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В последние десятилетия активно изуIается история русской
даJIьневосточной диаспоры на основе междисциплинарных методологий,
вместе с тем отделъные проблемы диалога культур России и Китая еще
требуют специ€tльного и системного исследования..Щиссертационнuul работа
Цй Лу посвящена анализу проблемы рецепции духовных традиций Китая и

реаrrий культуры повседневности в поэзии русской дrtльневосточной
эми|рации 1920-1950-х гг. Китайская культура - достаточно уникальное
явление, она ок€вала безусловное воздействие на многих русских поэтов-
эмигрантов, оказавшихся в дztльневосточном зарубежье и испытавших как
влиrIние древнейших традиций восточной духовной культуры (даосской,
конфучианской, буддийской и др.), так и культуры повседневности. Отчасти
тема влияния культуры Китая на поэзию д€tльневосточной диаспоры уже
рассматривалась в российском литературоведении, Hd что совершенно
справедливо ук€rзано во введении к рецензируемой работе. Однако остается
открытой проблема <<китайского TeKcTa>) как явлениrI инте|рации двух
культур: китайской, с которой столкнулись представители русской диаспоры
нЕfа;lьнем Востоке, и русской - как культуры, сохранившейся .в памяти
поэтов_изгнанников.

Образы Китая в поэзии эмицрации изуIаются, как правило, на материzllrе
творчества отдельных поэтов, прежде всего А. Несмелова и В. Перелешина.
В диссертации Iýй Лу объект исследования значительно расширен - ею

рассмотрено творчество более чем десяти поэтов, представителей русской
диаспоры в Китае. Подобный целостный охват материала предпринимается
впервые, что придает рецёнзируемой работе инЕовационный характер.

В диссертации собран и систематизирован достаточно объемный
матери€lл. Проблемно, в соответствии с темой и намеченными задачами,
анализируется поэтическое творчество В. Перелешинq В. Марта, А.
Несмелова, Вс. Иванова, В. Янковской, М. Щербакова, Е. Яшнова,
К. Батурина, Н. Светлова, М. Волина и др. При этом )п{итываются не только
произведения, опубликованные в антологиrIх и сборниках, таких, например,
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как (Харбин. Ветка русского дерева> (Новосибирск, 1991), <Русская поэзиrI

Китал> (М., 2001) и ряда других, но и м€lJIоизвестные источники: сборники
стихов, изданные в Китае маlrыми тиражами и ставшие библиографической

редкостью, периодические изданиrI русской эми|рации данного региона. В
этом несомненная источниковедческzш ценность диссертации.

Выполненная работа отличается самостоятельностью и полностью
соответствует заявленной теме исследования. Она основыЬается на
теоретиЕIеских установках, связанных с культурно-историческим и
сравнительно-типологическим методами исследования) а также на на)л{ньtх

разработках представителей тартуско-московской семиотической школы,

дополненных мотивным и мифопоэтическим анЕLгIизом (rруд", Е. М.
Мелетинского, В. Н. Топорова, Ю. М. Лотмана, З. Г. Минц и др.) Новизна
исследовательского подхода закJIючается и в использовании таких методов
анализа и интерпретации текста, как рецептивн€ш критика и имагология.

Введение понятиrI <<китайский текст) можно считать оправданным и
обоснованным, rтоскольку автор диссертации опирается на круг
культурологическLж и семиотических исследований, прежде всего Ю. М.
Лотмана и В. Н. Топорова - )леных, которым принадлежит приоритет в
категориа-шьноЙ разработке понятиЙ ((текст и культура>, кпетербургскиЙ
текст>> и определении принципиальных параметров их изrIения.
Теоретическ€ш значимость
предложенных ее автором

работы закJIючается в плодотворности
принципов комплексного анализа <<китайского

текста). Они реatJIизуются в трех главах работы, где последовательно

решаются проблемы, вынесенные на защиту.
Первая глава <<Мир повседневности Китая как текст культуры и

проблема создания эмигрантского мифа как социокультурной и эстетической

реаJIьности>) посвящена формированию <харбинского текста) и <<харбинского

мифа>> в поэзии д€tльневосточноЙ диаспоры. Здесь важны установки на
оппозицию <6, - чужой>>, мотивы преодоления отчуждения и проблема
Восток - Запад в связи с поиском идентичности. Автор работы убедительно
реконструирует этапы формирования эмигрантского мифа как своеобразной

утопии возрождениrI в процессе осмысления экзистенциальных проблем
существования человека в чужой культуре. .Щиссертантка подчеркивает, что
эМигрантскиЙ миф возник на основе историческоЙ памяти как попытка
синтеза традиций Запада и Востока. Проблематика, aKTyEuIbHсtя дJIя
компаративистских исследований, теоретически поддержана обращением к
современным методам имагологического анапиза и культурного трансфера.

Новые методологические подходы используются диссертанткой наряду
с традиционными, что позволяет всесторонне и достаточно убедительно
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проан€tлизировать феномен <<китайского TeKcTD) в поэзии русской диаспоры,
как и р€вличные составляющие эмигрантского мифа в дв}д других главах
представленной работы: <<Постижение духовной традиции Китая как поиск
новой ре€rльности и ttути развитиrt эмигрантского мифа> и <rЩиалог и синтез

культур Востока и Запада в поэзии как освоение новой идентичности).
Автор пок€вывает, что pyccкiul литераryра в Китае стала специфической

ветвью русской словесности и пол}п{ила возможность своего р€ввития в

харбине, Тттанхае, Пекине, вобрав в себя множественные воздействия

культуры Востока. Учитывается влияние мифологии и философии
конфуцианства, даосизма, буддизма, патриархальной культуры в целом,
влияние китайской поэзии, живописи, атакже пространственного ландшафта.

Это обусловило структуру работы, последователъностъ проведенного анализа

и творческий подход к изучению явления.

Iýй Лу задается целью объяснить феномены, составившие основание

перспективе познающего сознания поэта-эмигранта.

дискурсивный подход, так как дискурс культуры
повседневности, как и дискурс буддийской культуры и некоторые другие,
исследованные в работе,
<<китайского текста).

составляют специфическую особенность

Автор рассматриваемой работы описывает и ан€rлизирует

многообр€вные явлениrI, ставшие основой <<китайского текстa>) как

метатекстовой реальности. Показано, что в поэзии русской эми|рации

формируются доминантные мотивы и мотивно-сюжетные комплексы.

Рассмотрены центр€LlIъные оrrпозиции <<китайского тексто): свой-чусrcой, Я-
,Щруzой, Восmок-Запаd, сJиерmь-возросrcdенuе и др. Определены границы
понятия <<китайский текст>> как метатекстового единства, вычленены образы,

мотивы и сюжеты, явJuIющиеся устойчивыми вариативными семантическими
единствами, определено новаторство поэтов и их связь с традицией русской
литературы. В работе покuвана значимостъ метатекстовой модели
<<китайского текста>) в формировании мент€tlrьности поэтов-эмигрантов,
окzвавшихся на ,Щальнем Востоке и переживших трагедию рiвделения с

Россией. Можно констатировать, что в диссертации Lýй Лу достаточно

убедительно покalзаны особенности формирования <<китайского текста)> как
сверхтекстового единства. Но при этом возникает ряд вопросов.

Во-первых, нас интересуют исследования зарубежньfх, в частности,

китайских литературоведов по данной теме. Насколько они актуЕlльны и чем

отлич€lются их методологические подходы от свойственньIх российским
исследованиям? Насколько они отJIичны от представленньtх в настоящей

диссертации?

<<китайского текста),
но не менее важен
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Во-вторых, хотелось бы более четкого рiвграничеЕиrl специфики
восприrIтия dруzой кульmурьr, в том числе и в аксиологическом аспекте, у
представителей да.льневосточной и западноевропейской диаспор. Это важно,

чтобы понять целенаправленный ориент€tлизм в поэзии русской эмиграции

,Щальнего Востока. Есть ли точки схождения между <<китайским текстом>

поэтов д€tльневосточной эмицрации и (парижским текстом>) или они
принципиzllrьно р€tзличны? Есть ли экзистенци€tльна"я общность' при всей

лок€lльно-географической специфике, например, между <харбинским мифою>

и той культурной мифологией, которая была характерна для русской
эмицрации в Европе? В работе порой встречаются громоздкие

синтаксические конструкции и стилистические IIогрешности, однако это не

мешает отметить хороший уровень владения автором русским языком.
В своем дисёертационном исследов ании Iýй Лу продемонстрировала

выверенность методологических принципов анализа матери€шIа, знание
художественньIх текстов и умение работать с ними, достаточно высокую

филологическую
!.

кулътуру, что позволило успешно справиться с

задачами и наметить перспективы дzlльнейшего изrrения
литературы русской диаспоры {альнего Востока. Статьи, опубликованные

автором диссертации в tIериодически{ изданиях из перечнrI, утвержденного
ВАК РФ, отражают основные проблемы проведенного исследования.

На основе изJIоженного можно сделать вывод, что диссертациlI IIуй Лу
на тему: <Рецепция китайской культуры и ее отражение в поэзии русской
дальневосточной эми|рации 1920-1950-х гг.) соответствует основным
требованиrIм, установленным Прик9зом от 01.09.201б J\Ъ 6821/1 (О порядке
присуждениrI r{еных степеней в Санкт-Петербургском государственном

а СОИСкателъ 1^rеноЙ степени I]уй лу заслуживает
ей 1^rеной степени кандидата филологических наук. по
10.01.01 - Русская литература. Пункты 9 и 11 ук€}занного

поставленными

университете>,
присуждения
специ€lльности
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