
што адваротны паўтор вакальных гукаў у апошнім прыкладзе ўжо задае знешні, аўдыяльны, кан- 
траст, што далей праяўляецца на ўнутрана-вобразным, візуальным, плане. Бандароўна не папусціць 
пану сваю «славу і свабоду» гэтак жа, як Патоцкі не саступіць -  «не даруе хараству».

Такім чынам, набліжаемся да высновы: асобна ўзятыя лірычны гук як аспект музычна-аў- 
дыяльны ці лірычны колер як музычна-візуальны самастойнага значэння не маюць. Толькі 
адрэгуляваныя і звязаныя індывідуальным паэтычным стылем, набываюць яны «непаўторную 
тканіну значэнняў» [5, c. 142]. І кожнае з іх, бясспрэчна, як «рэч самародная, веючая народным 
духам і пакідаючая моцнае ўражанне» [3, c. 133].
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В статье рассматривается специфика художественного воплощения женских образов в белорусской и канад
ской литературе на примере произведений «Павлинка» Янки Купалы и «Пенелопиада» Маргарет Этвуд. С помо
щью композиции, жанра, нарратива, системы символов и образов и проблемно-тематического поля Янке Купале 
и Маргарет Этвуд удается представить образы Павлинки и Пенелопы, используя национальные и универсальные 
особенности воплощения женских образов.
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The article analyzes the specifics of the artistic presentation of female images in Belarusian and Canadian literature on the 
example of the works of “Pavlinka” by Yanka Kupala and “The Penelopiade” by Margaret Atwood. With the help of composition, 
genre, narrative, a system of symbols and images and a problem-thematic field, Yanka Kupala and Margaret Atwood manage to 
present the images of Pavlinka and Penelope using national and universal features of the presentation of female images.
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С появлением современных литературоведческих подходов классические произведения и 
архетипические сюжеты переосмысливаются в разработках социокультурных, постколониаль
ных и гендерных исследований, а также в контексте интерпретационных практик и феминист
ского дискурса. После становления женского голоса в обществе во второй половине ХХ века 
в литературоведческих исследованиях актуализируется специфика проявления гендерного 
дискурса в различных литературах.

В рамках компаративистики особый интерес представляет коррелятивный анализ репре
зентаций женских образов в произведениях классика белорусской литературы Янки Купалы 
«Павлинка» и современной канадской писательницы Маргарет Этвуд «Пенелопиада» ввиду 
проявления национальных и универсальных черт в изображении женских персонажей, а также 
многоплановости способов воплощения женских образов в тексте.

На уровне поэтики образы Павлинки и Пенелопиады обусловлены особенностями компо
зиции, жанра, хронотопа и нарратива. В обоих случаях название произведений подразумевает 
под собой центральный женский образ и скрытый подтекст. В связи с проблемно-тематиче
ским полем драмы Янки Купалы судьбу главной героини Павлинки можно рассматривать как 
аллегорию на Молодую Беларусь 1910-х годов с ее «надеждами на независимость, достоин
ство, какие могли бы привести Молодую Беларусь к “почетному месту среди народов”» [1, 
с. 107]. Таким образом, Янка Купала расширяет частный социально-бытовой конфликт Пав- 
линки и отца до национальных культурно-исторических масштабов через женский образ и 
символичную номинацию.

Двойной смысл названия характерен и для романа Маргарет Этвуд. Название «Пенелопиа
да» пародирует название «Одиссеи» -  эпического произведения о странствиях и приключениях 
одноименного героя. Помимо демонстрации феминизации и деконструкции гомеровского эпо
са Маргарет Этвуд сразу указывает на то, что текст романа -  это путешествие главной героини 
Пенелопы, однако путешествие не физическое, как это представлено в «Одиссее», а духовное. 
Тем самым с помощью названия обозначается не только центральный образ Пенелопы, но и 
тематическая и жанровая направленность романа.

В обоих случаях жанровый уровень произведений является средством раскрытия образов 
Павлинки и Пенелопы. Комедия в двух актах, как ее обозначил автор, «Павлинка» является 
драмой, что определяет специфику художественного оформления текста. В переводе с древ
негреческого драма означает «действие», и это указывает на отсутствие статичности текста, 
динамичное развитие сюжета, привязку к отдельной ситуации из жизни героев и особенность 
повествования. В отличие от эпоса и лирики, драма сосредоточена исключительно на пря
мой речи героев, то есть их диалогах, монологах, полилогах и сопутствующих им авторских 
комментариях. В соответствии с этим образ Павлинки и внутренние переживания героини 
раскрываются в конкретной жизненной ситуации через внешние факторы (локации, детали), 
в репликах других персонажей или ее собственных высказываниях и действиях.

Совсем другая стратегия репрезентации героини представлена в романе Маргарет Этвуд. 
В рамках постмодернистского направления «Пенелопиаде» присуща гетерогенность жанровой 
формы, объединяющая в себе черты следующих жанров: роман, мемуары и древнегреческая 
трагедия. Как следствие, произведению присуще проявление различных форм художественно
го оформления текста.

На уровне содержания «Пенелопиада» относится к жанру романа, в котором рассказана 
история жизни Пенелопы, описаны духовные переживания героини, ее анализ и самоанализ, а 
также показано развитие личности Пенелопы. На уровне стиля в «Пенелопиаде» проявляются 
черты мемуаров, поскольку героиня от первого лица рассказывает читателям свою биографию 
через призму ретроспекции вместе с переосмыслением отдельных жизненных событий. На 
уровне композиции «Пенелопиада» представляет собой древнегреческую трагедию за счет 
чередования повествования от лица Пенелопы и хоровых партий. На то, что произведение 
содержит черты театра, указывает наличие технических элементов в тексте: ролевой диалог 
(в партии хора «Суд над Одиссеем. Расшифровка видеозаписи, выполненной служанками»), 
описание сцены и оборудования (в партии хора «Если б была я богатой царевной»).
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Данное жанровое разнообразие диктует синкретичную форму повествования. На уровне 
поэтики эписодии произведения представляют собой мемуары в монологической форме, что 
идет в разрез с динамичным действием древнегреческой трагедии и ориентацией на прямую 
речь. Тем не менее, данная гибридность позволяет по-разному продемонстрировать внутрен
ний мир героини, а именно проявить психологизм в репрезентации образа Пенелопы во вну
треннем монологе, раскрыть ее личность через ролевой диалог с учетом внешних факторов, а 
также продемонстрировать жизненный путь героини через ретроспекцию.

Таким образом, для художественного воплощения образа Павлинки характерны использо
вание реплик героини и по отношению к ней, особое внимание к деталям и раскрытие героини 
в конкретной жизненной ситуации через прямые действия, что позволяет рассматривать глав
ную героиню как активную деятельную личность, отстаивающую свою свободу и право на 
выбор жизненного пути. Для художественного воплощения образа Пенелопы напротив харак
терно оформление повествования через ретроспекцию, личный нарратив и формат мемуаров, 
манифестирующий акт говорения как само действие, что позволяет углубиться в психологизм 
героини и раскрыть ее как субалтерную личность в древнегреческом обществе.

Также в раскрытии женских образов в «Павлинке» и «Пенелопиаде» не менее важную роль 
играет проблемно-тематический и сюжетный пласт, представленный архетипическим сюже
том о насильственном замужестве. Примечательно, что в обоих случаях героини оказываются 
в обществе с устоявшимся патриархатом, поэтому инициаторами принудительного замужества 
являются отцы Павлинки и Пенелопы. Если в драме «Павлинка» данное событие приводит 
к конфликту поколений и, как итог, разрушенному личному счастью героини, то в «Пенелопи- 
аде» подобные действия влекут за собой ущемление свободы личности Пенелопы и надруга
тельство над телесностью девушки.

Через данный сюжет раскрывается специфика рецепции гендерной проблематики в бело
русской и канадской литературе. Через микрокосм дома Криницких на примере именно жен
ского образа белорусский классик Янка Купала изображает целую нацию с консервативными 
установками и семейными традициями почтительного отношения к старшим, трудолюбия и 
гостеприимства, одновременно совмещая и противопоставляя их в главной героине. Как итог, 
Павлинка несет в себе ценности белорусской традиции и женских атрибутов (шитье, домашнее 
хозяйство) и в то же время активно отвергает изжившие себя нормы общества и устаревшие 
догмы, ища собственный жизненный путь и независимость, тем самым символизируя голос 
Молодой Беларуси 1910-х годов.

Таким образом, ввиду специфики образа сельской девушки в дореволюционной белорус
ской деревне Павлинку нельзя назвать угнетенной личностью, что соответствует образу Пене
лопы в романе Маргарет Этвуд. В своем исследовании «Survival: A Thematic Guide to Canadian 
Literature» (1972) Маргарет Этвуд приходит к выводу, что главным образом канадской литера
туры является образ жертвы, а главный мотив -  мотив выживания, что отражается на примере 
главной героини и других женских образах романа.

Женские персонажи в романе «Пенелопиада» не рассматриваются мужчинами, а под их 
давлением и самими женщинами, как отдельные личности с желаниями и чувствами. Да
же традиционно женские атрибуты и символы, такие как шитье и вода, наделяются новым 
смыслом и обозначают средства самозащиты героинь от внешнего мира и угнетения. Таким 
образом, власть патриархального общества над личностью Пенелопы достигает полного абсо
лютизма, в то время как Павлинка Янки Купалы, наоборот, является манифестом стремления 
к свободе и независимости любой ценой.

В данном контексте интересно сравнить взаимодействие женского сообщества в произве
дениях. Маргарет Этвуд делает акцент на актуальную тему личности и социума и демонстри
рует разобщенность людей посредством женских взаимоотношений. У Пенелопы есть личная 
вражда с двоюродной сестрой Еленой, героиня не вступает в семейные отношения: ее мать 
почти не общается с ней, на поддержку отца девушка не рассчитывает, на Итаке она тоже не 
становится полноценным членом семьи Одиссея. Мать Одиссея Антиклея всячески пытается 
унизить героиню и указать на ее ошибки. На какое-то время Пенелопе кажется, что она может
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породниться со служанкой Эвриклеей, но и она, в конечном счете, устраивает девушке пси
хологическую травлю. Тот факт, что «женщины не находятся рядом друг с другом во время 
кризиса, кажется ей [Маргарет Этвуд] более важным феминистским вопросом, чем тот факт, 
что девушки объективированы» [4, c. 144].

Данная проблематика находит свое отражение и в драме Янки Купалы. Несмотря на психо
логическую поддержку матери Альжбеты и Агаты, Павлинка в одиночку отстаивает свое право 
на счастливую жизнь и брак по любви. Смирение Альжбеты видно посредством характерного 
для ее речи выражения «тудэма-сюдэма». Данная черта речевой характеристики героини ука
зывает на неопределенность Альжбеты, на ее одновременную поддержку Павлинки и почти 
что бесхребетное послушание мужу Степану, что видно через реплику «Што я з ім, дзеткі, 
зраблю? Яшчэ біцца будзе...». В итоге, как и Пенелопа, Павлинка не получает полноценной 
поддержки от женского сообщества и вынуждена самостоятельно противостоять патриархаль
ным устоям.

Таким образом, через сюжетный пласт и систему образов Янка Купала и Маргарет Этвуд 
демонстрируют закостенелость патриархальных установок. На это указывает трагичный финал 
в обоих произведениях, демонстрирующий невозможность счастливой судьбы для женщины 
при отсутствии реформирования устаревших обычаев. Также об этом свидетельствует образ 
главных героинь, поскольку Павлинка и Пенелопа являются образованными девушками высо
кого происхождения.

В драме «Павлинка» неоднократно подчеркиваются умственные способности героини и 
ее смекалка: Павлинка учится у человека передовых взглядов Якима Сороки, неоднократно 
обыгрывает Адольфа Быковского в карты и единственная прямо противостоит изжившим себя 
нормам патриархального общества. Героиня бросает едкие комментарии, вступает в открытый 
конфликт, и даже в этом конфликте раскрывается не только через слово, но и через действие -  
вырывает бутылку у гостя и разбивает ее о землю.

Кульминации противостояние Павлинки и отца достигает в финальной сцене, где героиня 
совершает попытку побега, и даже когда ее замысел раскрывается, девушка бесстрашно вы
прыгивает из окна, осознавая, что покидает родной дом, свой своеобразный микрокосм, и про
сит, как ей кажется, Якима «цягні, братка, ямчэй». Показательной является последняя реплика 
героини «Звяры сляпыя», свидетельствующая о том, что деспотизм отца Степана изжил себя, 
а бездействие и смирение матери Альжбеты должно трансформироваться в переосмысление 
патриархальных обычаев и преобразование женщины современного общества в самостоятель
ную личность.

В то время как противостояние Павлинки выражается через активные действия, противо
стояние Пенелопы проявляется в самом акте говорения героини. В противовес смелой, громкой 
сельчанке Маргарет Этвуд изображает «bonelessness» («бескостную»), «liplessness» («безгу
бую»), «breastlessness» («безгрудую») Пенелопу, для которой говорить -  уже действовать, что 
обусловлено концепцией голоса угнетенных. Несмотря на то, что Пенелопа говорит о пережи
том травматическом опыте, ее рассказ скорее представляет исповедь наедине с собой. Об этом 
свидетельствует тот факт, что Пенелопа не стремится к обличительной форме повествования 
и сравнивает свой голос с природными явлениями, подтверждая традиционную связь женщи
ны с природой: «Если кому и под силу уловить случайный шепот, случайный писк, слова мои 
для них -  всего лишь ветер в сухих камышах, голос летучей мыши, мелькнувшей в сумерках, 
тягостный сон» [3, с. 8].

В произведениях появляются и другие символы, имеющие универсальный характер для 
женских образов. Как уже упоминалось, обеим героиням присущ такой женский атрибут, как 
шитье. Однако если у Павлинки шитье свидетельствует о том, что она привязана к дому, явля
ется хорошей домохозяйкой и следует традиционному укладу жизни в белорусской деревне, 
то шитье у Пенелопы -  средство самозащиты и символ хитроумности. Также обеим героиням 
присуще символическое сравнение с птицами: Павлинку сравнивают с кукушкой (по славян
ской легенде кукушка -  обернувшаяся птицей девушка, потерявшая любимого), Пенелопу -  
с уточкой (когда героиню сбросили, на берег ее вынесли утки). Как итог, Павлинке и Пенелопе
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присущи универсальные символы и атрибуты в раскрытии женских образов, однако они несут 
в себе национальную специфику и дополняют образы героинь.

Таким образом, с помощью композиции, жанра, нарратива, системы символов и образов 
и проблемно-тематического поля Янке Купале и Маргарет Этвуд удается представить образы 
Павлинки и Пенелопы, используя национальные и универсальные особенности воплощения 
женских образов. Будучи представительницей молодежи Беларуси 1910-х годов, Павлинка 
раскрывается как деятельный персонаж, она способна идти против устаревших традиций и 
совершать радикальные действия для достижения личной свободы и счастья, в то время как 
Маргарет Этвуд изображает субалтерную личность, подавленную патриархальным обществом 
и переосмысливающую свой травматический опыт.
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АДЛЮСТРАВАННЕ ВОБРАЗА МАЦІ Ў ПАЭЗІІ 
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У артыкуле аналізуюцца творы Якуба Коласа, Р. Барадуліна і Я. Сэйферта, у якіх паэты звяртаюцца да вобраза 
маці. Агляд некаторых мастацкіх сродкаў дапамагае вылучыць тыя адрозненні, якія істотна ўплываюць на адлю- 
страванне вобраза маці ў беларускай і чэшскай літаратурах.

Ключавыя словы: аўтабіяграфізм у паэзіі; вобраз маці; паэзія Якуба Коласа; творчасць Р. Барадуліна; вершы 
Я. Сэйферта.

REFLECTION OF THE MOTHER'S IMAGE IN THE POETRY 
OF YAKUB KOLAS, R. BАRАDULIN AND J. SEIFERT

Y. A. Shlemen

Belarussian State University 
Minsk, Republic o f  Belarus 
yulenka.shlemen@mail.ru

The article analyzes the works of Y. Kolas, R. Bаrаdulin and J. Seifert, in which the poets turn to the image of the 
mother. The review of some artistic means helps to identify those differences that significantly affect the reflection of the 
image of the mother in the Belarusian and Czech literatures.

Key words: autobiography in poetry; the image of the mother; the poetry of Yakub Kolas; the work of R. Bаrаdulin; 
the poems of J. Seifert.
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