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о диссерт ации Устиновской Алены Александровны кХудожественные
переводы поэтов Серебряного века как форма литературного и межкультурного

ди€lлога>, представленной Еа соискание 1..rеной степени доктора
филоfiогических наук по специ€tльности 5.9.1. Русская литература и литература

народов Российской Федерации (Москва, 202З)

Ярким художественно-эстетиIIеским феноменом эпохи Серебряного века,
несмотря на многочисленность её прочтений, содержащей существенныЙ
потенциап для на}п{нъIх исследований, является переводнulll литература, с одной
стороны, аккумулировавшая сложившиеся к началу ХХ века традиции
перевода, а с другой - ставшая в творчестве поэтов Серебряного века формой
кросс-культурного типа диatлога. Именно эта концегIту€Lпьн€ш линия
исследования, ставшая композиционным стержнем представленного наrIного
труда, доказанная и обоснованная всем ходом работы, видится нам кJIючевой в

диссертации, поскольку вносит существенный вклад в современную

филологию.
Избранный А.А. Устинбовской ракурс из)лrениrl переводческих тактик в

формате исследования ((аксиологически-смыслового потенциала
художественных переводов видных представителей Серебряного века с

установкой на переводы как форму кросс-культурного и литературного диалога
как с культурой-донором, так и с культурой-реципиентою> (с. 10), научная
обоснованность и перспективность которого не вызывает сомнений,
позволил диссертантке выявить и доказать особое, уник€tпьное, место этого
периода в истории русской литературы. В этом смысле безусловным
продуктивным сюжетом первой главы диссертации <<К истории и теории
художеётвеццого перевода в российской традиции> является рассмотрение
переводческих стратегий поэтов Серебряного века в ретроспекции и
проспекции с отечественной традицией, иначе говоря с вьuIвлеЕием
KoHTaKTHbIx и типологических связей с переводческими стратегиями в России
18-19 вв. (гl. 1), их обогащением и предвосхищением советской школы
художественного перевода (пп. 3 и 4).

Акryальность предпринrIтого исследованчIя) связанная с проблемным
полем методологии и аксиологии художествеIIного перевода как эстетического
феномена, а также ролью переводческих стратегий поэтов Серебряного века в
истории формирования и р€rзвития переводческой теории и практики, с одной
стороны, имеет несомненно важное на}п{но-теоретиLIеское и практическое
Значение, а с другой - теоретически обоснована и не вызывает сомнений.

Особого вниманиrI заслуживает научЕая новизна работы, состоящ€uI в
том, что

- впервые на обширном матери€lле систематизированы фундамент€tпьные
характеристики переводческой практики поэтов Серебряного века,
принадлежащих к р€вным художественным течениям и школам;
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- впервые переводы поэтов Серебряного века исследованы и осмысЛены
в формате внутримодернистских переводческих турниров и межтексТОВЫХ

ди€tлогов, что, в свою очередь, позволило выявитъ закономерности
коммуникативно-речевьIх и прагматиIIеских стратеций поэтов-переВОДЧИКОВ;

модефистов, позволившая выявить их новаторский характер;

- введен в наr{ный оборот новый методологический rrодход к пеРеВОДаМ,

связанный с вкJIючением перевода в широкую сферу хуДоЖеСТВеННОЙ

прагматики.
Структурно и анаJIитически диссертациrI последовательно РеШаеТ

заявленные автором задачи, наиболее значимыми из KoTopblx В ПЛаНе

актуальцости и новизны предпринятого исследовануIя) на наШ ВЗГЛЯД,

являются следующие:

- <(проанализировать переводческую практику наиболее значимых ПОЭТОВ

символистского течени[ как реализацию стратегии транскулътурного Ди€lлога С

западноевропейской традицией в контексте символистского мировидеНиrI;

- выявить уник€tлъность переводческих идеопоэтик наиболее ЗнаЧиМЫХ

представителей Серебряного века и обозначить их диЕtлогическую интенциЮ К

кросс-культурной перекJIичке с античной, средневековой, ренессанснОЙ И

кJIассической традициеЬ (с. 9).
Четкое обозначение методологических координат комплекСнОГО

характера, коррелир}ющих с целью и задачами исследования, находящихся В

прямой зависимости от ракурса изу{еншI темы, позвоJuIет диссерТанТКе В

дальнейшем логично построить свою работу и убедительно ДокаЗаТЬ
вынесенные на защиту положения, наиболее значимым из которьIх наМ ВиДиТСЯ

следующее: <<Фундаменталъной особенностью переводов СеребрянОГО ВеКа

является их диztJIогичность, формирующая многослойную оптикУ ПРоЧТеНИrI

перевоjiов. В основе практически каждого переводного текста леЖИТ

имплицитный диалог с традицией, автором оригинапа, другими ПОЭТаМИ-

переводчиками и €tпьтернативными интерпретациями того же тексТа. ПеРеВОДЫ

в этом отношении шредвосхищают практику постмодернистских Текстов,

являясь полив€lJIентными в отношении прочтениrI и интерпретации) (с. 14 - 15).

Не вызывает сомнений тот факт, что рецензируемаl{ работа предсТаВJuIеТ

собой завершенное оригинчlJIьное исýледов€lЕие теоретико-методологического и
на)чно-практиtIеского характера, решающее актуztльные проблемы фиЛОЛОГИИ И

имеющее BiDkHoe на)чное значение для современного литературоведениlI И

культурологии.
Первая глава диссертации <<К истории и теории художесТВеННОГО

перевода в российской традиции>> посвящена анализу (срuзу оТМеТИМ,

глryбокому и успешному) основных этапов становления теории шереВОДа В

России с }пIетом его концептуЕtгIъно-содержательньtх ориеНТироВ,

функциональной на|рузки, методики осуществлени[ и СТРУКТУРНО-

семантической ёмкости.
Опираясъ на работы отечественньIх и зарубежньIх авторов, посвяЩеНнЫе

теории перевода, А.А. Устиновскм особое внимание акценТиРУеТ На
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переводческих стратегиях, предлагаемых М.Л. Гаспаровым, К.И. Чуковским,
Л.С. Бархударовым, В. Н. Комиссаровым, Вине, ,Ща-шьберне, А. Берманом,
Умберто Эко, аккуr\4улируя их в русле решениrI заявленных во введении
научно-исследовательских задач.

Несомненный интерес представляет сопоставительный анаJIиз
перевФдческих техник символистов и акмеистов, осуществJUIемый на основе
подходов В. Брюсова и Н. Гумилева, хотя и не совсем понятно, почему выбор
диссертантки п€Llr именно на этих авторов, так же, как и выбор двух переводов
Гейне М.Ю. Лермонтовым и О. МанделъштаIчIом ,(с. 35), переводов
(стихотворений в прозе) Артюра Рембо, осуществленных Ф. Сологубом, М.П.
Кудиновым и В. Орлом (п. а) с целью характеристики уник€tпьной техники и
оригин€tльного подхода поэтов Серебряного века к переводу. Несмотря на
возникшие вопросы, основная концепту€UIьная линия главы - (перевод авторов
Серебряного века представляет собой текст, сознательно помещаемый
переводчиком в <<двойную оптику) (а в ряде слrIаев и в ктройную>),
воспринимаемый переводчиком и его читателями как динамический
межтекстовой и межкультурный ди€lJIог, не имеющий завершениrI)> (с. 37), -
четко выстроена и обоснованно докЕrзана.

Во второй главе <<Стихотворный перевод в поэтике символизма: от
перевода-парафраза к творческому диалогу>> исследована эвоJIюци;I методов
перевода в поэтической школе символистов. Начиная с раскрытия смысла
вольного rrеревода в её символистском прочтении (п.1 <<Переводы-парафразы в
творческом опыте Ин. Анненского, Ф. Солоryба, К. Бальмонта, Вяч. Иваново>)
диссертантка особое внимание акцентирует на динамической эволюции
переводов В. Брюсова (п. 2 <<Кристаллизация переводческой стратегии В.
Брюсова как преодоление парафрастической техники)), равно как и на его
переводческой стратегии (п. 3 <<От буквализма к полифонии: перевод как
диалог -'с автором оригинала (на матери€tJIе переводов В. Брюсова)>),
иллюстрирующей эволюцию творческсiго метода символистов-переводчиков,
развивающегося по гегелевскому принцишу ((тезис - антитезис - синтез). П. 4
<<Тождественный перевод в творчестве А. Блока>> посвящен специфической
технике перевода, используемой А.А. Блоком, котор€}я исследуется в
сопоставлении с техникой переводов-гIарафразов Ин. Анненского, Ф. Солоryба
И К. Ба.гrьмонта и полифонических переводов В.Я. Брюсова. Важными и
ТеоретиlIески значимыми являются выводы к этой главе, которая видится нам
ОСОбенно интересноЙ в представленном диссертациоЕном исследовании.
БезУсловным плюсом, на наш взгJuIд, является (пословное> прочтение
ПереВодов вкJIюченных в эту главу поэтов с четким разграничением ((своего) и
(ЧУЖоГо), с обозначением ранее исследованного в отечественноЙ филологии и
заIIолнением существующих лакун, как, например, с переводами одного
СтихоТворения И. Анненским и Ф. Солоryбом и не толъко. Безусловного
ОДОбРения заслуживает стремление диссертантки на основе тщательного
анаlrиЗа отдельЕых стихотворений р€вных авторов, их толкования и
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сопоставлениrI вьUIвить структурно и семантически значимые универс€lлии
перевода поэтов-символистов, что в итоге ей успешно удается.

Третья глава <<Переводы поэтов-акмеистов как форма
транскультурного диалога> посвящена анаJIизу переводов в творчестве Н.
Гумилева (п. 1 <<Перевод как преодоление (сопротивления материала>> в
концеlrlции Николая Гумилева>>), О. Мандельштама (п. 2 <<,,Щиа-погические и

рефлексивные подтексты переводов О. Мандельштама>>), В. Нарбута и М.
Зенкевича (п. 3 <<Семиотические стратегии освоения чужого текста в переводах
В. Нарбута и М. Зенкевича>>), А. Ахматовой (п. 4 <<Установка на
транскультурЕую коммуникацию в творческой практике А. Ахматовой>>), что
позволило диссертантке сделать обоснованные выводы о переводческой
практике школы акмеистов, обладающей определенной хронологической и
семиотической спецификой. Вполне обоснованным видится нам выделеЕие
двух периодов, в первый из которых, по времени коррелирующий с
символизмом, межкультурные и межтекстовые ди€tлоги осуществлялись за счет
выбора для перевода авторов, значимых для акмеизма, и за счет
направленности вектора перевода в сторону (предметного>), акмеистического
прочтения. Во второй период, после |920 года, формируется техника
(криптоперевода) использованиrI переводов и аллюзий к иноязычным
текстам в качестве отсылки к произведениям расстрелянных,
репрессированных соратников.

Наконец, четвертая глава <<Кросс-культурные контрапункты в
переводческой практике поэтов Серебряного века>> является логичным
завершением авторского исследования художественных переводов поэтов
Серебряного века как формы литературного и межкультурного дич}лога и
представляет собой анализ четырех вариантов переводческого диапога,
выражающегося как в совместном переводе одного и того же произведения, так
и в перЪводческих турнирах и межтекстовьtх ди€rлогах, чему и посвящены её
параграфы. В центре внимания диссертантки окulзываются переводы П. Верлена
Ф. Солоryбом и В. Брюсовым, Поля Фора К. Бальмонтом, В. Брюсовым и М.
Кузминым, Габриэле д'Аннунцио В. Брюсовым и Вяч. Ивановым и т.д. Изуlая
Их, А. А. Устиновская формулирует логичные, подкрепленные скрупулезным
ТексТовым ан€шIизом выводы о специфике поэтических поединков, восходящих
К ТРаДиции поэтиtIеских конкурсов и битв в литературе Античности kI

ВозрождениrI и оставши><ся уник€rльным временем в истории отечественной
литературы.

В качестве теоретического замечания можно ук€вать следующее. Автор
рассматривает те моменты, которые переводчики акцентируют в переводимых
ИМи Текстах (как правило, это те черты, которые связаны с их собственной
ПОЗИЦИеЙ). Но было бы также важно посмотреть, что они НЕ акцентируют, что
ТОЖе ВЫРаЖает избирательность tIоэтического зрения и представJuIет интерес.

И еЩе: складывается впечатление, что акмеистическ€ш картина мира, хотя
И ПРеДставлена довольно полно, но не.одинаково гrryбоко проработана в ряде
своих частностей. Например, ryмилевский вариант миромоделирующих
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координат видится преобладающим, задающим основIIую тон€tльность
теоретического осмысления акмеистической картины мира. Однако она, каким
бы важным ни был теоретический посыл Гумилева, всё-таки не репрезентирует
акмеистическую модель мира в ее целостности и всеохватности.

Обращаясь к итогам диссертации, мы признаем, что исследовательница

разработала инIIовационЕые теоретичесцие положецпя и
методологические алгоритмы, которые в своей совокупности являются
открытием нового, на наш взгляд, перспективного научного направления
изучения художественных переводов как мел&питературного диалога. Более
того, закономерности этого диапога, которые удалосъ вычленить диссертантке,
благодаря исследованию обширного литературного материала и глубокому
владению иностранными языками, позволяют въuIвить многоIшаIlовый и
полифункцион€tльныЙ потенциЕlл переводческой практики Серебряного века в
кросс-культурной коммуникации.

Все это позволяет оценить представленную диссертацию как работу,
содержащую новые строго арryментированные наr{ные резулътаты, а сам
ПОДхоД, разрабатываемыЙ в исследовании) представляется искJIючительно
перспективным как с теоретической, так и с на}ruIно-практической точки зрения.

Теоретическая значимость науIного труда определяется дет€rльным
изучением в диссертации теории и истории художественного перевода,
Переводческих стратегий, разработаннЁrх в символистском и акмеистическом
ДиСкУрсах, исследованием выработанной поэтами Серебряного века
МетоДологии художественного перевода, з€Lпожившей основы переводческих
ПРакТик советского времени. Полуrенные результаты позвоJuIют tIo-HoBoMy
ВЗГЛянуть на специфику межъязыковых эстетиЕIеских связей и в целом
существенно дополняют теорию ди€tлога культур.

Практическ€ш ценность исследованиrI состоит в широких возможностях
применёния разработанноЙ в диссертации авторскоЙ методики к другим
СЛОВеСно-художествеIIным системам, находящимся в семиотической
корреляции друг с другом, материЕtлы наrIного труда моryт успешно
ИСПольЗоваться при чтении вузовских курсов по истории и теории русской
ЛИТеРаТУры и культуры, текстологии, филологическому анализу текста,
лингвостилистике и т.д.

ВЫСОкая степень достоверности представленных в диссертационном
ИССЛеДОВаНИИ А.А. УстиновскоЙ науrных положениЙ и выводов, подкреплена
ОбШИРНыМ и качественным анzLлизом большого корпуса текстов, в том числе на
аНГЛИЙСКОм, французском, итчlльянском языках, заrrадноевропейских писателей,
ВЫПОЛНеННЫХ Поэтами Серебряного века, совокупностью разнообразных
методов исследования, коррелирующих с целями и задачами работы, и не
вызывает сомнений.

ОЧеВидно, что изложенные нами замечания носят частный характер,
НИКаК Не снижают положительного впечатлениrI от работы и не моryт повлиять
На фИНаЛЬНУЮ реЗолюцию. Весь ход исследования позвоJuIет уверенно з€tявить,
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что диссертационное сочинение А.А. Устиновской представляет собой
профессиональный, самостоятельный и оригинальный науrный труд.

Резулътаты исследования квалифицируются как крупное научное
достижение; выводы и доказанные положения свидетельствуют об
открытии в работе нового филологического направления исследования.

/Впечатляет апробация основных положений исследования в формате
докJIадов на Международных и Всероссийских конференциях. Науrные
результаты работы отражены в автореферате и 36 публикациях по теме
диссертации, включающих 1 монографию, 1 у"lебное пособие, 4 статьи Scopus,
WOS, 14 статей ВАк РФ.

Рецензируем€ш работа соответствует паспорту специ€tльности 5.9.1.
Русская литература и литературы народов Российской федерации по шунктам:

п. 4. История русской литераryры ХХ века (1890-1920-е годы);
п. 5. История русской советской литературы;
п. 11. Творческtш лаборатория писатеJuI, индивиду€шьно-психологические

особенности лlttlности и ее преломлений в художествеЕном творчестве;
п. |2. Индивидуtшьно-писательское и типологическое выражения жанрово-

стипевьIх особенностей в их исторшIеском рчlзвитии;
п.24. Взаимодействие русской и мировой литературы, древней и новой.
Таким образом, обобщая все сказанное, считаем возможным признать,

что диссертационное исследование А.А. Устиновской <<Художественные
переводы поэтов Серебряного века как форма литературного и межкультурного
ди€tлога) полностью соответствует требованиям раздела II Положения о
присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном
образовательном у{реждении высшего образования <Российский университет
лружбы народов>, утвержденного Ученым советом РУД{, протокол J\Гs 12 от
2З.09.20|9 г., а соискатель Устиновская Алена Александровна заслуживает
присуждения ей искомой 1^rеной степени доктора филологических наук по
специ€tлъности 5.9.1. Русская литераryра и литература народов Российской
Федерации.

5 июня 202З г.
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