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Литературный процесс представлен художниками,
взаимодейств}.ющими друг с другом, влияющими друг на друга. В этом смысле
изучение творческих взаимосвязей, особенностей восприятия опь]та
современников и предшественников, сознательное или неосознанное
обращение к традиции обнаруживiет актуаJlизированную значимость.,
позволяет осмыслить целостность культурно-исторического контекста. Того
контекста, что формирует в бахтинском смысле <большое время> литературы.

Если XIX столетие ставило человека в ситуацию романтического
одиночества и изначального творчества в глобальном выборе между небом и
землей, то в веке ХХ человек оказаJIся лишь перед фактом ныIичного бытия.
Утрата веры обернулась беспомощностью перед лицом несправедливости,
неразумности смерти. В ситуации Богооставленности родилось вселенское
чувство заброшенности. Обцее настроение элохи, романтизированной по
существу, отр€вилось в творчестве поэтов <безвременья>. .Щаже в том случае,
когда литературные опыты начiLпа века не отличаются большими
художественными достоиI]ствами, они представляются комментарием к

(раздумья' тревог и сомнения> (С.Я.
безысходности, с характерным часто
подавленности.

Налсон), снедаемых тоской и ощущением
ощущением разочарованности, усталости,

истории, отражением времени. Характерны в этом смысле настроения О.
Чюминой и К. Фофанова, А. Голенищева-Кутузова и С, Фруга - сынов

!иссертация Веры Леонидовны Проскуриной посвящена акmуапьной
теме. Русская стихотворная маринистика, вполне вписывающаяся в общий
контекст эпохи, занимает исследователей уже более столетия, но ана-пиз

научных источников, предпринятый в работе, показывает, что это обращение
до настоящего момента было довольно эпизодично. Процесс формирования
мегатекста моря в поэзии рассматриваемого периода фактически остаJIся
только констатирован, но не исследован. !иссертация В.Л. Проскуриной во
многом восполняет этот научный пробел

Теореmuческая значltлосizь работы заключается в необходимости

уточнения понятий (маринистика) и (маринистическая лирика), изучения
основных структурно-семантических единиц маринистики, углубления



представлений о топосе, архетипе и мотива в (морском комплексе)) поэтов 80-

90-х годов XIX века.

Материа.llом диссертации В.Л Проскуриной послужил весь объем

основе художественныхпоэтических текстов конца XIX века, созданных на

принципов, названных <метафорой моря> (Т.Г. Струкова). .Щля исследования

соискатель использует комплекс MemodoB, среди которых (историко-

генетический и сравнительно-типологический методы с элементами

структурЕIльного анаJIиза)). Совокупность методов, объект и L!ель диесер-rации,

заявленная как ((выявлёние закономерностей функuионирования мегатекста

моря в лирике 80-90-х годов XIX века на основе анализа наиболее частотных

топосов, архетипов И Мотивов)); определили научную новuзну исследования,

предI]ринятого В.Л Проскуриной,
Композиция диссертации последовательна. Представлены три главы, в

которыХ предприняТ анаJIиЗ топоса, архетипа и мотива маринистической

лирики поэтов переходной эпохи: ,Щ.С, Мережковского, И.А. Бунина,

М.А, Лохвицкой, Д.Л, Михайловского, С.Я. Надсона, к.к. Случевского,

К.М. Фофанова, А.А. Голенищева-Кутузова, К.Р., С.Г. Фруга, О.Н. Чюминой,

Ф.А. Червинского, К..Щ. Бальмонта. Объемный материал позволяет

объективно проследить формирование русской маринистической образности

в ее эволюционном движении, обусловленном соци€Lпьными и политическими

катаклизмами. Масштаб исследуемого материаJIа определяет пракmuческую

значllмосmЬ диссертациИ В.Л Проскуриной. Ее результаты булут

востребованы не только в вузовском и школьном преподавании, но и в

смежных с литературоведеЕием областях (например, в курсе культурологии).
грамотно. ОниОсновные положения Введения сформулированы

достаточно полно представляют аспекты исследования, к которым обращается

В.Л. Проскурина в своем диссертации.
каждая глава начинается с теоретического параграфа, в котором

представлень] р€вличные трактовки основополагающих для исследователя

категорий топоса' архетипа, мотива. Возникающее иногда ощущение

избыточности информачии, связанное с определенностью используемьlх

понятий, исчезает, когда соискатель делает удачные повороты, выстраивая

специфику соотношений, наrtример, терминов (топос> и (локус)).

В первой главе (Топос (море> в русской маринистической лирике l 880-

1890-х годов> помимо представленных теоретических концепций по

проблемам семантики термина содержится характеристика трех функuиЙ
топоса (море) (демаркационная, комбинаторная и визуаJiьнаJI). Их наличие

верно объясняется соискателем настроениями периода кбезвременья> и

непосредственной природой топоса.



.Щемаркационная функчия помогает

противопоставляемь]х друг другу моря и

рассматриваются стихотворения Д.С.

поэтам в разграничении
((земных)) локусов. Здесь

Мережковского <Даль>,

К.К. Случевского <Припаи льда все море обрамляют...>, fl,Л. Михайловского

<На берегу моря>, К.Р. <Над пенистой, бурной пучиной...>, К.М. Фофанова

<Ручей>, И.А. Бунина <Ручей> и <Кипарисьl> и др.

Автором диссертации акцентируется вЕимание на том, что в

маринистических текстах 1880-1890-х годов преобладает комбинаторная

функuия, усложненная за счет изображения ситуации слияния человека и

моря, при которой чувства лирического субъекта определены состоянием

стихии (Ф.А. Червинский <На взморье>, К.Р. <Умолкли рыдания бури

кипучей>, К..Щ. Бальмонт <Перел рассветом), О.Н. Чюмина <У моря>, С.Я.

Надсон <К морю>, .Щ.С.Мережковский <У моря>, <<Волны>>, <То, чем я

был...>).

В маринистической лирике К.Р и С.Я.Надсона в качестве

преобладающей анализируется функция визуализации, рассмотрены приемы

создания лирических произведений, в которых передавались впечатления

поэтов от морских пейзажей, Вывод о том, что основные характеристики

топоса моря были заимствованы в творчестве поэтов-романтиков звучит

абсолютно закономерно. Однако в рамках автореферата нет возможности

прояснить вопрос о том) насколько подробно В.Л. Проскурина прорабатывает

существующие отношения преемственности.

Вторая глава <Архетип моря в русской лирике 80-90-х годов XlX века>

посвящена вопросу изучения категории (архетип) в литературоведении и

особенностям использования указанного художественного феномена в поэзии

предсимволизма.
В,Л. Проскурина умело оперирует сложными литературоведческими

понятиями, интересно и лрофессионально определяет нюансы соотнесенности

архетипа моря с размышлениями поэтов о смысле человеческого

существования, о жизни и смерти, об одиночестве в толпе и свободе

(А.А.ГолениЩев-Кутузов <На сон грядущий>, К.М.Фофанов <<Окаменелость>r,

<Я улетел бы вглубь лазури...), К. Щ. Бальмонт <Как волны морские",)),

<Морская пена> и др,).

исследователь доказывает, что архетип моря в русской лирике получает

дополнительные смыслы, появление которых обусловлено общественными

Ilроцессами и кризисным состоянием духовности.

В третьеЙ главе <<основные мотивы в русской маринистической лирике

1880_1890_х годов)) рассматривается теория мотива и исследуются



особенности преобладающих в поэзии предсимволизма мотивов смерти и

лIобви.

установлена безусловная связь мотива и темы., а также их взаимная

зависимость в художественном тексте. отмечена сложность восприятия

мотива в лирике, обусловленная связью мотива с повторяемостью

психологических переживаний и нераздельными отношениями лирического

Сделан вывод о том' что мотив в лирике

структурный элемент текста, являющийся ступенью

эксплицирУющиЙ изменеЕия состояния лирического

выражены в его переживаниях и эп4оциях.

субъекта и автора.
представляет собой

раскрытия темы и

субъекта, которые

особенно интересно, на наш взгляд, анализируются танатологические

мотивы в маринистической лирике, которые не были в целом свойственны

русской поэзии, но порождены хаосом предреволюционной эпохи,

демонстрирующей тотальное разочарование в себе, мире, Боге, отмечается

катастрофическая смена Еастроения стихотворений, преобладание

изображения статичной природы, безжизненной стихии. Пессимистическими

нотами проникнуты стихотворения К.М. Фофанова <Елка вечных льдов>, К,.Щ,

Бальмонта <Челн томленья>,, А.А.Голенищева-Кутузова <Тишина> и т,д,),

В,Л. ПроскУриной отмече}Iо также, что танатологические мотивы в

маринистической лирике не всегда насыщены исключительно Еастроением

скорби: стихотворения Бальмонта <Морская пена>, <В непознанный час>,

Чюминой <Пловцы>, <Пловец> объединены мотивом путешествия и чисто

символистической радостью от гибели, когда смерть воспринимается как

продолжение жизни, блаженного соединения человека с морской стихией,

УстановленО, что в больШинстве маринистических стихотворений l 880-

1890-х годов с любовными мотивами описана драма в любви, расставание

мужчины и женщины (стихотворения М.Лохвицкой <Сафо>, о,Чюминой

<Разлуко, <У моря>, .Щ.Мережковский <он про любовь ей говорил>), что

связано с традиционным представлением о любовных отношениях и

особенностями эпохи предсимволизма. Иногда мотив любви соединяется с

мотивоМ смерти (стихотворения М. Лохвицкой <Среди лилий и роз> и <На дне

океана)), К. Фофанова <Едва на западе заря...>).

В этой главе В.Л. Проскурина успешно и плодотворно Еамечает точки

соприкосновения поэтов-ромаЕтиков классического периода м,ю,

Лермонтова, Ф.И. Тютчева с поэтами эпохи <безвременья)) о.Н. Чюминой,

,щ.с. Мережковским, она тонко подмечает проблемные и тематические

переклички текстоts, определяет наиболее репрезентативные образчы

творческого диалога.



Таким образом, судя по автореферату, можно сделать вывод, что

структура диссертации тщательно продумана, логика изложеЕия и основные

положения свидетельствуют о реализации поставленных целей и задач. Список

на}п{ных публикаций полно отражает содержание работы. .щиссертация

представляет собой глубокое и полноценное исследование, новаторское по

постановке проблемы и ее разрешению. Проделанная работа может стать

начаJIом дальнейшего исследования, поскольку постулируемые положения

перспективны и открыты.

Рецензируемая работа соответствует основным критериям, установленным
<Положением о порядке присуждения ученых степеней>, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 J\Ъ 842 (пп.

9-14), а ее автор, Проскурина Вера Леонидовна, заслуживает присуждения

ученой степени кандидата филологических наук по специыIьности 10.01.01

русская литература.

25. 1 i .20 19 г.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в

документы, связанЕые с защитой указанной диссертации' и их дальнейшей

обработки не возражаю.

Кандидат филологических наук .<V2/ Н.А. Меркурьева
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