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Белорусско-русский литературный  
билингвизм дореволюционного периода: 

М.А. Богданович (1891-1917)1 
 

Аннотация: Наследие М.А. Богдановича представляет собой пример ин-
дивидуального литературного билингвизма дореволюционного периода, изу-
чение которого требует автороориентированного подхода. Родившись в Рос-
сийской империи и овладев русским языком, Богданович стремился к совер-
шенному владению родным для его предков белорусским языком, стал клас-
сиком белорусской литературы. В статье исследуются биографические пред-
посылки двуязычия, соотношение белорусско- и русскоязычных текстов авто-
ра, специфика автопереводов.  

Legacy of Maksim Bogdanovich is a prime example of individual literary bilin-
gualism of pre-revolutionary period, the study of which requires an author-oriented 
approach. Born in the Russian Empire he mastered the Russian language first; then 
aimed to master Belarusian, his ancestors’ native language, and eventually became a 
classic of Belarusian literature. The article examines biographical background of bi-
lingualism, the ratio of Belarusian and Russian texts of the author, and his self-
translation practices. 
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ационально-русский билингвизм в белорусской литературе 
XX в. стал объективным следствием лингво- и социокуль-
турной ситуации. В отличие от литературного билингвиз-

ма советского периода, сформировавшего идентичность «советский 
человек», оперирующую двумя родными языками (что в различных 
формах можно обнаружить в текстах Я. Коласа (1927-1994), В.С. 
Короткевича (1930-1984), А.М. Адамовича (1927-1994) и В.В. Быкова 
(1924-2003)), литературный билингвизм дореволюционного перио-
да, воплощенный в творчестве М.А. Богдановича (1891-1917), был в 
большей степени формой индивидуального билингвизма, нежели 
социального [1, p. 385]. По этой причине изучение билингвального 

                                                             
1 Статья подготовлена при поддержке Гранта Президента РФ (МД-4756.2016.6). 
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творческого наследия монолингва Богдановича требует особого ав-
тороориентированного подхода. 

Задел такого исследования представлен в немногочисленных 
фундаментальных исследованиях белорусско-русского литературного 
билингвизма. Первая из таких работ — «Белорусско-русский художе-
ственный билингвизм: типология и история, языковые процессы» А.А. 
Гируцкого [2], обобщившая советские изыскания по данной теме. В 
работе отмечалось свойственное Богдановичу использование белору-
сизмов в оригинальном творчестве на русском языке. В XXI в. иссле-
дование в этом направлении продолжила витебский ученый С.А. 
Гринберг [3]. В ее работе лексический уровень исследования расши-
ряется до реконструкции культурных концептов, получивших мен-
тально-образную и языковую репрезентацию в русскоязычных текстах 
Богдановича, Короткевича и Быкова. В этом же русле выполнено ис-
следование Е.В. Михайловой [4]. 

Второе популярное направление в изучении текстов Богдановича 
— изучение форм жанровых форм романса [5], триолета [6], верлибра 
[7], сонета [8] в его творчестве. 

Работ, характеризующих феномен билингвального литературно-
го творчества Богдановича во всем многообразии его форм, в контек-
сте биографических предпосылок и личных мотивировок, авторской 
рефлекии своей диглоссии и оценки своих автопереводов, не обнару-
живается. В рамках настоящей статьи хотелось бы наметить перспек-
тивы и векторы такого изучения литературного билингвизма Богдано-
вича, монолингва по рождению и полиглота, несмотря раннюю 
смерть в 25 лет, ставшего классиком белорусской литературы и одним 
из создателей современного белорусского языка, своего рода «бело-
русским Пушкиным». Данная статья продолжает решение задач фун-
даментального научного исследования литературного билингвизма 
коллективом ученых под руководством Н.Е. Никоновой [9, 10, 11, 12]. 

Максим Адамович Богданович родился в 1901 г. в Минске (в 1795 
г. Белоруссия и часть Украины вошли в состав Российской Империи), 
который его семья вскоре покинула, переехав сначала в Гродно, где 
Богданович провел детство (с 1892 по 1896 г.), а затем в Нижний Нов-
город, где он прожил до 17 лет (с 1896 по 1908 г.). В дальнейшем Бо-
гданович преимущественно жил в Ярославле (с 1908 г.), а также в 
Вильнюсе (в 1911 г. и 1914 г.), Москве (в 1915 г.), Минске (в 1916 г.) и 
Крыму (наездами в 1896-1908 гг., в 1909 г., в 1914-1916 гг. и 1917 г.). 
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В семье Богдановичей говорили по-русски, основным языком 
обучения в Нижегородской мужской гимназии (1902-1907 гг.) и в гим-
назии в Ярославле (1908 г.) также был русский. В «Материалах к био-
графии Максима Адамовича Богдановича» [13] отец писателя, педагог, 
этнограф и фольклорист А.Ю. Богданович объясняет истоки любви 
сына к белорусскому языку: бабушка Богдановича, неграмотная но да-
ровитая крестьянка, обладала даром рассказчика белорусских народ-
ных сказок, унаследованным от матери, известной в Холопеничском 
округе ворожеи и знахарки. По словам А.Ю. Богдановича, передача 
сказочного сюжета была для прабабки Богдановича поистине творче-
ским актом. Каждый раз, рассказывая один и тот же сюжет, она добав-
ляла в него новые черты, слова произносила нараспев, придавая пове-
ствованию ритмичность, таким образом, ее рассказы были близкими 
поэтическому творчеству. Занимаясь этнографическими исследова-
ниями, А.Ю. Богданович записал эти тексты и постарался отразить в 
них особенности произношения. Именно благодаря этим записям в 
детском возрасте состоялось знакомство М.А. Богдановича с белорус-
ской речью. Непрерывно и основательно занимаясь воспитанием де-
тей, отец передал сыну множество записанных народных преданий, 
пословиц, поговорок, присказок, загадок, песен, обрядов, названий 
народных лекарственных трав и т.п., нашедших затем воплощение в 
лирике и прозе Богдановича. 

Мать Богдановича, получившая педагогическое образование в 
Петербурге, была начитана, обладала хорошим слогом, чуткостью 
восприятия и писательским талантом, умерла от чахотки, когда сыну 
не было еще пяти лет, поэтому обучением детей руководил отец. 
Стремясь дать им всестороннее развитие, и до поступления в шко-
лу, и во время учебы он подбирал для них учебники и литературу 
для чтения. Так, например, изучая историю, дети читали фрагмен-
ты из летописей и памятников древней письменности, отрывки из 
исторических романов и повестей А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.К. 
Толстого и других классиков. Издания адаптированной детской ли-
тературы категорически отклонялись отцом, вместо них он предла-
гал детям памятники народного творчества и классические художе-
ственные произведения, доступные их возрасту. Дети читали сказки 
А.Н. Афанасьева, собранные и записанные отцом белорусские сказ-
ки, русские, сербские и болгарские былины, «Слово о полку Игоре-
ве», «Эдду», «Песнь о Нибелунгах», «Песнь о Роланде», отрывки из 
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«Илиады» и «Одиссеи», фрагменты из «Энеиды», отдельные произ-
ведения Боккаччо, Аристофана, Данте, Сервантеса, Дефо, Мильто-
на, Геродота, Фукидида, жизнеописания Плутарха, из русских авто-
ров прежде всего произведения А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И.С. 
Тургенева, С.Т. Аксакова, Г.И. Успенского, В.Г. Короленко, содер-
жащие этнографические описания — все это было в домашней 
библиотеке Богдановичей. 

Интерес к литературе также находит биографическую мотиви-
ровку. Круг общения семьи и в Минске, и в Гродно, где прошло 
раннее детство писателя, составлял цвет интеллигенции; по воспо-
минаниям А.Ю. Богдановича, у них дома часто устраивались лите-
ратурные вечера, чтения, декламации. Детей с детства обучали 
французскому языку, несколько языков преподавали в школе и гим-
назии, не довольствуясь этим, Богданович занимался самостоятель-
но. Отец писателя кроме белорусского и украинского1 называет еще 
шесть языков. Так, по его словам, Богданович хорошо знал фран-
цузский, порядочно латинский, поверхностно знал немецкий, гре-
ческий, итальянский и польский. При этом тезис некоторых иссле-
дователей о многоязычном творчестве подтверждения не находит: в 
качестве языка литературного творчества Богданович выбрал бело-
русский и русский, по крайней мере среди известных сегодня бумаг, 
уцелевших после революции в собрании отца писателя, сочинений 
на других языках не найдено. В отличие от ситуации билингвизма, 
изучение белорусского языка было осознанным выбором Богдано-
вича, о чем свидетельствуют сохранившиеся черновики с выписка-
ми из словарей и старопечатных книг, а также свидетельство отца, 
что поэтическое творчество на белорусском языке не давалось сыну 
легко, требовало кропотливой работы, обработки, совершенствова-
ния и переписывания2. По свидетельству отца, писать стихи по-
русски ему было проще. 

Заложенный отцом интерес к белоруссике развивал также учи-
тель истории, белорус по рождению, с которым Богданович состо-
ял в переписке после окончания нижегородской гимназии. В 1911 
                                                             

1 По воспоминаниям отца, Богданович хорошо владел украинским языком, даже пробовал 
писать стихи на нем, но, видимо, быстро отказался от этого, таких рукописей не обнаружено. 

2 Заметим, что Богданович использовал белорусский язык в его дореформенном состоянии 
(первая кодификация белорусского языка была осуществлена лишь в 1918 г.), в то время его лите-
ратурная форма еще формировалась в конкуренции с русским и польским языками и под их силь-
ным влиянием [14, с. 22-36]. 
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г., выпускник гимназии М.А. Богданович предпринял первую по-
ездку в Белоруссию. По свидетельству отца, ему очень хотелось по-
знакомиться лично с белорусскими писателями и активистами бе-
лорусского возрождения. На протяжении двух месяцев он имел 
возможность вживую созерцать то, с чем был знаком по книгам и 
рассказам родных. Также большое впечатление на него оказала дея-
тельность подвижников белорусской литературы, издателей и авто-
ров «Нашей нивы», по свидетельству отца, он был полон надежд и 
веры в национальное возрождение, страстно увлекся этой идеей, ак-
тивно поддерживал связь с белорусским землячеством, участвовал в 
чтениях белорусской литературы и вечерах с исполнением белорус-
ских песен. Призывы к возрождению белорусской словесности от-
разились в его статьях и критических заметках 1911-1916 гг., выхо-
дивших на русском языке в «Украинской жизни» (издание поддер-
живало украинские национальные права, что сближало его с деяте-
лями белорусского движения), ярославских периодических издани-
ях «Русский экскурсант» (журнал, посвященный родиноведению и 
экскурсионному делу) и «Голос» (газета выражала мысли либераль-
ной оппозиции). 

Известно, что продолжить обучение Богданович планировал 
на филологическом факультете Петербургского университета. По-
мимо склонности к словесности, выбор университета определялся 
также тем, что профессор филологии и истории А.А. Шахматов 
планировал создание кафедры белорусоведения и искал тех, кто бы 
посвятил себя изучению языка, этнографии и истории Белоруссии 
под его руководством (по этому поводу он писал в редакцию «На-
шей нивы»). Богданович получил рекомендацию к Шахматову и 
стремился продолжить обучение и работу в Петербурге, однако 
климат северной столицы, неблагоприятный для предрасположен-
ных к туберкулезу (мать Богдановича рано умерла от туберкулеза, 
отец и все дети также были ему подвержены), а также отсутствие 
достаточные средств заставили его отказаться от этих планов, вер-
нуться в Ярославль и продолжить обучение в Демидовском юриди-
ческом лицее, в котором также преподавались древние и новые язы-
ки. 

Таким образом, литературный билингвизм монолингва и поли-
глота Богдановича можно объяснить совокупностью факторов. 
Первым фактором, определившим интерес ко всему белорусскому, 
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было наследование родовой традиции, восприятие белорусского 
как родного. Большую семью, включающую семьи сестер, отец пи-
сателя в «Материалах к биографии» охарактеризовал как белорус-
скую колонию в далеком краю слияния Оки и Волги, в которой хо-
тя и говорили по-русски, не забывали своих национальных истоков. 
Именно фактор оторванности от исконной традиции послужил для 
Богдановича-сына императивом к ее сохранению и изучению. Вто-
рым фактором стало полученное им образование и в первую оче-
редь собранная отцом библиотека, которая с детства сказками, за-
гадками и пословицами заменила для Богдановича устное вопло-
щение белорусского языка, а в дальнейшем послужила основой для 
серьезного изучения белорусской истории и литературы. Третьим 
значимым фактором стала поездка в сентябре 1916 г. в Минск, где 
Богданович намеривался служить и работать. 

Писать по-белорусски Богданович начал с десяти лет, в первых 
ученических опытах его поддержала тетка, выписавшая для него бе-
лорусские издания «Наша доля» и «Наша нива». 

С пятнадцати лет он начал писать стихи на белорусским языке 
и публиковать их. Первые лирические стихотворения «Над магілай», 
«Прыйдзе вясна», «Мае песні», «На чужыне» и др., написанные во 
время и после обучения и изданные в «Нашей ниве», пронизаны 
любовью и тягой к исконной культуре, надеждой на национальное 
возрождение. Таким образом поэтическое творчество на белорус-
ском языке, стало эффективной формой герменевтической дея-
тельности, описания и осмысления действительности [15, с. 25], 
рефлексии языка, а также создания нового себя (a new self in a 
second language). Целью, артикулируемой Богдановичем в много-
численных статьях и заметках, было владение белорусским языком 
на высоком уровне, чтобы сочинять поэзию, обладающюю художе-
ственной ценностью, и обогащать белорусскую литературу новыми 
размерами и формами стиха, содействуя развитию белорусской 
словесности. 

Первое значительное художественное произведение — рассказ 
«Музыка» — был написан Богдановичем в 16 лет на белорусском 
языке и напечатан в «Нашей ниве». В произведении аллегорически 
рассказывалось о многострадальной Белоруссии на примере образа 
удивительного странствующего скрипача, музыка которого трогала 
сердца людей, но скрипачу было суждено погибнуть в заточении. К 
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этому же времени относятся некоторые переводы на белорусский 
язык, прежде всего немецких романтиков, некоторые из которых ав-
тор подписывал псевдонимом «Максим Криница» (с белор. криница 
— родник, источник). Достижения русской и европейской поэзии 
он стремился синтезировать с народной белорусской традицией. 
Так, Богданович создал на белорусском языке первые сонеты, трио-
леты, рондо и верлибры. Кроме того, переводил на белорусский с 
русского, украинского, французского и латинского. Примечательно, 
что произведения, написанные украинскими и белорусскими авто-
рами, он стремился сделать доступными русскоязычному читателю. 
Так, он переводил на русский Т. Шевченко, Я. Купала, И. Франко, 
В. Самойленко, А. Крымского. 

Кроме поэтического творчества в 1914-1916 гг. Богданович 
пишет и публикует фельетоны, рассказы и сказки, статьи по вопро-
сам литературы, национальным и общественно-политическим про-
блемам, историческим и этнографическим тематикам (всего более 
полусотни текстов преимущественно на русском языке, перечисле-
ние одних названий которых заняло бы слишком много места, но 
продемонстрировало бы эрудицию, разносторонние интересы и 
поразительную творческую активность Богдановича в эти годы), 
около сорока рецензий, параллельно работает над созданием бело-
русского словаря. 

В своей статье «Белорусское возрождение» 1914 г. он поясняет 
выбор белорусского языка как основного для своего поэтического 
творчества: «До сих пор в белорусской литературе, как это постоян-
но встречается у начинающих возрождаться народов, главную роль 
еще продолжает играть поэзия. <...> Отмечу поэтому, что мое 
творчество было направлено главным образом на расширение круга 
тем и форм белорусской поэзии» [16]. 

В «Вянок», единственный прижизненный сборник стихов Бо-
гдановича, вышедший в 1913 г., вошли девяносто два стихотворе-
ния и две поэмы на белорусском языке. В стихах романтической на-
правленности сплетаются темы природы и родного края (например, 
«У зачарованым царстве», «Добрай ночы, зара-зараніца!», «Плакала 
лета, зямлю пакідаючы», «Зімой», «Зімовая дарога», «Маевая песня», 
«Возера», «Над возерам», «АСТРЫ», «Прывет табе, жыцце на волі!», 
«Краю мой родны! як выкляты богам..»), творчества («Летапiсец», 
«Кніга», «Ой, чаму я стаў паэтам», «Вы кажаце мне, што душа у паэта»), 



 

 

213 
 

утраты и смерти («Раманс», «Безнадзейнасць», «Разрытая магiла», «Сам-
намбул», «Дзве смерцi», «Пракляцце вагітнай», «Каханне i смерць», 
«Даўно ўжо целам я хварэю», «Смертию смерть поправ», «Белы крыж, 
пліта, пад ей — магіла»). 

Многим стихотворениям сборника предпосланы эпиграфы в виде 
цитат из Н. Буало, В. Гюго, П. Верлена, А. Рембо, Ш.О. де Сент-Бева, 
Сюлли-Прюдом, Данте, А.С. Пушкина, А.А. Фета, Я.В. Брюсова, Ф. 
Жиглинского, К.Ф. Фофанова и др., приведенных на языке оригинала 
и переведенных на белорусский. 

С этим сборником связан единственный опыт автопереводов Бо-
гдановича: отдельные стихотворения были переведены им на русский 
язык под заглавием «Зеленя». Отношение к собственным переводам не 
зафиксировано в дневниках и письмах Богдановича. Однако сохрани-
лось свидетельство, раскрывающее возможную мотивировку создания 
автопереводов и отношения автора к ним: увлекшись своей кузиной, 
Богданович подарил ей свой «Вянок», но поскольку кузина не владела 
белорусским языком, он был вынужден перевести стихи на русский, 
указав эпиграфом к ним высказывание австрийского сатирика М.Г. 
Сафира: «Переводы стихов — словно женщины, Если красивы, то не-
верны. А если верны, то некрасивы» (что, однако, не отменяет просве-
тительскую функции его переводов — популяризировать белорус-
скую словесность среди русских читателей). 

Сопоставление этих «текстов-двойников» или «версий-
партнеров» (в терминологии Дж. Хокенсон) демонстрирует высокое 
качество и точность перевода как в отношении стиха, так и в отно-
шении поэтической образности. При этом, однако, некоторые раз-
личия присутствуют: так, в оригинале сильнее фольклорные тради-
ции, а перевод ближе русской романтической традиции. Ср., на-
пример: 

 
Возера 

(из сборника «Вянок») 
 
Стаяў калісь тут бор стары, 
І жыў лясун у тым бары. 
Зрубалі бор. — лясун 
загінуў. 
Во след яго ад той пары: 
Свае люстэрка ен пакінуў. 

Озеро 
(из сборника «Зеленя») 

 
Тут рос густой, суровый бор, 
И леший жил; когда ж топор 
В бору раздался, — леший сгинул 
И, уж невиданный с тех пор. 
Нам зеркальце свое покинул. 
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Як у нязнаны свет акно, 
Ляжыць, халоднае, яно, 
Жыцце сабою адбівае 
І ўсе, што згінула даўно, 
Ў цемнай глыбіні хавае [17]. 

 

 
Как будто в мир иной окно, 
Лежит, спокойное, оно, 
Теченье жизни отражает 
И все, что сгинуло давно, 
В холодной глубине скрывает [18]. 

 
Опыт автоперевода Богдановича, ограниченный избранными 

стихотворениями, согласуется с традицией, отмеченной В.В. Фе-
щенко, когда продуктивный автоперевод является скорее исключе-
нием из правила [19, с. 199]. 

Поскольку последние автопереводы созданы незадолго до 
смерти поэта, сложно судить о продуктивности этой стратегии в 
творчестве Богдановича. Характерно, что поэтически описанная им 
трагическая оторванность от своих истоков нашла драматическое 
завершение в его биографии: с трудом добравшись в конце февра-
ля 1917 г. в Ялту, где мог бы поправить здоровье, двадцатипятилет-
ний писатель умер от открывшегося туберкулеза в полном одиноче-
стве. В связи с революционными событиями родные и друзья не ус-
пели приехать на его похороны, а могила писателя, оставшись в 
Ялте без присмотра, вскоре была утеряна. К счастью, сохранились и 
дошли до нас его рукописи и прижизненный сборник стихов, по-
зволяющие наблюдать феномен белорусско-русского литературно-
го билингвизма начала XX в. 

Дальнейшее изучение наследия Богдановича позволило бы в 
сопоставлении с авторами-билингвами как XIX в., так и советского 
периода уточнить специфику реализации присущего ему типа би-
лингвизма, который в терминологии Р. Грутмана может быть оха-
рактеризован как эндогенный и ассиметричный, подразумевающий 
постоянное переключение языков в условиях диглосии, при том, 
что сферы их применения, особенно в контексте автоперевода, яв-
ляются неравноправными [20]. 
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