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ПЕРЕВОД И ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

КАК ФОРМА КУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 
БЕЛОРУССИИ С РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ 

(1971 -  1985 гг.)
Социокультурная ситуация, сложившаяся в современном мире, характеризует

ся ожесточеннейшим идеологическим противостоянием, проходящим, бесспорно, и 
через сферу культуры. Поэтому каждый уважающий себя человек, как и нация в це
лом, обязаны заботиться о сохранении и развитии тех духовных ценностей, кото
рые составляют “генетический код" ее национальной культуры, ибо изменение его 
неизбежно приводит к гибели ценностного ядра данной культуры. Забота же о сохра
нении и развитии ценностей национальной культуры определяется, во-первых, тем, 
на каких принципах -  двухстороннего равноправного диалога или одностороннего мо
нолога -  будет проходить “разговор” взаимодействующих культур, и, во-вторых, ка
кого рода культурными ценностями обмениваются стороны.

В данной статье автор, на основе анализа культурного сотрудничества вос
точнославянских государств в 1971 -  1985 гг. применительно к одной из форм лите
ратурных взаимосвязей -  переводу и изданию в каждой из трех славянских республик 
художественной литературы писателей и поэтов двух других, приходит к выводу о 
равноправном и равноценном диалоге между взаимодействующими славянскими куль
турами, что и способствовало расцвету каждой из них.

Процесс взаимодействия и взаимовлияния различных национальных куль
тур является объективной закономерностью мирового развития. Однако резуль
тативность взаимодействующих культур в значительной степени зависит от тех 
принципов, которые лежат в основе взаимообмена, от качества духовных цен
ностей, которые стороны предлагают друг другу. Если взаимосвязи между сто
ронами осуществляются на принципах двустороннего, равноправного и полно
ценного диалога, то результатом такого сотрудничества, бесспорно, будет расцвет 
каждой из взаимодействующих культур. Если же в основе “разговора” между куль
турами одна из сторон будет следовать принципу одностороннего монолога, или,
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тем более, культурной экспансии, и к тому же поставлять на рынки своего парт
нера примитивный культурный суррогат вместо высокодуховных ценностей, то 
результат такого “сотрудничества" для культуры другой страны, -  если она со
гласится на предложенные ей “правила игры", -  может оказаться трагическим.

Поскольку сложившаяся в современном мире социокультурная ситуация ха
рактеризуется ожесточеннейшим идеологическим противостоянием, которое не 
может не проходить и через сферу культуры, каждый уважающий себя человек, 
как и нация в целом, обязаны заботиться о сохранении и развитии тех духовных 
ценностей, которые составляют “генетический код” ее национальной культуры, ибо 
изменение его неизбежно приводит к гибели ценностного ядра данной культуры.

В связи с вышесказанным весьма актуальным для практики культурного со
трудничества в настоящем представляется опыт культурного взаимообмена во
сточнославянских государств, в частности, советских времен, кратко изложен
ный в рамках данной статьи.

В культурных взаимосвязях Белоруссии с Россией и Украиной в 1971 -  1985 гг. 
сотрудничеству в области художественной литературы уделялось приоритетное 
внимание. Это объясняется тем положением, которое литература занимала в 
иерархии ценностей духовной культуры. В развитии культуры любого народа ог
ромная роль принадлежала и принадлежит идеологическому фактору. И сейчас 
актуальны слова К. Маркса о том, что философия, идеология в целом -  это глав
ная душа культуры, ее наиболее деятельная сила [1]. Но именно литература, 
этот “высший род искусства” [2], “бесконечное царство духа” [3], является самым 
идеоносным и идеологическим из всех видов искусств. Подчеркивая роль лите
ратуры в духовной жизни общества, народа, В.Г. Белинский отмечал: “Литерату
ра есть сознание народа: в ней, как в зеркале, отражается его дух и жизнь, в ней, 
как в факте, видно назначение народа, место, занимаемое им в великом семей
стве человеческого рода, момент всемирно исторического развития человечес
кого духа, который он выражает своим существованием” [4].

К началу 70-х гг. XX ст. каждая из литератур восточнославянских народов 
досигла расцвета, явившегося в значительной степени следствием их постоян
ного взаимодействия и взаимовлияния. Дальнейшее развитие литератур Рос
сии, Украины и Белоруссии было немыслимо без учета этой объективной зако
номерности. Тем более, что фактор многосторонней общности духовно 
родственных культур велико-, мало- и белоросов являлся и является объектив
ной предпосылкой, создающей исключительно благоприятные возможности к 
плодотворному сотрудничеству, особенно в сфере духовной культуры. И. Ильин 
по этому поводу отмечал, что “самое глубокое единение людей возникает из 
духовной однородности, из сходного душевно-духовного уклада, из сходной любви 
к единому и общему, из единой судьбы, связывающей людей в жизни и смерти, 
из одинакового созерцания, из единого языка, из единой веры” [5].

Одной из форм культурных взаимосвязей восточнославянских государств был 
взаимоперевод и взаимоиздание художественной литературы друг друга. Подчер
кивая важность художественного перевода для мировой культуры в целом, круп
нейший белорусский поэт-переводчик Я. Семяжон отмечал: “Перевод является 
одной из главнейших артерий, по которой осуществляется кровообращение в орга
низме мировой культуры”. И далее, говоря об основной задаче переводчика, 
подчеркивал: “Соприкасаясь с настоящей поэзией, поэт-переводчик улавливает 
душу побратима -  поэта оригинального, его сердцебиение, и, уловив это, -  пере
дает. Переводя поэтическое, творить поэзию на своем языке -  вот его девиз” [6]. 
Традиции художественного перевода в Белоруссии, берущие свое начало еще с 
Ф. Скорины, в XX ст. были продолжены Я. Купалой, Я. Коласом, М. Богдановичем,
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заггем К. Крапивой, И. Гавруком, П. Бровкой, А. Кулешовым, М. Танком, Н. Гилеви- 
чем, Я. Семяженом и многими другими белорусскими мастерами пера. Более того, 
почти все белорусские писатели были одновременно и переводчиками.

Секция переводчиков Союза писателей БССР Госкомиздат БССР при Совете 
Министров республики, издательства Белоруссии в 1971 -1985 гг. проделали зна
чительную работу по ознакомлению белорусских читателей с литературой России 
и Украины. В соответствии с перспективным планом секции переводчиков СП БССР 
по выпуску художественной литературы, принятом в апреле 1972 г. [7], Госкомитет 
БССР по печати запланировал издание в первой половите 70-х гг. XX ст. произве
дений прежде всего русских и украинских авторов: Н. Гоголя, М. Горького, И. Турге
нева, А. Пушкина, Л. Толстого, Ю. Германа, М. Лермонтова, А. Чехова, Н. Остро
вского, С. Есенина, О. Гончара, М. Стельмаха [8] и др. Успешной реализации плана 
издания книг авторов России и Украины способствовало создание в 1972 г. нового 
издательства республики “Мастацкая літаратура”, что позволило к 1975 г. увели
чить выпуск художественной литературы почти вдвое [9].

Широко пропагандировали художественную литературу России и Украины в
1971 -1975 гг. такие литературные газеты и журналы Белоруссии, как “Полымя", 
“Беларусь”, “Неман”, “Маладосць”, “ЛіМ”, “Советская Белоруссия” и другие в спе
циально изданных рубриках: “Новые переводы", “У вянок дружбы”, “Паэтычны 
глобус братэрства”, “В братской семье народов” и др. Журнал “Полымя” только в
1972 г. в ряде номеров поместил на своих страницах работы С. Есенина,
А. Твардовского, М. Заболоцкого, А. Межуева, М. Жданова, С. Воронина, К. Па
устовского, Г Травинского, В. Белова, Г. Семенова и других русских писателей [10]. 
В этом же году газета “Советская Белоруссия” рассказала о творчестве наибо
лее известных украинских поэтов, об украинско-белорусских литературных свя
зях, об интернациональных связях белорусской литературы в целом, о культур
ных контактах некоторых приграничных украинских и белорусских деревень [11]. 
Статьи аналогичной направленности были характерны для газеты и в дальней
шем [12]. Постоянно публиковались произведения авторов России и Украины 
газетой “ЛІМ”. Широкая подборка стихов и прозаических произведений поэтов и 
писателей этих республик была помещена в рубриках “У вянок дружбы” и “Паэ
тычны глобус братэрства” в 1974 г. [13]. С целью более широкого знакомства 
белорусского читателя с литературой, в частности, России и Украины в БССР с 
1975 г. стал выходить ежегодник “Далягляды”. “Наипервейшая задача этого сбор
ника, -  отмечалось в его первом номере, -  ознакомить общественность респуб
лики с лучшими произведениями литератур братских народов... Кроме того, сбор
ник будет способствовать воспитанию новых кадров переводчиков ...” [14]. Уже 
первый сборник за 1975 г. поместил на своих страницах произведения русских 
писателей М. Шолохова, А. Твардовского, К. Симонова, украинских -  Ю. Смолича, 
И. Ле, А. Головко, М. Шумилы, Я. Гуцалы [15].

Теоретический фундамент для практической деятельности белорусских пе
реводчиков, издательств, литературных изданий в деле дальнейшего расшире
ния литературных взаимосвязей Белоруссии с Россией и Украиной в 1976 -1980 гг. 
был заложен решениями VII съезда писателей БССР (май 1976 г.) и майского 
(1977) пленума правления СП Белоруссии. В 1976 -  1980 гг. в БССР вышел ряд 
книг и статей по проблемам художественного перевода В. Рогойши, В. Никифо
ровича, М. Кеньки, Н. Гилевича, А. Вертинского, М. Стрельцова и др. В целом, 
как отмечалось на VIII съезде СП БССР перевод одепап уверенный шаг вперед [16]. 
Усилилась полиграфическая база республики. Большими тиражами были изда
ны книги русской классики: А. Пушкина, И. Тургенева, Н. Некрасова, Л. Толстого, 
Н. Гоголя, А. Куприна и др. Из 343 книг писателей народов СССР тиражом
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34,1 млн экз., вышедших в 1976 -  1980 гг. в БССР [17], 282 книги тиражом 
32,8 млн экз. были русских авторов [18]. В частности, в серии “Поэзия народов 
СССР", выпускаемой издательством “Мастацкая літаратура”, в республике выш
ли: том стихов поэтов Ленинграда, книги избранной лирики А. Блока, современ
ных русских поэтов М. Брауна, А. Прокофьева, Н. Тихонова, А. Вознесенского [19] 
и целого ряда других авторов. За это же время вышли двухтомная антология 
украинского рассказа, двухтомная антология современной украинской литера
туры, сборники украинских поэтов С. Степанюка, М. Нагнибеды и др. [20]. Тираж 
“Даляглядов”, в каждом номере которого были произведения авторов России и 
Украины, с 7-тысячного в 1975 г. вырос до 9-, 10-тысячного в 1976 -  1980 гг. [21]. 
В 1976 -  1980 гг. “Полымя” в рубрике “Новые переводы”, “Неман" в рубриках 
“Голоса друзей”, “Границы дружбы” и другие литературные журналы системати
чески публиковали произведения авторов России и Украины. Журнал “Полымя” 
только в 1976 г. ознакомил свих читателей с произведениями украинских писате
лей А. Гончара, Я. Гуцалы, Р. Тютюника, Б. Гончаренко, Б. Степанюка, Я. Шкорта, 
русских -  М. Луконина, Н. Тихонова, Г. Маркова [22]. “Неман” в 1976 -  1980 гг. 
предоставил свои страницы украинским поэтам М. Стельмаху, М. Божану, М. На- 
гнибеде, П. Веранько, Б. Олейнику, И. Драчу, Д. Павленко, В. Забаштанскому,
В. Бровченко, ГІ. Мовчану, О. Ющенко и др., российским -  И. Швецу, В. Козыреву,
А. Буряченко, В. Голованову и др. [23].

VIII съезд писателей Белоруссии (апрель 1981 г.) и Президиум СП БССР 
(сентябрь 1981 г.) подчеркнули необходимость дальнейшего усиления литера
турных взаимосвязей народов СССР [24]. В 1981 г. в издательстве “Мастацкая 
літаратура” была создана новая редакция -  редакция литератур народов СССР, 
задачей которой являлся перевод на белорусский язык классических произве
дений и произведений современных поэтов и прозаиков союзных республик [25]. 
Итогом этого стал тот факт, что в 1981 -1985  гг. в переводе на белорусский язык 
с русского вышли произведения А. Барто, Д. Гранина, М. Дудина, Е. Ильиной, 
Ю. Каранца, А. Куприна, А. Пушкина, В. Маяковского, С. Михалкова, Е. Шевеле
вой, М. Шундика и др.; с украинского -  М. Олейника, П. Веранько, О. Гончара, 
М. Стельмаха, Г. Тютюника, Д. Чередниченко, М. Черемшины и др. [26].

С целью раширения “жилых площадей” для переводной литературы Секре
тариат СП БССР в июле 1981 г. принял решение о создании двух самостоятель
ных альманахов “Далягляды” и “Братэрства”, притом первый предназначался 
для переводов произведений писателей зарубежных стран, а второй -  переводов 
с языков народов СССР, в частности России и Украины [27]. Уже первые номера 
“Братэрства” содержали произведения российских и украинских авторов [28].

Значительные “жилые площади” своих страниц отдавали писателям России 
и Украины литературные журналы Белоруссии. В 1981 -  1985 гг. только “Полы
мя” ознакомило своих читателей с произведениями С. Сартакова, В. Кожевнико
ва, Ю. Бондарева, С. Залыгина, В. Остафьева, В. Солоухина, А. Суркова, 
М. Дудина, М. Луконина, М. Нагнибеды, И. Драча, М. Сома, В. Лучука, И. Громови- 
ча, П. Веранько, Б. Степанюка, Г. Тютюника, Ф. Тютчева, Я. Хелемски, Л. Перво
майского и многих других [29]. Хорошей практикой взаимосвязей стало издание 
обменных номеров литературных журналов: “Полымя” и украинского “Прапора” [30], 
“Маладосці” и украинского “Дніпра” [31]. В целом в 1981 -  1985 гг. публикация на 
страницах литературных журналов Белоруссии в переводе на белорусский язык 
произведений авторов России и Украины стала традиционной.

Особая роль отводилась молодежной аудитории. Юных читателей Белорус
сии с литературой восточнославянских народов с начала 80-х гг. XX ст. знакоми
ли книги нового издательства республики “Юнацтва”, впервые в Советском
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Союзе начавшего издавать антологичную серию “Библиотека детской литерату
ры народов СССР”. С 1985 г. “Юнацтва” начало издавать новый альманах для 
детей “Ветразь”, где печатались произведения советской многонациональной ли
тературы. “Юнацтва” поддерживало тесные творческие связи с аналогичным 
издательством Украины “Веселка”, запланировав оригинальные совместные из
дания на 1985 г. [32].

В связи с тем что белорусская литература в 70 -  80-х гг. XX ст. сделала 
ощутимый качественный скачок вперед, получила признание, в частности, рос
сийского и украинского читателя, более широкое и глубокое знакомство с ней 
стало насущной необходимостью писателей и читателей России и Украины. Это 
обстоятельство выдвигало на первый план задачу качественного перевода бе
лорусской литературы на русский и украинский языки и издания ее в соседних 
славянских республиках. Вопросы перевода белорусской литературы на русский 
язык были в центре внимания заседания совета по белорусской литературе прав
ления СП СССР (Москва, декабрь 1972 г.), на языки народов СССР -  на симпо
зиуме переводчиков белорусской литературы (Минск, октябрь 1973 г.), на Всесо
юзном совещании главных редакторов репертуарно-редакционных коллегий 
Министерств союзных республик (Минск, сентябрь 1977 г. [33]). Следствием по
вышенного интереса к белорусской литературе писателей из России и Украины 
было постоянное их присутствие и активное участие в работе съездов и плену
мов писательской организации Белоруссии. Из восьми пленумов СП БССР, про
шедших между VII и VIII съездами Республиканской писательской организации, 
гости из России и Украины приняли участие в четырех, состоявшихся в 1977,1978, 
1979,1980 гг., а также в “круглом столе” по теме “Героизм советских людей в годы 
Великой Отечественной войны и современная документальная литература” [34].

Пристальный интерес к белорусской литературе писателей России и Украи
ны способствовал формированию там кадров профессиональных переводчи
ков. В России это были Я. Хелемский, И. Бурсов, И. Шкляревский, Р. Казакова,
В. Гордейчев, С. Кузнецова, В. Корчагин, А. Чапуров, Б. Кежун, М. Комиссарова,
А. Островский и др.; в Украине -  М. Божан, М. Нагнибеда, Т. Коломиец, В. Лучук, 
Р Лубкивский, М. Львович и др. [35]. Их усилиями с белорусского на русский и 
украинский языки были переведены произведения Я. Купалы, Я. Коласа, 
П. Бровки, М. Танка, П. Панченко, А. Кулешова, И. Шамякина, Я. Брыля, В. Быко
ва, Р. Барадулина, И. Чигринова, А. Пысина, В. Блакита, Л. Арабей, М. Парахне- 
вича и др. В 1971 -  1985 гг. книги белорусских писателей систематически выпус
кались издательствами России и Украины: “Советский писатель”, “Художественная 
литература, “Молодая гвардия”, “Воениздат”, “Дніпро”, “Известия”, “Радзяньскій 
пйсменнік”, “Веселка" и др. В 1977 г. только в Москве вышло 30 книг белорусских 
писателей в переводе на русский язык [36]. С 1978 по 1983 г. на русском языке 
вышло 65 книг только белорусской поэзии (на 20 больше, чем в предшествующее 
пятилетие) [37]. Только Киев за 1981 -1985 гг. издал работы более 20 белорусских 
авторов, среди них произведения С. Александрович, В. Блакита, Я. Брыля, Г. Бурав- 
кина, В. Быкова, А. Василевича, А. Жука, Ф. Жички, В. Короткевича, Я. Коласа, 
Я. Купалы и др. За 1981 -  1985 гг. издательства Москвы, Киева, Барнаула, Тулы, 
Хабаровска, Новосибирска, Магадана, Красноярска, Казани, Ленинграда и ряда 
других городов России и Украины выпустили книги 87 белорусских авторов [38].

Пропагандой белорусской художественной литературы активно занимался 
выходящий в БССР русскоязычный литературный журнал “Неман”, тираж кото
рого в СССР составил 40 тыс. экз. Только в 1983 г. на его страницах были опуб
ликованы стихи и поэмы 23 белорусских поэтов, в обновлении которых приняло 
участие 22 переводчика “Дружбы народов” и “Литературной газеты” [39].
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В целом в 1971 -  1985 гг. бесспорным фактом являлись систематические и 
интенсивные литературные взаимосвязи в форме взаимоперевода и взаимоизда- 
ния художественной литературы между восточнославянскими республиками. Вза
имообмен культурными ценностями между Белоруссией, Россией и Украиной имел 
форму равноправного и полноценного диалога, что проявлялось в переводе и из
дании прежде всего тех художественных произведений, которые выражали дух 
национальной культуры, базировались на ее высоконравственном “генетическом" 
коде, способствовали формированию чувства любви к Родине, гордости за свою 
отчизну, ее оригинальную и неповторимую культуру. Следствием равноправного и 
полноценного диалога явился качественный рост каждой из взаимодействующих 
литератур, широкая популярность поэзии и прозы Белоруссии, России и Украины 
не только на культурных рынках друг друга, но и за их пределами. Говоря о каче
ственном росте, в частности, белорусской поэзии, ленинградский писатель Б. Ке- 
жун, работающий с белорусскими переводами в течение сорока лет, на Пленуме 
СП БССР в октябре 1983 г. отмечал: “Поэзия Белоруссии стала более зрелой, 
более лиричной, более гражданственной, более мудрой, она все более прибегает 
к коротким стихам и миниатюрам ... Белорусская поэзия стала в стране одной из 
ведущих, вышла на широкие просторы" [40]. И это понятно и закономерно, ибо 
качественный рост, и не только в литературе, возможен лишь в результате взаи
модействия с высокодуховной и высокохудожественной культурой. Литература 
исследуемого периода отвечала этим критериям.
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