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СТАТУС И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОЯЗЫЧНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ БЕЛАРУСИ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ

В XXI веке мир столкнулся с новыми опасными вызовами, 
противостоять которым возможно только, обеспечив широкое культурное 
общение и взаимопонимание, духовную близость, уважение 
и толерантность в отношении различных философских, правовых, 
социальных, религиозных и др. учений, по законам которых живут разные 
народы. Одной из движущих сил в интеграционном процессе Беларуси в 
мировое образовательное пространство является образование, 
способствующее познанию друг друга не только в живом общении, но и 
через постижение художественных произведений, отражающих историю 
народа и его характеры.

В своей статье мы попытаемся дать толкование понятия 
«русскоязычная литература», сделать экскурс в историю развития 
русскоязычной литературы Беларуси, проанализировать её современное 
состояние, место и роль в социуме, определить её правовой статус, 
раскрыть содержание и показать функционирование в мультикультурном 
пространстве.

Но сначала несколько слов о Беларуси. Сегодня на её территории 
проживает более 120 национальностей, в том числе русские, украинцы, 
поляки, литовцы, евреи и т.д. Сразу отметим, что в Беларуси русский язык 
официально признан вторым государственным языком. Это вполне 
обосновано, так как по данным социологов, русским языком пользуются 
80% белорусов. Он изучается во всех школах и вузах Беларуси. 
Выразительны и цифры, характеризующие белорусское книгоиздание. «В 
2006 году, например, около 600 издающих организаций выпустило 11569 
наименований книжной продукции общим тиражом 52 млн. экземпляров. 
Из них на белорусском языке было издано 827 наименований книг и 
брошюр, что составляет 7% от общего количества выпу щенной продукции 
и 8,8% от её общего тиража. Учитывая, что в 89 белорусских книжных 
магазинов свободно поступает и продукция российских издательств,
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можно смело утверждать, что русскоязычная книга доминирует и на 
рынке, и в круге чтения граждан современной Беларуси».

Что же касается русской культуры в Беларуси вообще, то следует 
заметить, что она всегда была очень богата. Эта культура дала миру целую 
россыпь блистательных имён - от наставника Петра Великого Симеона 
Полоцкого и «отца» русского символизма в поэзии Николая Минского до 
автора знаменитого «Старика Хоттабыча» Л. Лагина. Можно здесь 
вспомнить первопечатников Ивана Фёдорова и Петра Мстиславцева, 
великих композиторов Стравинского и Шостаковича, корни которых тоже 
в белорусской земле. Современная русскоязычная литература Беларуси - 
это литература, созданная художниками слова, живущими в Беларуси, но 
пишущими на русском языке.

Исследователи имеют разные подходы, как к проблеме самого 
понятия, так и того, что считать точкой отсчета в развитии русскоязычной 
литературы Беларуси?

Некоторые из учёных утверждают, что первым русскоязычным 
писателем Беларуси был Симеон, Полоцкий, придворный поэт и 
воспитатель детей русского царя Алексея Михайловича, который после 
переезда в Москву стал известен, как первый автор силлабических виршей 
(сборники «Рифмология», «Вертоград многоцветный»), проповедей, 
комедий, чем внес значительный вклад в становление русской 
драматургии. Также к русскоязычной литературе Беларуси они относят и 
творчество поэта-декадента Николая Минского (настоящая фамилия - 
Виленкин), родившегося в 1856 г. в селе Глубокое, Виленской губернии. 
Вместе с Мережковским, Гиппиус, Розановым он основал в Петербурге 
Религиозно-Философское Общество. Позже стал одним из вождей 
русского символизма. Многие другие художники слова, биографии 
которых тесно связаны с Беларусью. А значит, о русскоязычной 
литературе Беларуси можно говорить, начиная с 17 века.

Другие исследователи настаивают на том, что о существовании 
феномена русскоязычной литературы Беларуси можно говорить только с 
декабря 1991 года, поскольку до распада Советского Союза практически 
все, что выходило в Беларуси на русском языке, втягивалось в русское, 
русскоязычное культурное пространство, и литературой Беларуси 
считалась только литература, написанная на белорусском языке.

Мы же склонны считать, что русскоязычная литература в Беларуси, 
как и в других государствах, - есть феномен многонациональной 
культуры, так как на русском языке пишут в Беларуси не только 
этнические русские, проживающие в Беларуси, но этнические белорусы, 
поляки, евреи и т.д. В отдельное направление литературоведения 
русскоязычная литература выделилась только после распада СССР, хотя 
функционировала в Беларуси давно.

Следует заметить, что русскоязычная литература, функционирующая 
не только в Беларуси, но и в других странах СНГ, всё это время не
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вызывала к себе устойчивого интереса литературоведения. Так, например, 
о творчестве русскоязычных художников слова Беларуси написаны всего 
несколько статей белорусскими исследователями Вл. Гниломедовым, 
Алесем Мартиновичем, самими авторами произведений: А. Андреевым, В. 
Быковым, И.Чигриновым. И только в 2009 году С.Я. Гончарова-Грабовская 
[3] сделала попытку исследовать парадигму современной русскоязычной 
драматургии Беларуси, а М. П. Жигалова [4] жанрово-тематическую и 
методическую парадигмы русскоязычной поэзии. В 2010 году вышел 
сборник научных статей в минском издательстве РИВШ.

Как видим, масштаб исследований по теме невелик. Поэтому 
заявленная нами тема в какой-то мере расширит границы малоизученной 
проблемы и дополнит представление о таком феномене мировой 
литературы как русскоязычная литература в мультикультурном 
пространстве. Следует сказать, что русскоязычная литература, созданная 
как её эмигрантами, так и представителями этноса, и функционирующая 
сегодня не только в Беларуси, но и во всех странах Западной и Восточной 
Европы, явление почти неизученное в литературоведении, которое ждёт 
своих исследователей.

Русскоязычная литература Беларуси выступает в современном 
мультикультурном пространстве как сложный и неоднозначный 
культурный феномен. Её развитие сегодня протекает, с одной стороны, в 
русле реалистических традиций классической русской, белорусской и 
зарубежной литературы XIX века, а, с другой, оно неразрывно связано с 
новыми эстетическими тенденциями эпохи: стремлением к расширению 
духовных границ, поиском новых форм и методов, смешением различных 
видов и жанров искусства.

Творчество русскоязычных писателей отличается огромным 
художественным разнообразием: наряду с реализмом (Ю. Сапожков, О. 
Ждан), в ней заявляет о себе постреализм (А. Андреев, Е. Попова), 
постмодернизм, авангардизм (Д. Строцев, К. Михееев). Нельзя не отметить 
и широкий жанрово-стилевой диапазон русскоязычных авторов: детская 
проза (Э. Скобелев), детектив (С. Трахименок), фэнтези (О. Громыко, Н. 
Ракитина), историческая реконструкция (Н. Голубева), пародия (А. 
Жвалевский) и т.д.

В мультикультурном пространстве русскоязычного творчества 
развиваются и проза, и поэзия, и драматургия. В 1998 г. за разноплановые 
достижения в области культуры и науки имя Николая Чергинца внесено в 
книгу рекордов Гиннеса. Книги С. А. Алексиевич («У войны не женское 
лицо...» (Минск, 1985); «Последние свидетели: книга недетских 
рассказов» (М., 1985); Цинковые мальчики. / Послесл. А. Адамовича (М.: 
Молодая гвардия, 1991); «Зачарованные смертью» (М,: Слово/Slovo, 1994); 
«Чернобыльская молитва: хроника будущего» (М.: Остожье, 1997)) вышли 
не только в Беларуси, но и за рубежом. В 2006г. вышли романы А. Н. 
Андреева, члена СП Беларуси («Легкий мужской роман», «Маргинал»,
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«Для кого восходит солнце?», «Мы все горим синим пламенем», «Игра в 
игру» и др.) в Минском издательстве «Макбел». Проза Г. Л. Бартош, 
автора сборников «Кафе-бар», „Зодчие“, «Ул. Берсона, 3», «Слезы Туби - 
2», «Тайная механика стихосложения» (1986-2006) и проекта «Мария 
Кладбищенская», включена в хрестоматию «Минская школа" на рубеже 
XX-XXI вв.» (Минск, 2007). Драматургия русскоязычных художников 
слова представлена именами Е.Поповой, А. Курейчика, С. Бартоховой. и 
др.

Наиболее многогранно в русскоязычной литературе Беларуси 
представлена поэзия. Одной из определяющих черт русскоязычной поэзии 
Беларуси является ее элитарность, интеллектуальность, ориентация на 
эрудированного читателя, которая в той или иной мере присуща 
творчеству каждого нашего поэта. Особенно ярко данная черта 
проявляется в философской лирике Константина Михеева, каждое 
стихотворение которого насыщено культурными реалиями и метафорами, 
и требует от читателя определенной интеллектуальной подготовки. Стихи 
А.Аврутина (книги стихов: «Снегопад в июле» (Минск, 1979); 
«Поворотный круг» (Минск, 1983); «От мира сего» (Минск, 1993); «По 
другую сторону дыхания: Стихи и переводы» (Минск, 1998); «Суд богов» 
(Минск, 2001); «Золоченая бездна: избранное» (СПб., 2002); «Поверуй... 
Вспомни... Усомнись...» (Минск, 2003); «Неживая вода: стихи» (Минск: 
Библиотека журнала «Немига литературная», 2005); «Наедине с 
молчанием: книга поэзии» (Минск, 2007) отличаются выдающимся 
мастерством, глубоким оригинальным содержанием, способностью 
передавать то, что можно назвать «умными чувствами».

Для поэзии Николая Ковалевича (сб. стихов: «Янтарное ожерелье», 
(2006); К вышней вечерне...(2007); Благовестные свечи (2008); Зажигая 
горние вёрсты»(2009) характерна устремленность в духовно-культурную и 
философскую сферу. Н. Ковалевич чётко сформулировал своё понимание 
философии жизни, внутреннего мира человека, ответственности его за 
содеянное. Поэт предостерегает читателя от разрушительных жизненных 
пороков: зависти, праздности, фальши, измены и трусости: Глазами 
Зависть не стреляй,/ Словами Светскость не встречай, / В бокалы 
Праздность не вливай,/ И руку Жадность не давай,/ Дверей Обид не 
отворяй,/И грамот Фальши не вверяй,/Цветов Измены не расти,/Устами 
Трусости не льсти[6].

Любовь Турбина выделяется своей тонкой любовной лирикой, 
продолжающей традиции женской поэзии М. Цветаевой, А. Ахматовой.

Любовь Красевская [7] говорит о культуре России, Беларуси, Польши, 
Германии, Эстонии. Так в стихотворении «Влодавское направление», 
например, перед читателем предстаёт белорусско-польское Пограничье, 
полиэтнический народ, его населяющий, слышен специфический язык с 
многоликим диалектом, в котором давно переплелись обычаи и нравы, 
традиции белорусского, польского, украинского и русского народов.
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Поэтесса подмечает, что несмотря на разность культур, это 
мультикультурное пространство всё же сумело сохранить главное - 
единство душ, которое не ведает границ... К такому выводу приходит и 
читатель, знакомясь со стихотворением поэтессы:

Переплавлялись говоры народа 
Веками - в уникальные слова.
А через Буг - ни мостика, ни брода...
Страна другая - общая молва.

Всё те же «piaski», «laski» i «karaski»
Всё тот же ветер на две стороны 
Осенние разбрасывая краски,
Предзимние окрашивает сны...

Вновь через реку видится мосточек,
Когда ещё не ведали границ...
По-над водою кружится листочек - 
Одна из непрочитанных страниц.
Великой книги о великом прошлом
Есенинские мотивы звучат в творчестве Валерия Гришковца. 
Нравственный стоицизм и отстаивание гуманистических ценностей 

являются духовным стержнем поэзии Юрия Сапожкова.
В творчестве Андрея Скоринкина органично сочетаются традиции 

классической литературы и современные реалии.
Русскоязычная поэзия активно формирует у читателя картину мира, то 

есть, частный, исторически обусловленный способ моделирования мира. 
Окружающий мир существует независимо от нашего сознания, картина же 
мира у каждого своя и формируется индивидуально. Превращение мира в 
картину имеет своим следствием возникновение такого философского 
понятия как «мировоззрение», что означает определение отношения 
человека к происходящему и существующему. Конечно, каждый человек и 
каждый этнос через свой язык отражает определённый способ восприятия 
и организации мира, а выражаемые в нём значения складываются в некую 
единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая 
исполняется всеми носителями языка. Свойственный данному языку 
способ концептуализации действительности отчасти универсален, отчасти 
национально специфичен. По этой причине носители разных языков могут 
видеть мир немного по-разному, сквозь призму своих языков, а значит, и 
представлений. Формирование и реконструкция картины мира составляет 
одну из важнейших задач не только современной лингвистики, но и 
литературоведения, культурологии, философии. Определяя картину мира в 
русскоязычной литературе Беларуси, мы акцентируем внимание на двух 
направлениях:
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- на формировании картины мира через знакомство с произведениями 
русскоязычной литературы Беларуси и их анализом, при этом выявляя 
одновременно пути формирования целостной системы представлений 
читателя о мире: о философии жизни, о сиюминутном и вечном;

- на формировании картины мира через параллельное исследование 
отдельных характерных для данных произведений концептов, являющихся 
ключевыми как для русской культуры, так и для культуры 
инонационального читателя.

Следует отметить, что в последние годы начало развиваться и третье 
направление, интегрирующее оба подхода. Это позволяет читателю 
создать целостную картину мира на основании комплексного анализа 
художественного произведения (филологического, включающего
литературоведческий, лингвистический и стилистический аспекты; а также 
на основании культурологического, психологического, интертекстуального 
аспектов). При таком подходе художественное произведение
рассматривается уже как межкультурный универсум, который формирует 
не только целостное представление о человеке во Вселенной, но и о 
характере коммуникации и взаимоотношений между людьми, носителями 
разных культур.

В каких правовых условиях развивается и функционирует 
русскоязычная литература Беларуси?

После развала Союза, по словам редактора журнала «Немига 
литературная», члена писательских союзов России и Беларуси, 
русскоязычного поэта Беларуси Анатолия Аврутина, «область культуры 
была отдана все же белорусскоязычным авторам, независимо от степени их 
популярности. Издательства, журналы, включая те немногие, что выходят 
на русском языке, редактируются белорусскими литераторами...вряд ли 
стоит удивляться, что при таком подходе, по творчеству русских писателей 
Беларуси не защищено за все эти годы... ни одной диссертации...»[8]. 
Заметим, что даже в многонациональном Советском Союзе, при 
имевшихся перекосах в идеологии, первостепенное внимание уделялось 
развитию культуры всех наций! Белорусская культура занимала достойное 
место, более того, именно в это время она достигла наивысшего расцвета. 
После развала Союза Беларусь стала самостоятельным государством, но 
осталась по-прежнему многонациональной. И потому сегодня очень 
важно объединить усилия по гармоничному развитию разных культур и 
литератур. И в этом плане позитивный опыт России может быть вполне 
полезен. «Россия имеет многовековой опыт интеграции языков, традиций, 
религий и культур. На протяжении длительного времени россияне 
изыскивают возможность эффективного межкультурного взаимодействия, 
сохранения межнационального мира и согласия. Достойно подражанию 
развитие диалога между православными христианами и мусульманами, 
на протяжении многих веков мирно живущими на одной земле. В России
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созданы условия для полноценного функционирования землячеств народов 
СНГ».

Такие условия сейчас созданы и в Беларуси. Достаточно сказать, что 
сегодня в Беларуси функционируют ряд правительственных и 
неправительственных писательских организаций. Например, Союз 
писателей Беларуси и Союз белорусских писателей.

Согласно указу Президента от 7 сентября 2006 года, деятельность СПБ 
финансируется из государственного бюджета, «Нам, - говорит Анатолий 
Аврутин, - помогают многие. Прежде всего, Администрация Президента 
Республики Беларусь, Совет Министров, профильные министерства - 
информации, культуры и образования» .

Сегодня в СБП входит около 550 писателей, а в СПБ - 352 писателя. 
Обе организации имеют региональные отделения, и обе по-прежнему 
претендуют на то, чтобы рассматриваться как единственные 
правопреемники традиций Я. Купалы и Я, Колоса.

Кроме этого в Беларуси есть белорусский пен-клуб, 
«неправительственная, неполитическая, некоммерческая организация», 
созданная в ноябре 1989 года оргкомитетом, куда входили вначале 
двадцать известных писателей. В мае 1990 года она принята в ассоциацию 
писателей «Международный пен-клуб». Белорусский пен-центр был 
зарегистрирован Минюстом Республики Беларусь 16 ноября 1990 на 
основе Устава, а также Постановления Совета Министров республики 
№274 от 1 ноября 1990 года. Первым президентом стал Василь Быков, 
после смерти которого председателем организации был избран переводчик 
и литературовед Лявон Борщевский. Основное направление работы - 
правозащитная деятельность. Занимается пен-клуб и популяризацией 
белорусской литературы в мире, проводит конкурсы и семинары для 
молодых писателей. Причем Л. Борщевский подчеркивает: «Мы не 
должны дублировать Союз белорусских писателей, задачей которого и 
является учить молодых литературному мастерству. Мы же должны учить 
молодежь бороться с цензурой и самоцензурой, то есть обучать мастерству 
говорить правду...» [8].

Интересно строит просветительскую работу и «Полоцкая ветвь». Эта 
писательская организация была основана в апреле 1989 года как 
региональное объединение, проводившее литературные вечера и встречи, 
выпустившее за 5 лет три коллективных сборника стихов («Сумерки» - 
1990; «Ладья» - 1992: «Поворот» - 1993), а также восемь авторских книг. 
В 1992 году объединение прошло регистрацию в Полоцком горисполкоме, 
а в 1993 году зарегистрировано и Минское литературное объединение, 
выпустившее в 1994 году коллективный сборник стихов «Октава». На базе 
двух этих объединений 18 ноября 1994 года в Полоцке проведен 
учредительный съезд, участники которого приняли решение об 
образовании Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь», 
утвердили его устав и программу, а также определили, что правление и
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редакционно-издательские органы будут находиться в Полоцке. В июне 
1996 года учреждена еженедельная газета «Вестник культуры» (к 2000 
вышли № № 1-8), к которой позднее присоединились ежеквартальный 
журнал «Западная Двина» и альманах «Катарсизм». К 2006 году союз 
объединял 12 отделений общей численностью 120 человек (из них 11 
членов-учредителей), которыми уже издано более 100 книг. Коллективный 
сборник поэзии «Полоцкий альбом» издан в Санкт-Петербурге.

В Беларуси правовой статус русскоязычной литературы определяется 
ещё и возможностью публиковать свои произведения на русском языке в 
периодических изданиях. Это литературно-публицистический журнал 
«Западная Двина»; журнал «Мишпоха», который издается в Витебске с 
1995 года Белорусским объединением еврейских общин и организаций 
«для того, чтобы знакомить читателей, прежде всего молодых, с еврейской 
историей и культурой». Название переводится с иврита как «семья». Среди 
авторов журнала - А. Алексин, Л. Разгон, И. Губерман, Г. Канович, Д. 
Симанович и др.; литературно-художественный журнал «Монолог», 
учрежденный в 1997 году в Минске при участии Шведского института 
(Стокгольм). Сегодня журнал известен публикацией текстов 
русскоязычных авторов Беларуси (В. Блаженный, Д. Строцев, И. 
Полевиков, С. Радионова) и переводами современных шведских писателей.

Это и литературно-художественный, информационно
публицистический вестник «Надежда», учрежденный в 1988 году в 
Минске Белорусским обществом инвалидов, который поступает в 
библиотеки Конгресса США, университетов штатов Мичиган и Луизиана.

Старейший в Беларуси литературно-художественный и 
публицистический журнал «Неман» печатает поэзию, прозу, 
воспоминания, публицистику, литературную критику преимущественно в 
переводах с белорусского языка.

Литературно-художественный журнал «Немига литературная», 
учрежденный в январе 1999 года, с 2005 года выпускает книжную серию 
«Библиотека журнала „Немига литературная“» (книги И. Сабило, А. 
Аврутина и др.). С 2007 года журнал стал органом СП Беларуси и выходит 
сейчас под названием «Новая Немига литературная». Среди публикаций - 
стихи, проза, пьесы, воспоминания, публицистика, литературно
критические и литературоведческие статьи русскоязычных писателей 
Беларуси.

Заметим, что ранее в Беларуси многие русскоязычные писатели 
чувствовали себя неуютно. Может быть, поэтому уехали в Россию поэт 
Игорь Шкляревский, прозаики Иван Сабило, Николай Коняев и др.

Правда, и сегодня вызывает лишь недоумение тот факт, что 
замечательный русскоязычный поэт Беларуси Вениамин Блаженный, два 
года назад ушедший от нас, был известен во всей России, и почти 
неизвестен в Беларуси. Его стихи в рукописях ещё полвека назад кочевали 
от Олеши в Сельвинскому, а затем к Шкловскому..., а в Беларуси
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Блаженного с трудом, в 70 лет(!), приняли в Союз писателей. Вот, что 
вспоминает А.Аврутин: «Когда голоса распределились 10 - «за», 10 - 
«против», встал Янка Брыль и сказал: «Хватит нам позориться!..» [2]. 
Заметим, что к тому времени в Беларуси вышла всего одна небольшая 
книжечка В.Блаженного, в которую были включены не самые лучшие его 
стихи. В то время как в Москве вышла книга «Избранное», была дана 
большая подборка стихов в журнале «Новый мир», поэта представили в 
антологии «Строфы века», кстати, единственного от Беларуси...

Сегодня, к 80-летию В.Блаженного, в Беларуси в журнале «Немига 
литературная» опубликованы его ранее никому неизвестные рассказы, 
группой энтузиастов сделана радиопередача. Имя поэта, как и многих 
других русскоязычных поэтов и писателей Беларуси, введено сегодня в 
школьные программы в восьмом и одиннадцатом классах в специально 
выделенном разделе-обзоре, который так и называется «Русскоязычная 
литература Беларуси» [9; с. 61,110]. В восьмом классе на уроке-обзоре 
изучаются, например, творчество С. Полоцкою как основателя 
силлабического стихосложения, философская направленность лирики 
Н.Минского, исповедальность лирики В.П.Поликаниной, философско- 
гуманистический пафос лирики А.Аврутина, тема несгибаемой силы духа 
и патриотизма в прозе Н.Чергинца и А.Адамовича, духовно-нравственная 
проблематика рассказов Э.Скобелева, тема поэта и поэзии в творчестве 
И.Котлярова и Ю.Сапожкова.

Многообразие художественных методов, поиск новых стилевых 
возможностей в литературе, гибридизация различных видов и жанров 
искусства рассматриваются в разделе «Русскоязычная литература 
Беларуси» в 11 классе, который представлен именами прозаиков: 
А.Андреева, С.А.Трахимёнка, Н.А.Голубевой, А.К.Сульянова; поэтов: 
Л.Н.Турбиной, В.М.Блаженного, Ю.М.Сапожкова, А.В.Скоринкина, 
Д.Ю.Строцева, И.И.Шкляревского, К.Н.Михеева, Ю.С. Фатнева, 
Ф.Э.Мыслицкого; драматургов: А.Делендика, Е.Поповой.

Такие уроки жизни, которые извлекает читатель, знакомясь с 
русскоязычной литературой, делают её востребованной читателем не 
только в родном отечестве, но и за рубежом. Вот только некоторые 
примеры:

С 2007 года книги С. Алексиевич переведены на английский, 
белорусский, болгарский, венгерский, вьетнамский, голландский, 
китайский, литовский, немецкий, польский, румынский, словацкий, 
украинский, финский, французский, чешский, шведский, эстонский, 
японский языки. По ее произведениям сняты документальные кинофильмы 
(режиссеры В. Дашук, С. Лукьянчиков),

Драматург Елена Попова отмечена первой премией Первого 
европейского конкурса пьес в Касселе (1994; Германия).
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Спектакль «Потерянный рай» (по одноименной пьесе Андрея 
Курейчика) стал лучшим спектаклем Международного театрального 
фестиваля в Чернигове.

Пьесы Бартоховой С. П. «Поле битвы», «Отражение в зеркале», «Игра 
в натуре», «Непобедимый», «Незваный гость» идут на сценах российских 
и белорусских театров.

Поэт Анатолий Аврутин [1] является Первым лауреатом 
международной литературной премии им. Симеона Полоцкого (Москва, 
2004), им. Николая Минского (2005), им. «Молодой гвардии» (Украина, 
2006), награждён медалями им. М. Шолохова и М. Джалиля. Составил 
антологию: Современная русская поэзия Беларуси (Минск, 2003). Печатает 
стихи в «Литературной газете», в журналах «Неман», «Нева», «Наш 
современник», «Москва», «Молодая гвардия», «Сибирские огни», 
«Российский колокол», «Балтика» Переводит стихи с белорусского, 
древнегреческого, латинского языков. По оценке Л. Куклина, «пожалуй, 
ныне он - один из лучших русских поэтов нашей славянской соседки 
Белоруссии» («Нева», 2003, № 2),

Б. С. Вайханский, автор книги стихов и песен: «Пусть идет этот 
дождь» (Минск, 1991). Пишет песни для кинофильмов и театральных 
спектаклей. Его песни переводились на английский, белорусский, 
немецкий языки. Он - лауреат фестивалей авторской песни в Минске, 
Самаре, Риге, Киеве, Калининграде, Чебоксарах, Одессе. Ведёт авторскую 
концертную деятельность в Германии, США, Израиле, Чехии, Австрии, 
Бельгии, Голландии, Люксембурге.

Поэт и переводчик Игорь Шкляревский - лауреат Царскосельской 
(1998) и Пушкинской (1999) премий РФ.

Л.Красевская, является участницей форума молодых поэтов Сибири 
(Красноярск, 1988), обладательницей литературной премии журнала 
«Новый берег» (Копенгаген, 2007), победителем Международного 
конкурса поэзии российских соотечественниц, проживающих за рубежом 
«Мир - твоя колыбель» (2009, Висбаден).

Русскоязычные художники слова Беларуси успешно сотрудничают с 
российскими писателями. В 2010 году пять русскоязычных писателей 
Беларуси (Валентина Поликанина, Алла Чёрная, Андрей Душечкии- 
Климов, Сергей Корчицкий, Леонид Голубцов) были приняты в Союз 
российских писателей.

Учитывая многонациональный характер авторов русскоязычной 
литературы, читатель рассматривает уже художественное произведение 
как межкультурный универсум, который формирует не только целостное 
представление о человеке во Вселенной, но и о характере коммуникации и 
взаимоотношений между людьми, носителями разных культур.

Творчество русскоязычных писателей Беларуси и сегодня успешно 
развивается и функционирует в мультикультурном пространстве,
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обогащая тем самым не только свою этническую и русскую культуры, но 
и мировую.
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