
Доказную сістэму тэкста ўзмацняе паслядоўнае падпарадкаванне, пры 
якім аўтар спачатку выказвае парадаксальную думку, а потым адразу ж яе 
даказвае. Такі прынцып тэкстабудавання пацвярджае тэзіс аб тым, што эсэ -  
гэта перш за ўсё “інтэлектуальная правакацыя” [3, с. 25].

Яшчэ адзін істотны прыём -  пытальна-адказавая форма. Прачытаўшы 
пытанне, наўрад ці чытач стрымаецца, как не прачытаць яшчэ і кароценькі 
адказ на яго, які, у сваю чаргу, нараджае другое пытанне і чарговы адказ. 
Гэтак працягваецца доўга, такім чынам хутка і незаўважна для чытача 
арганізоўваецца доказная сістэма эсэ.

У эсэ “Вы ўсё ж такі хацелі б стаць пісьменнікам?” адчуваецца 
акадэмічнасць, аўтара відавочна заманьвае спакуса завершанасці, паўнаты 
адказу на пастаўленае ім жа пытанне. Названы твор, безумоўна, -  узорны 
прыклад жанру эсэ з характэрнай для яго парадаксальнасцю, доказнасцю, 
лагічнасцю і суб’ектыўнасцю.
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В статье анализируется поэзия Анатолия Аврутина с целью выявления и описания 
образов русской культуры в национальной картине мира писателя.

Национальное своеобразие культуры каждого народа представляет 
огромный интерес для науки. В исследовании национальных литератур важно 
выявление специфики воссоздания объективно существующего националь
ного мира, т.е. среды, быта, религии, психологии народа, в художественных 
произведениях. Г.Д. Гачев отмечал, что для понимания национального своео
бразия произведения важно понять «национальную художественную логику», 
т.е. «какой “сеткой координат” данный народ улавливает мир и, соответствен
но, какой космос (в древнем смысле слова: строй мира, миропорядок) изо
бражает он в своем художественном творчестве» [3]. По мнению Г.Д. Гачева, 
единый мир все народы воспринимают по-разному. «Каждый народ видит 
Единое устроение Бытия (интернациональное) в особой проекции, которую 
я называю “национальным образом мира”. Это вариант инварианта (единой 
мировой цивилизации, единого исторического процесса)». Ученый каждый 
этнос рассматривает как особый «Космо-Психо-Логос», который включает 
в себя «единство национальной природы, склада психики и мышления» [2]. 
Хотя термин национальный образ мира неустойчив в современной науке, в 
методическом аспекте идеи Г.Д. Гачева нашли отражение и поддержку в тру
дах современных ученых: А.Ф. Кофмана, Т.И. Ходукиной, С.В. Шешуновой, 
Т.Е. Смыковской и др. Исследователи в большинстве своем с целью выявле
ния специфики образа мира рассматривают разнообразные этнокультурные 
образы и мотивы. Так, С.В. Шешунова в своей работе приходит к заключению
о «единстве традиций народного творчества и христианской культуры в рус
ской литературе», об их «целостности и взаимопроницаемости» [5, с. 323].

Вслед за вышеназванными исследователями, под национальным обра
зом мира мы понимаем «комплекс взаимодействующих компонентов лите
ратурного текста, обладающих этнокультурной спецификой. Эти компонен
ты, по мнению исследователя, «выявляются в образном строе, сюжетно-ком
позиционной и пространственно-временной организации текста» [5, с. 322].

Анатолий Аврутин -  это наш автор-современник, в стихотворениях ко
торого очень значителен пласт переживаемых образов русской культуры и 
истории. Свой поэтический генезис, укорененность в русской классической 
поэтической традиции он подчеркивает постоянно: «Да, мы такие... Нечего 
пенять. /  Уходят божества. Минуют сроки. / Но вновь: «Умом Россию не 
понять.» / Но вновь: «Белеет парус одинокий» [4, с. 17].

Он и в своих статьях, многочисленных выступлениях, в полемически 
заостренных репликах в литературно-критических спорах отстаивает свое 
право называться русским поэтом: «Русский поэт» -  пусть напишут на ка
мушке. / Просто без имени: «Русский поэт» [1, с. 19].
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Поэт буквально живет в пространстве русской литературы, а любимые 
поэты предстают как реальные собеседники: «Я чаще там, где профиль 
Анны, / Где Блок, стремящийся на фронт, / Где мне рукой махнет жеман
но /Худой, взъерошенный Бальмонт» [1, с. 25].

Аллюзий и реминисценций из русской литературы в творчестве Анато
лия Аврутина достаточно много. Например, тема горя от ума неоднократно 
возникает в его поэзии: «В двадцатом столетии...Горе уму, /  Когда этот 
ум существует для горя, / Впотьмах приближая вселенскую тьму / И  вторя 
вселенскому ужасу, вторя...»[\, с. 35]. Или: «Вот такая земля... /  Вот та
кие юдоли-чертоги. /  Чуть утихнет, и снова извечное /  «Горе уму». [1, с. 73].

Многим стихотворениям Анатолия Аврутина предшествуют эпиграфы, 
взятые из наиболее известных, находящихся на слуху произведений С. Есе
нина, А. Пушкина, К. Бальмонта. Так, например, Бальмонтовская строка 
«Чуждый чарам черный челн» является своеобразным образцом использо
вания звукописного приема в стихотворении Анатолия Аврутина: «Прозрач
ный призрак принес прозренье, /  Под простынею письмо принес. /  Падет 
позорное подозренье -  /  Письмо положено под поднос...» [1, с. 169].

Различного рода аллюзии, реминисценции, темы, герои, персоны рус
ской литературы органически вплетаются в поэтическое пространство Ана
толия Аврутина и создают особую атмосферу сопричастности созданного к 
огромному культурному пласту -  русской литературе.

Журавли! Услышав это слово, каждый русский человек, как бы, понево
ле ищет в высоком небе летящий птичий клин. Журавли -  это символ грусти, 
полета к цели, свободы, душевного успокоения.

Образ журавля в поэзии Анатолия Аврутина романтичный, ускольза
ющий и таинственный: «все летит душа за журавлями, /  В белом оперении 
летит...» [6, с. 8].

Еще один яркий символ России, который встречается в произведениях 
поэта, -  это бескрайнее поле: «Заброшено поле... Не скачет гонец. / Давно 
покосились ворота. / Неужто все в прошлом?.. Неужто конец?.. / Неужто 
не вышло полета...» [6, с. 9].

Осень и зима -  два времени года в природе, которые, пожалуй, больше 
всего отражены в творчестве русскоязычных поэтов Беларуси. Так, Россия 
в стихах Анатолия Аврутина символизируется с «вековыми осенними плача
ми» [6, с. 8], с чувством щемящей тоски, когда «все летит душа за журавля
ми, /  В белом оперении летит...» [6, с. 8].

Широкий состав средств и способов лексической экспликации образов рус
ской культуры в исследуемых поэтических текстах позволяет говорить об ее зна
чимости в поэтической картине мира поэта, доказывает их преимущественную 
ориентированность на русскую художественную и национальную традицию.
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Возможно, склонность русскоязычного писателя к культурному и лите
ратурному наследию соседней страны во многом продиктована выбранным 
языком письма: русский язык в какой-то степени «провоцирует» на опре
деленное перенимание, ориентацию на классическую литературную тради
цию России, что, соответственно, приводит к описанию реалий ее истории и 
культуры, использованию отсылок к достоянию русской литературы.
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Одним из наиболее значимых имен в русскоязычной литературе Беларуси является 
могилевский поэт Алесь Казеко. Его творчество представлено на двух языках: русском и 
белорусском, и отличается широкой образностью и разнообразной тематикой.

Русскоязычная литература Беларуси -  своеобразный маркер культурно
го взаимодействия белорусского и русского этносов -  в силу многих фак
торов занимает особое место в литературно-художественном пространстве 
второй половины ХХ -  начала ХХІ в. Одним из таких факторов является
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