
Русский догадлив {сметлив) [I, с. 9].
Пригожая жена -  лишняя сухота [I, с. 292].
5. О сновная м асса прилагательны х, ф ункционирую щ их в п арем ических текстах, реализу

ет частнооценочны е значения. Н аиболее регулярны м и являю тся прилагательны е, представ
ляю щ ие психологические, эстетические, эмоциональны е этические и утилитарны е оценки. 
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НОВЫЙ ЭТАП ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
ТВОРЧЕСТВО С. АЛЕКСИЕВИЧ

Н. А. Сивакова
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  к .ф .н . И. Н. Афанасьев.
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Д окум ентальная ли тература -  ж анр достаточно устоявш ийся, п редставляет собой худо
ж ественную  прозу, основанную  на достоверны х материалах. П ринято  считать, что докум ента
листика как вид худож ественн ой  литературы  начинает склады ваться в середине X IX  века. Но 
необходимо признать тот  ф акт, что литература и на более ранних этапах  своего  развития до
вольно часто обращ алась к  изображ ению  подлинны х ф актов ж изни. Т яготение к описанию  ре
альны х лиц  и собы тий  наблю дается в средневековой  литературе. Т аким  образом , литература 
издавна видела в докум енте источник вдохновения, своеобразное подтверж дение худож ниче
ской гипотезы , клю ч, раскры ваю щ ий тайны  прош лого.

Цель данного исследования -  проанализивать основные закономерности становления доку
ментальной литературы, выявить ее основные жанровы е особенности, трансформ ация которых по
зволяет говорить о так называемой «новой документалистике» как современном эстетическом ф е
номене, представленном творчеством С. Алексиевич. В предлагаемом исследовании использован 
сравнительно-исторический метод, который вклю чает в себя текстуальный анализ произведений
С..Атексиевич с последую щ им синтезом жанровой составляю щ ей ее прозы.

Развитие докум ентали сти ки  обнаруж ивает непосредственную  связь  с историей. О собы й 
подъем докум ентальн ой  литературы  наблю дается в X X  веке. С обы тия эпохи , будучи  докум ен 
тально запечатленны м и, обрели  собственны й голос. С оздается впечатление, что докум ент и 
вы рисовы ваю щ ийся за  ним  ф акт сам одостаточны , что худож ническая м ы сль, писательский 
ком м ентарий м огут отп асть  как необязательны е. Д альнейш ее свое развитие докум ентальная 
литература осущ ествляет путем  синтеза: признает ценность ф актов, опирается на них и в то  же 
время не ли ш ает худож н ика п рава на творческую  интерпретацию .

Х арактерной особен н остью  докум ентальной  литературы  является воспроизведение под
линны х фактов, при этом  более сущ ественны м  оказы вается не ж елани е автора убедить читате
лей в достоверности  и зображ аем ы х собы тий, а тот  ж изненны й м атериал, которы й представлен 
в произведении. И м енн о характер  ж изненного м атериала определяет важ ны е свойства доку
менталистики, поскольку сам о собы тие м ож ет бы ть источником  не только  инф орм ации, но и 
достаточно сильны х впечатлений .

П ереосм ы сление инф орм ационной  ф ункции позволяет вы йти докум ентальн ой  литерату
ре на новый уровень. В тради ци он ной  докум енталистике инф орм ативная ф ункция обеспечива
лась преж де всего получением  необходим ой инф орм ации о п роисш едш и х собы тиях. В округ 
слож ны х, противоречивы х явлений  окруж аю щ ей действительности  нередко возникаю т лож ные 
представления, своего  рода мифы , которы е несут в себе деф орм ированны й, но удобны й для 
восприятия, образ действительности .

О бращ ение читателей  к докум ентальной  литературе обусловлено свойствам и документа, 
которы й обладает неким  ореолом  достоверности . П остепенно ж аж д а ф актов удовлетворяется, 
намечается некая канонизация этого собы тия. Таким образом , докум ентальная литература в 
своей попы тке развеять миф ы  и заблуж дения сам а оказы вается способной  создавать миф.
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О собенность произведений  С .А лексиевич, в которы х м ассовом у сознанию  противопос
тавляется сознание индивидуальное, стереотипам  мы ш ления личн ая пам ять, заклю чается в 
том, что их основу составляет  собы тие, уж е ставш ее устоявш им ся ф актом , достоверность кото
рого не нуж но восстанавливать. А втора, в первую  очередь, и нтересовало  собы тие, как «движ е
ние внутри человека». В п роизведен и ях С. А лексиевич собы тие рассм атривается не как знам е
нательны й ф акт истории, а как  личн ая история, восстанавливается его  право на м нож ествен
ность восприятия, разруш ается м иф  с тем , чтобы  допустить сущ ествован ие индивидуальной 
памяти. В ы деленны е особен н ости  п озволяю т нам рассм атривать ж анр, в котором  работает С. 
А лексиевич, как  новое явление в докум ентальной  литературе.

ОПЫТ ТРАНСФОРМАЦИИ НОВЕЛЛ В ДРАМАТИЧЕСИЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ЭЖЕНА ИОНЕСКО

Д. А. Кондаков
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  д .ф и л о л .н .,  п р о ф е с с о р  Л . А. Гугнин 

Полоцкий государст венный университет

В настоящ ем  исследовании  рассм атривается несколько н етрадиционны й для драм атургии  
опы т переработки  новелл в произведен и я для театра, осущ ествленны й ф ранцузским  драм атур- 
гом -абсурдистом  Э ж еном  И онеско . Ц елью  работы  является вы явлени е характерн ы х особенно
стей драм атургии  И он еско  в ее  соп оставлени и  с  его п розаическим и  текстам и . В данном  кон тек
сте проводится соп остави тельн ы й  анализ новелл из сборн ика "Ф отограф ия полковника" 
"О риф ламма" (1954), "Ж ертва долга" (1953), "Ф отограф ия полковника" (1955), "Н осорог" 
(1957), "В оздуш ны й пеш еход" (1961) и  их более поздних драм ати чески х  аналогов "А медей, или 
К ак от него избавиться" (1953), "Ж ертвы  долга" (1953), "Б ескоры стны й убийца" (1957), "Н осо
рог" (1959), "В оздуш ны й пеш еход" (1962).

С опоставлен ие ведется по двум  направлениям . С одной  сторон ы  рассм атриваю тся ж ан 
ровы е преобразования: тран сф орм ац и я внутреннего м онолога персон аж ей  новелл в драм атиче
ский диалог, оп исан ий  собы тий  и обстоятельств действия -  в рем арки . К ром е того , выявляю тся 
те особенности , которы е свой ствен ны  исклю чительно пьесам  И онеско: ю м ор, ирония, сарказм , 
язы ковая игра, разруш ен ие логи чески х  ум озаклю чений. О собое вни м ани е уделяется превращ е
нию  прозаического  текста  в неречевы е ситуации, восп роизводим ы е в пьесах  в рем арках для 
реж иссера, которы й долж ен  их воплотить на сцене в виде ж естов  или  телодвиж ен ий  персона
ж ей, звуков, световы х эф ф ектов . И м енно благодаря этим  н ю ан сам , по м нен и ю  И .Б . Д ю ш ена, 
"самы е ум озрительны е пассаж и  прозаи ка получаю т неож иданное воплощ ение" [1].

В торой  план исследован и я -  историко-литературны й. В н овеллах  и и х  драм атических ва
риантах п рослеж иваю тся связи  с м одернистской  традицией , в частн ости  с творчеством  Ф ранца 
Кафки. В первую  очередь отм ечаю тся те сходства с произведен и ям и  австрийского  автора, ко
торы е прис>'тствую т как  в прозе, так  и в драм ах. П роведенны й и сторико-литературны й анализ 
опирается на уж е и м ею щ иеся в дан ной  области  исследования А .Н . М ихеевой  [2].

В качестве вы водов постулирую тся следую щ ие полож ения. В о-первы х, драм атические 
произведения Э ж ена И он еско  при всей  своей  сю ж етной  схож ести  с "новеллам и-наброскам и" 
кардинально отличаю тся о т  н их особы м  акцентом  на нетекстовы е, сугубо театральны е эф ф ек
ты . Ч истое сц ен и ческое дей стви е в н и х  им еет не м еньш ую  зн ачим ость, чем  слово. П ьесы  И оне
ско, в особенности  в сравн ен и и  со своим и прозаическим и версиям и, иллю стрирую т мы сль А н
тон ен а А рто о том , что  "театр, для  того  чтобы  возродиться или  чтобы  п росто  сущ ествовать, 
долж ен явно подчеркнуть свое отли чи е от текста, слова, л и т ер ату р ы ..."  [3]. В о-вторы х, драм а
тические произведения и новеллы  И онеско  наследую т традиции  м одерн и стской  литературы  (Ф. 
К афка), его театр  разви вает  м одерн и стские худож ественны е теори и  (А . А рто).
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