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!иссертационное иоследование 1.}Ф.1имониной посвящено романам

английской писательниць1 Айрис \4ерАок, чье творчество занимает особое

место в литературном процессе Беликобритании второй половиньт )({ века.

Фдной из заметнь1х и 3начимь1х тенденций этого процесса сты1и романь} с

явно вь1рах{енной философской направленность}о. €реди них отчетливо

вь1деляютоя произведения А. \:[ерАок, созданнь|е

философом, пи111}'|цим романь].

профессиональнь1м

Актуальность исследования овязана о перспективами' открь1ва}ощимися

в наг{равлении |4зу1'е|1ия того особого синтеза философского и

худох(ественного способов познания, которьтй формировался в культурном

сознании 3ападной Бвропьт на прот$кен14и )()( века и на1шел свое наиболее

полное воплощение в творчестве писателей - экзистенциалистов'



}{овизна исследов^н'1я определяется тем' что здесь впервь{е

осуществляется лингво - литературоведческий анализ романов А. Р1ерлок с

цельго вь1явления в них поэтологии света и тьмь|.

Фчевидно, !!ФА г{оэтологиой здеоь понимаетоя изу{ение ((поэтического))

(системьт худо)кеотвеннь1х образов) в его взаимодействии с ообственно

философским началом в худох(ественном тексте. €пецифика этого

в3аимодействия является оща)кениом метатекста культурь!, совокупности ее

кодов. Фдним из основополага1ощих кодов европейской культурь| является

онтология света' которая становитоя у| (<главнь1м феноменологичеоким

инсщументом (солоса>) бьттия в искусотве у А. Р1ерлок>. €ледовательно,

г1оэтология света и тьмь1 наиболее ярко г|оказьтвает специфику не только

произведений Айрио 1\:1ерАок, но и в определенной мере отра}(ает

своеобразие худо>т(ествонного сознания Ёвропьт после Бторой мировой

войньт.

1еоретинеским г{ось!лом' организутощим логику:*:, структуру работьт,

является вь]деление в творческом процессе А. Р1ерлок (двух уровней

т1арратива: философско-аналитичеокого (нарратива логика) у| эстетико-

худо}кественного (нарратиьа герменевта)>>. [[ервьлй уровень нарратива

((складь1вается из базовьтх философских категорий и конструктов,

составлятощих собственну}о философскуто концепци}о А. Р1ерлок>. Бторой

уровень нарратива' ((в котором А. 1!1ерлок отстраняется от

философству}ощсго наррат|1ва логика, связан с авторской эк3истенцией,

поро)кдаемой метатекотом западной культурь1 и отра)ка}ощей судьбу бьттия в

искусстве> (с. |0).

}4зутение творчеотва А. !м1ердок бьтло столь пристальнь1м на протях{ении

более, чем полувека, что соответству[ощие трудь1 составили отдельну}о

область в оовременной англистике. €ледует отметить, что автору

диосертацииудалось не только дать доотаточно емкий перечень этих трудов

как англоязь|чнь|х, так и отечественнь|х исследователей, но и предло)кить в

последу}ощих разделах работьт более подробньтй анализ особенно значимь|х



д!я темь| данной работь1 трудов. 1{роме того' г{остановка проблемьт

предопределяет обращение к значительному объему не только теоретико-

литературнь1х? но и философоких, культурологичеоких источников' что и

подтвер)|(дает первая | лава исследования.

Б этой главе' названной <Феномен А. Р1ерлок: филоооф и хулох{ник))'

рассматривается меото творчества писательниць1 в истории

западноевропейского романа' а так)ке эвол1оция ее как философа от

экзистенциальнь1х идей к платонизму.

Б первом разделе обобщатотся иссле дования, посвященнь1е творчеству

|{ердок - шисателя, и говорится о разнь1х определениях ее худоя{ественного

метода, о слиянии в нем ре{ш{изма и постмодернистских тенденций,

вкл}очении магических элементов в реалистичооку{о картину мира, в]тияну1и

готического романа. |{ри всем многообразии предло)кенньтх определений

автор дисоертации оправедливо вьтделяет фундаментальну1о щадици}о
английского реашистического романа' предполагатощего <общий глубокий

этический взгляд)), 1Ф, что ((истинное искусство призвано правдиво и

справедливо отобра)кать внутренн}о}о' нравственну}о )кизнь человека' честно

исследовать таинственнь|е процессь1 в человечеоком сознании' и именно в

этом обнарухсивать смь|сл реализма)>. [лавньлй предмет худо}кественного

исследования А. \{ердок - <философия морали)) и ((поихология морали>.

3то общее полох{енио являетоя особенно ва)кнь1м для последу}ощего

изу{ения специфики поэтоло[и'1иослодуемь!х романов, а в данной главе для

вь{явления <<базовьтх философских категорий,вь]страива}ощих философоко-
ана]|и\ический шовень нарратива в произведениях А. 1!1ерАок>, как это

сформулировано в соответствующей задаче исследования.

3десь ук{шьтваетоя, что оама Р1ердок неоднократно подчеркив€ш|а различие
ее деятельности как философа и как писателя. Б то }(е время литературно-

критическая традицу!'я' с которой согла1]]ается автор данного исследования,

помещает ее в ряд английокого ((так назь{ваемого филооофского романа>)'

(романа с философской тенденцией>> (термин Б.||:[вагпевой), (романа



философской направленности> (с. 20). Фсобое место в формировании этого

романа отводится ((эк3иотенци'|лизму - направлени!о мь1сли' возник1шему в

нача'{е хх века в ореде интеллигенции как особое мировоззрение,

мирочувствование и поотепенно пронизав11]ее собой после [[ервой мировой

войньт философию и литературу 3ападной Бвропьт>> (с. 20).

3волгоция 1!1ерАок как философа вполне традиционно пр0сле)кивается как

дви)кение от экзистенциш1изма к платонизму при том, что в ог|ределенной

степени экзистенциальнь|е идеи 
'1 

мотивь| сохраняли овое 3начение для

автора. Безусловно' мох(но оогласиться с утвер}кдением о том' что в целом

вся эта подвих{ная' (нестатичная)) в уАанной терминологии автора данн0го

исследова|1ия, су|стема идей ознаменовала собой пщь А.1!1ердок ко все более

полному постия(ени}о (мор'ш{ьной философии>.

Фоновное внимание в первой главе уделено онтологии света и тьмь1 в

платонизме. |{роделана значительная работа по анализу трудов |{латона с

цель1о вь1явления основнь!х типов света, а такх{е обстоятельств'

пороя(дагощих неподлинньтй овет или тьму. Бсе обозначеннь1е категории

удачно систематизировань|' что предопределило их нау{но продуктивное

иопользование ||ри исоледовании романов А. 1\:1ерлок.

€мьтсловьтм центром работьт яв[|яетоя вторая глава' посвященная

г{оэтологическим аспектам света и тьмь1 в романах (платонического))

периода творчества А. &1ердок. Б этой главе просле)кивается платоновская

типология овета. |[редотавляется логичной и доказанной детальнь1м

анализом текстов романов концепция и стрщтура главьт. Б первом параграфе

об ((автономном субъекте>> показана неспоообность этого субъекта бьтть

направляемьтм собственнь1м разуп,|ом и совестьто. Б контексте поэтологии

света и тьмь1 эта неспособность проявляется в отсутствии связи с

эйдетическим светом' в наполненности сознания темнь!ми демонами, редкой

способности к небесной лтобви и постоянном тяготении к черному 3росу'

|{овре:кдение (ясного взгляда>) приводит к невозмо}кности восприятия Блага

(!обра). Бо втором параграфе развивается мь1сль об <убива}ощем сознании))



и <(оставленности бьттия>. 3десь особенно значим фрагмент о

механизированном мире, которьтй ооздан вьтстпей формой рациональности
(техникой), но которьтй остается низтпей из всех фор' существо вания -
пещерой-тгорьмой. |!ерсонах<и в мире' ли1шенном нравотвеннь1х установок,
не переносят || света. в названии и смь1сле пооледнего параграфа

используется формула (смерть света>' удачно найденна я у х'3едльмайра

в этой главе следует отметить оригин.ш1ьное соотнооение солнца и

солнечного света с гниением и смертьто, что (отрая{ает, восприятие героя'

которьтй, пребь:вая в лову1пке соботвенного эгоистичеокого сознания, тьму_в-

себе переносит на окрркатощий его' больной й77Р, подобньтй миР},

опись!ваемому 111експиром в <[амлете). А так)ке мь1сль о беспощадности

света, обна:катощего забьтвание истинь: Бьттия и становящегося поэтому

апокы1иптичеоким светом.

}:[нтересно вь|деление в особуто групг{у персонахсей, к0торь1х

1.}Ф.1имонина назь1ваот (чернь]е принць1>). 3десь раскрь1вается идея о

соотносимости двойственности Ауховной природь1 человека о

предотавлениями |{латона о двойственной природе 3роса и1 1шире' о

возмоя{ности постит{ения и дости)кения Блага. 1ема (внущенних демонов)>'

терза1ощих человека' предварена отоьтлкой в пред11]ествутотттей главе к
1шекспировской траду|ции и ранее во введении. Б качестве ценщального

г{ерсона}ка подобного рода от{идаемо рассматриваетоя главньтй герой романа
<{ерньтй принц). Фднако, наряду с иметощ||мися у)ке щактовками образа

Брэдли |{ирсона, предлага}отся',- оригинальная трактовка названияромана, и

психологичеокие характеристики этого героя' а так)ке персоная(ей ромапов
<<&[оре' море)) (9арльз 3рроуби), <<€вятая и щеховная ма1шина лгобви>

(йонтегьго €мол), <<!итя олов) ([илари Берд), <6 приятнь1х и праведнь1х)

({>кон [ьюкейн).

[{редставление о худоя{ественной картине мира А.1\:1ерлок убедительно

дополняется главой о концептуали3ации света и тьмь1 в ее романах. |{ервьтй

паращаф главь! представляет собой дополнительное теоретическое



обоснование, в котором рассматривается необходимость рас1пирения

г1олномочий кконцег{та> как г{онятия когнитивной лингвистики' толкование

поняти'! ((худоя{ественньтй концепт))' его вкл}оченность в ((ассоциативну}о

оеть культурь1> (с. 1 10), ег0 отличие от худо}(ественного образа,

взаимодейотвие универсальнь1х' национальнь1х и автороких концептов.

1{роме того, делается оущественн0 необходимая отсь1лка к теории

когнитивной метафорьт !>к. "[{акоффа, весьма актуа-гтьной в современнь1х

исследованиях. 1акой теоретический экскурс действительно необходим' так

как исследование концег{тов в литературоведении остаетоя до сих пор

достаточно дискуссионньтм' несмотря на длительнуго ухсе работу в этой

области в отечоственной науке.

!алее рассмащивается национальная концептосфера в интересутощей

автора области и авторокая актуал1|зац||я концептов света и тьмь1. Ёаутно

обоснована мь1сль о семантическом контрасте' характерном для творнеской

манерьт А. йердок, а такх{е идея о контрастной текстуализации. Фсобого

внимания заслуя{ивает обтпирньтй раздел о метафоре и ее роли в романах А.

Р1ерАок, где автор работьт предлагает комг{леко подходов к исследовани[о

метафорьт в конкретном тексте. [{одобньтй комплекс позволяет ооновательно

дополнить, раскрь|ть ту идеологическуто соотавля}ощ}то произведений,

которая бьтла предлох{ена во второй главе.

Б целом, концепция диссертационного исследоваъ{ия т.ю. 1имониной

убедительна и доказана всем ходом иоследования.

3амечания:

1. €ущественно вах<ньтй раздел о влиянии на мировоззрение А. Р{ерлок

философии экзиотенциализма нооит иоклгочительно реферативньтй характер

в том смь1сле' что в основном использ}1готся щактовки, а не сами источники.

в частности' много цитир}.готся книги Б.Р1ватшевой, действительно

представляющие ообой особенно авторитетнь1е в этой области исследования'

однако написаннь1е в конце 60-х - начале 70-х годов прот]_тлого века и,

очевидно' дополненнь]е впоследствии новь]ми работами.



2. Ае учить1ваетоя в полной мере принциг{иально значимое для

экзистенциалистокого философствования соотно1шение концептуального и

образного. Фсновой философствования здесь становится непонятийное

познание' поэтому именно худо)кеотвенньтй образ рассматривается как

ва>кнейтшее средство постих{ения человеческого бьттия, споообное адекватно

передать единичное. Фбраз рассмащивается как антитеза и замена поняти}о,

становится средством необъективирующего осмь1сления мира. с точки

зрения онтологической функции, худо)кественньтй образ становится

средством, споообству}ощим преодоленито абсур да мира' Фтстода особьтй

интерес к литературному творчеству. 3кзистенциаль|1ая философия

уникальна в том смь{оле' что ее система идей изло)кена в литературнь!х

произведе*{иях или эссе. !{ак бьт не менялись взглядьт А. \4ердок * философа,

с натпей точки зрения' она как автор романов оотается верна этому принциг{у

заменьт категори,ш1ьного ап||арата логического знания совокупностью

образов худо)кественного произведе11ия. Б таком слу{ае вь1деление двух

нарративов (философско-ана-]1итического и эстетико-худох(ественного)

остается дискуссионнь]м.

3. !ахсе еоли учить1вать обтширнуто теоретическу!о базьт работьт,

связанную с необходимь!м г{ривлечением философских' культурологических'

лингвистических источников, все-таки мох{но отметить перегруя(енность

терминами' нео)киданнь1м и не всегда удачнь1м их применением. Ёапример'

в формулировке акту€ш{ьнооти: ((данное исследование предотавляется

актуа.]1ьнь1м в контекоте его общей световой проблемат|тки' иметощей

отно1пение к новь'л' пара0шелоа./'ьнь|/'4 поискам' как в литературоведении' так

и в современной науке в целом>). Али: <1{ак худо)кник, он чувствует

,пеннос!пь' илл1озорнооть' подра}кательность мира>. (отр. 55) . в первом из

поло)кений диосертационной работьт: Б основе творческого процесса А.

\4ердок лех(ит диалог ме)кду дв)^4я }ровнями нарратива... пороо;сёае.г+цьсй

!пекс!пурой знаково?о /}'е1па!пекспл западной культурь1 [)( века. (1{урсив

ве3де на1ш - в.н.)



4. [{ещерньтй хронотоп применительно к квартире Брэдли |{ирсона

(роман <<9ерньтй принц>) (стр.59) вь1глядит не вполне убедительно, как и

сли1пком категоричное утверя{дение' что <Брэдли сам создает вокруг се6яив

самом себе пространство нерной пещерь!>).

Бьтсказанньте замечания не име}от принципиального характера |4 не

влия}от на о6щуто шолох{ительну1о оценку представленной к защите

диссертации.

[еоретинеская 3начимость диссертации заклточается в том, что она

вносит свой вклад в разработку существенно вах{нь1х для литературного

процесса проблем поэтологии как особого направления в литературоведении

и культурологии' синтеза философского и образного начал в худох{ественном

произвед енъти, художе ственного концепта:, когнитивной метаф орьт

|[рактинеская значимость исследования обусловлена возмох{ность}о

использования материа,1ов' основньтх полоя<ений и вь1водов в вузовском

преподаваъ|ии при разработке лекционнь1х курсов по истории зарубехсной

,1итературь1 хх века, истории английской литературь1, спецкурсов по

проблемам современного романа Беликобрр1тании, методике исследования

поэтологических особенностей текста.

Фбъем диссертации |94 страниць|' библиография вклточает в себя 285

источников, |2 лу6ликаций (в том числе 4 - в изда|1иях, рекомендованнь1х

работьт, автореферат соответствует текстувАк) отража}от содерт{ание

диссертаци|4.

Бьттпеизлох{енное дает основания утвер)кдать' что диссертация

1имониной 1атьяньт }Фрьевньт <<|{оэтология света и тьмь1 в творчестве А.

1!{ердок (на материале романов конца 1960-х - |970-х годов)> тематически

соответствует паспорту специ€|льности 10.01.03 - литература народов стран

зарубежья (западноевропейская и американская), отвечает требованиям л.9 _

\4 <<|{олох<ения о порядке присуя{дения унёньтх степеней>> в редакции

|{остановления |{равительства РФ от 24 сентя6ря 20|3 г. ]\гэ 842, а её автор,



1имонина ]атьяна }Фрьевна' заслух{ивает присуждения уиеной степени

кандидата филологических наук по специальности 10.01.03 _ литература

народов стран з арубех<ья (западно европей ская и американская).

Фтзьтв подготовлен А.филол.н. (специальность 10.01.03 литература

народов стран зарубея<ья (английская), профессором кафедрь1 зарубех<ной

питературь1 Ёовиковой Берой [ригорьевной, обсухсден и утверх{ден на

заседании кафедрьт зарубех<ной литературь1 от 27 октября 201;6 года'

протокол 3\Ф 4

3ав. кафеАрой зарубежной литературь1

Ё{ационального исследовательского }1их<егородского

государственного университета им. Ё. 14. "[|обачевского

д.филол.н., проф.
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