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ПРОЗА МАКСИМА ГОРЕЦКОГО И СОВРЕМЕННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТО. Н .Г убск аяБелорусскии государственным экономическии университет, факультет международных бизнес-коммуникации, пр-т Партизанскии, 26, 220070 Минск, Республика Беларусь e-mail: o_gubskaya@mail.ruВ статье исследуется рецепция наследия классика белорусскои литературы М. Горецкого в контексте современнои культуры. Особое внимание уделяется определению значимости творчества писателя в сфере литературоведения и театральнои культуры, а также значению наследия классика в контексте мировои литературы.
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M. HARETSKI'S PROSE AND MODERN CULTURAL CONTEXTO .N. GubskayaBelarusian State University, Sociocultural Communications Department, Kurchatov St. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus e-mail: o_gubskaya@mail.ruThe article examines the reception of the prominent Belarusian writer M. Haretski’s heritage in the context of modern culture. Particular attention is focused on determining the significance of the writer’s work in the field of literary criticism and theatrical culture. The importance of his heritage in the context of world literature is determined.
Key words: genre analogy, context, non-fiction literature, world outlook, narratology, polyphony, reception, synchronous and diachronic interaction.Максим Горецкий (1893-1938) принадлежит к числу тех выдающихся деятелей белорусскои культуры, наследие которых требует постоянного нового прочтения, соответствующего мировоззрению современного общества, которое все стремительнеи развивается. Родившись в конце ХІХ в., ощутив всю специфику тоталитарнои системы века ХХ, писатель смог воссоздать жизнь эпохи в литературных полотнах, которые сегодня почитаются не только в Беларуси, но и за ее пределами. Новая волна интереса к творчеству классика белорускои литературы делает актуальным изучение рецепции произведении М. Горецкого в контексте науки и культуры с целью определения изменении в степени воздеиствия на аудиторию как в синхронном, так и диахронном взаимодеиствии.Говоря о рецепции литературного наследия писателя в контексте современнои культуры, стоит уточнить, что в даннои статье мы будем определять рецепцию как «культуросообразное обращение к признанному классическим наследию с целью культурного освоения, восприятия» [1], а культуру как «совокупность проявлении жизни, достижении и творчества народа или группы народов» [2, с. 229]. Это значит, что задачеи в даннои статье будет фиксация восприятия творчества М. Горецкого в нескольких сферах деятельности человека, а именно — в литературе и культуре.Творчество классика белорусскои литературы М. Горецкого нельзя назвать малоисследованным. В своих работах к нему обращались такие белорусские ученые, как Алесь Адамович, Дмитрии Бугаев, Тереза Голуб, Татьяна Дасаева, Василии Журавлев, Виктор 296
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Коваленко, Людмила Корень (Синькова), Владимир Конан, Ева Леонова, Михаил Мушинскии, Михаил Стрельцов, Тамара Тарасова, Михаил Тычина, Иван Чигринов и др.Многие вопросы горецковедения затрагиваются во время Горец- ких чтении, которые проводятся ежегодно начиная с 1992 г. благодаря инициативе племянника писателя, академика АН РБ, геолога Радима Горецкого. По сути, они стали трибунои для нового поколения исследователеи творчества классика литературы. Хочется отметить, что за этот 25-летнии период написано более 500 статеи, которые в разных аспектах освещают деятельность М. Горецкого.Произведения писателя рассматриваются в контексте творчества таких мастеров русскои литературы, как Николаи Гоголь, Федор Достоевскии, Николаи Гумилев, Борис Пастернак, Леонид Андреев. Если брать во внимание литературу западнои Европы, то список пополняется именами Кнута Гамсуна, Франца Кафки, Альберта Камю, Эрнеста Хемингуэя, Зофьи Налковскои.В связи с этим значимым явлением в горецковедении стала монография Евы Леоновои «Белорусское искусство слова ХХ в. в евро- пеиском литературном контексте: типология, рецепция, перевод» (2014). Высокую оценку монографии дала Людмила Синькова: «Монография «Белорусское искусство слова ХХ в. в европеиском литературном контексте: типология, рецепция, перевод» — это стратегическое завоевание отечественного литературоведения. Почему именно стратегическое? Потому, что работа Е. Леоновои подводит определенную черту под целым выразительным этапом в белорус- скои советскои и постсоветскои компаративистики (работы В. Ка- валенко, О. Лоико, В. Гниломедова, М. Тычино, Я. Чиквина, И. Ша- бловскои, Л. Тарасюк, П. Васюченко, И. Богданович, Г. Тычко и др.), которыи стал своеобразнои хроникои поиска методологии для изучения белорусскои литературы в сравнении с другими литературами мира» [3, с. 127]. В одном из разделов монографии Евы Лео- новои фиксируется стилистическая полифония, характерная для прозы Ф. Кафки и М. Горецкого, А. Адамовича и Р. Мерля. Людмила Синькова указывает, что отмеченные Е. Леоновои «белорусские и зарубежные произведения (Горецкого и Кафки, Адамовича и Мерля) соотносятся скорее реминисцентно, ассоциативно, чем типологически. Правда, в заголовках произведения смотрятся будто бы совсем паритетно: «Рассказ Максима Горецкого "Русскии" и новелла Франца Кафки "Превращение": две истории душевнои метаморфозы» —
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с вниманием к экзистенциальному мировосприятию двух авторов; «Антиутопии Алеся Адамовича "Последняя пастораль" и Робера Мерля “Мальвиль”» — с вниманием к жанровои аналогии. На деле же в этих парах белорусские произведения коррелируют с зарубежными скорее фрагментарно, чем системно, поэтому главы, им посвященные, и выделяются акцентами на мировоззренческом, универсальном, и на художественном уровне. (Хотелось бы еще добавить, что поэтикои экспрессионизма, связанного с именем Кафки, выделяются прежде всего выдающиеся "Скарбы жизни" М. Горецкого и его "зашифрованные" дневниковые записки от имени Лявониуса Задумекуса)» [3, с. 126].Достоиным вкладом в изучение творчества М. Горецкого является и монография Зои Третьяк «Поэтика американскои и белорус- скои прозы о Первои мировои воине (на примере творчества Э. Хемингуэя и М. Горецкого)» (2016). Можно сказать, что включение творчества классика белорусскои литературы в американскии контекст — прецедентныи для классического литературоведения подход, однако очень своевременныи. На фоне архаичных разговоров о «местечковом» характере классическои белорусскои литературы, ее тематическои узости, автор монографии аргументировано вводит произведения М. Горецкого в контекст мировои литературы: «Очевидно, что в произведениях американских, англииских, белорусских, немецких, французских писателеи существует ряд типологических сходств. Вот несколько параллелей цикл стихотворении "Песни воины" (1914) Я. Купалы и сборник "Образы воины" (1919) Р. Олдинг- тона; отдельные стихи З. Бядули, О. Гаруна, Я. Коласа, А. Смоленца и британских "окопных поэтов" (Р. Брука, З. Сассуна, И. Гарни, И. Розенберга и др.); книга "На империалистически воине" (1926) М. Горецкого, роман А. Барбюса “Огонь” (1916), дневник "В стальных грозах" (1920) Э. Юнгера, произведения Э. Хемингуэя...» [4, с. 5].Безусловно, делается акцент на роли М. Горецкого в формировании белорусскои литературы. Произведения классика рассматриваются не только в контексте своего времени (первая треть ХХ в.); отмечается подобие творческои манеры М. Горецкого и К. Черного, раннего Андрея Федоренко, Бориса Саченко, Виктора Казько, Вячеслава Адамчика.С момента появления научного интереса к литературе нон- фикшн Максим Горецкии определяется как один из первых писа- телеи начала ХХ в., в творчестве которого непосредственно факты
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проявились в роли художественных образов. Белорусские литературоведы Людмила Синькова и Анна Басова, исследуя становление документально-художественного жанра в творчестве С. Алексиевич, указывают на следующее: «В белорусскои литературе самодостаточные факты в роли художественных образов появились уже в первои трети XX в.: ведь, наверное, ни одна беда эпохи не обошла Беларусь сторонои. Примером может служить творчество Максима Горецкого, репрессированного и расстрелянного в 1938 г., вынужденного создавать в условиях ссылки свою «Комаровскую хронику» (историю роднои деревни Малои Богатьковки, всеи Беларуси) не как традиционно художественныи, специфически целостныи текст, а как вполне «черновое» перечисление фактов, связанных прежде всего концептуально, а не стилистически» [5, с. 94].Если говорить о произведениях, названия которых стали титульными для современнои белорусскои культуры, можно определить пять самых популярных объектов исследования из корпуса текстов М. Горецкого. Среди них философско-аллегорическое произведение «Скарбы жизни» (1935), повесть-фронтовои дневник «На империалистически воине» (1926), повесть «Две души» (1918—1919), эпопея «Комаровская хроника» (1930 — 1932 — 1937, опубл. 1966), роман «Виленские коммунары» (1931—1932). Принимая во внимание тот факт, что литературоведение предлагает новые направления анализа художественного текста, следует отметить, что становится популярным нарратологическии анализ текстов М. Горецкого. Трактовка нарратологии Вольфом Шмидом, профессором славистики Гамбургского университета, руководителем Гамбургского центра нарратологии, особо популярна в Беларуси. С ее помощью рассматривалась нарративная структура романа «Виленские коммунары» в защищеннои мнои диссертации «Роман М. Горецкого «Виленские коммунары» в контексте белорусскои прозы 1920—1930-х гг.: жанровое новаторство». С результатами иследования можно ознакомиться в книге «Класіка ХХ стагоддзя: прыхаваныя таямніцы рамана М. Гарэцкага "Віленскія камунары"» [6]. К этои же теории обратилась магистрантка БГУ И. Чеснок, исследуя нарративную структуру произведения М. Горецкого «Лявониус Задумекус» [7]. Это говорит о необходимости использования современных приемов в изучении классики, которая начинает звучать по-новому, соответствовать современным интересам литературоведения и конкурировать с произведениями дня сегодняшнего.
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Повесть «Две души», пожалуй, самое популярное произведение М. Горецкого не только в области литературоведения, но и в сфере интересов современнои культуры. Если говорить о внимании со стороны науки, то произведение привлекает не столько с позиции изучения его формы, сколько со стороны анализа его содержания. Основным объектом исследования становится образ главного героя и его место в общественнои жизни и социуме. По сути, повесть начинает исследоваться специалистами в области как литературоведения, так и философии. Исследователеи интересует факт формирования национальнои идеи и возможность существования личности в новых обстоятельствах. Если в конце 1990-х тема революции еще являлась ключевои при анализе произведения, то более поздние исследования дают нам возможность утверждать, что повесть «Две души» вписывается в литературный контекст европеискои эстетики экзистенциализма, которая позволяет выделить человека из социума и сконцентрировать внимание на нем как на личности.Проблема таины человеческои души, затронутая писателем начала ХХ в., заинтересовала современного европеиского читателя. Уже второи раз на ежегоднои крупнеишеи книжнои ярмарке в Леип- циге выставляется повесть М. Горецкого «Две души», переведенная на немецкии язык Норбертом Рандау. В октябре 2014 г. в Берлине эта повесть стала первои в реитинге лучших книг, изданных на немецком языке издательством «Гугальц».Молодои белорусскии писатель Виктор Мартинович, будучи участником последнеи ярмарки, на мои вопрос о том, как воспринимается повесть классика литературы современником, ответил следующее: «Все время спрашивают мое мнение о произведении здесь, в Австрии, Швеицарии, Германии. Благородное дело господина Ран- дау, которыи перевел «Две души», не имея, как я понимаю, на момент перевода даже окончательного предложения на издание, всех заинтересовало и взволновало. Горецкии, о котором, как и о Беларуси, никто ничего до этого не слышал, делается моднои темои для бесед в берлинских кафе, он привлекает как загадочный представитель любои Терра Инкогнита. Интерпретации произведения «Две души» разные, но все подчеркивают исключительность перевода Рандау. Опять же, я не уверен, что Горецкого понимают как следует все. Услышал от од- нои переводчицы, что он как будто «националист» и что еи это не нравится. Я же удивился: как может быть «националистом» человек, который просто любит свою родину и язык?» [8, с. 413].
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Нельзя не отметить мнение о повести самого немецкого переводчика, представленное В. Ермоловичем на ХХІІІ Горецких чтениях: «Это скандал, что мы на Западе настолько слепые в отношении к белорусскои литературе, которая есть неотъемлемая часть евро- пеискои культурнои истории» [9, с. 123].Повесть «Две души» вызывает интерес не только у литературоведов, но и у деятелеи культуры. Главным событием 2015 г. в сфере белорусскои театральнои культуры стала постановка этои повести на сцене Национального академического театра им. Янки Купалы режиссером и художественным руководителем театра Николаем Пинигиным (инсценировку представили Владислав Ахроменко и Максим Климкович). «Не каждое философское литературное произведение прочитывается сразу, а здесь возникла идея перенести его на театральную сцену, предложить современному зрителю думать над философско-психологическим текстом повести, написанным в 1919 г. (97 лет назад)!» -  рассказывает Ольга Бобкова, которая заведует ли- тературно-драматургическои частью Национального академического театра [10, с. 15]. Радим Горецкии, племянник писателя, учредитель Фонда братьев Горецких, высказался о постановке следующим образом: «Самое главное, что он (М. Горецкии — прим. О. Г.) написал, что такое «большевизм». Он предвидел как свою судьбу, так и судьбу всеи нашеи страны. «Две души» можно сравнить с произведением Достоевского «Бесы», в котором тот также предвидел на будущее, что такое «большевизм». Такое огромное предвидение — это то, что впечатляет и сеичас. Потому произведение и было запрещено на протяжении 60 лет. И второе, что очень важно: повесть очень актуальная, так как ситуация с независимостью нашеи страны существует и сегодня» [1, с. 17].Безусловно, и звучание повести М. Горецкого по-немецки, и сценическая постановка — очень важные события для исследовате- леи его творчества, однако на этом не стоит останавливаться. Анализ литературоведческих работ, связанных с творчеством писателя, показывает, что пришло время объединения лингвистических и литературоведческих усилии с целью более основательного введения творчества классика в современным европеискии контекст. Изучение внимания к творчеству писателя в сфере культуры лишнии раз подчеркивает, что любое художественное произведение не является однозначным воплощением определеннои ценности, однои конкрет- нои идеи или неизменного смысла. Несмотря на то, что писатели
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302

http://cyberlenmka.ru/artide/n/hudozhestvennaya-retseptsiya-kak-literaturovedcheskoe-ponyatie-k-voprosu-ponimaniya-termina%23
http://cyberlenmka.ru/artide/n/hudozhestvennaya-retseptsiya-kak-literaturovedcheskoe-ponyatie-k-voprosu-ponimaniya-termina%23
http://elib
http://elib.bsu.by/handle/
http://hdl.handle


9. Ермаловіч, В. Аповесць Максіма Гарэцкага "Дзве душы" у перакладзе на нямецкую мову вядомым славістам і перакладчыкам Норбертам Ран- дау / В. Ермаловіч // Максім і Гаурыла Гарэцкія: ХХІІІ Гарэцкія чытан- ні: матэрыялы чытанняу (17 красавіка 2015). Мінск, 2015. -  C. 123-126.10. Бабкова, В. Спектакль "Дзве душы" у пастаноуцы Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы/ В. Бабкова// Максім і Гауры- ла Гарэцкія: XXIV Гарэцкія чытанні: матэрыялы чытанняу (16 чэрвеня 2016). Мінск, 2016. -  С. 14-16.11. Гарэцкі, Р. Слова пасля выступлення Вольгі Бабковай / Р. Гарэцкі // Мак- сім і Гаурыла Гарэцкія : XXIV Гарэцкія чытанні: матэрыялы чытанняу (16 чэрвеня 2016). Мінск, 2016. -  С. 17.12. Шматкова, И. Воплощение фольклорной традиции в творчестве белорусских поэтесс второи половины хх в. / И. Шматкова // Миф, фольклор, литература: эстетическая проекция мира. Сер. Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego / Под ред. И.И. Бабенко, И.В. Попадеикинои, М. А. Га- лиевои. -  Вроцлав: Фонд «Русско-польскии институт», 2015. -  306 с.
ПАСТЕРНАК. БРОДСКИИ. ЧИКОВАНИ (ПСЕВДОИСТОЧНИК ОДНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ АЛЛЮЗИИ)Г. Дж охадзеГосударственныи университет Ильи, факультет науки и искусства, пр. Чолокашвили 3/5, 0162, г. Тбилиси, Грузия e-mail: grigol_jokhadze@iliauni.edu.geВыступая перед выпускниками 1984 г. Williams College, И. Брод- скии коснулся концепта зла и его мощнеишего антидота. Он верил, что самыи сильныи модус противостояния содержат строки из На- горнои проповеди: «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую...» (Матф. 5:39). По мнению Бродского, смысл этих строк отнюдь не пассивныи, ибо из них следует, что можно обессмыслить зло чрезмерностью, что зло бессмысленно, когда его запросы оказываются ничтожными по сравнению с нашеи уступчивостью, обесценивающеи ущерб.В статье рассмотрено почти идентичное понимание концепта зла, с которым мы столкнулись в личных письмах Б. Пастернака к грузинскому поэту С. Чиковани. И все же никто не сможет утверждать, что именно эти строки вдохновляли Бродского при формировании своеи человеческои и поэтическои идеологии.

Ключевые слова: зло, противостояние, абсурд, И. Бродскии, Б. Пастернак, С. Чиковани.
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