
93

[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2018. № 11]

Кононова А. В. Проблема диалога культур в ирландской поэзии второй половины XX—
XXI веков / А. В. Кононова // Научный диалог. — 2018. — № 11. — С. 93—102. — DOI: 
10.24224/2227-1295-2018-11-93-102.

Kononova, A. V. (2018). Problem of Cultures Dialogue in Irish Poetry of the Second Half 
of the 20th — 21st Centuries. Nauchnyy dialog, 11: 93-102. DOI: 10.24224/2227-1295-2018-11-93-
102. (In Russ.).

УДК 821.152.1:82-1“195/201”+821.161.1=152.1
DOI: 10.24224/2227-1295-2018-11-93-102

Проблема диалога культур  
в ирландской поэзии  
второй половины XX—XXI веков

© Кононова Алла Владимировна (2018), orcid.org/0000-0001-7690-2607, Research-
er ID H-3701-2017, SPIN-код 2134-9957, ассистент кафедры русской и зарубежной ли-
тературы, Тюменский государственный университет (Тюмень, Россия), alice2128506@
yandex.ru.

Рассматривается феномен ирландской поэзии второй половины XX—XXI веков 
через призму теории диалога культур. Отмечается, что на сегодняшний день в от-
ечественном литературоведении достаточно мало работ, посвященных ирландской 
поэзии, особенно ее взаимодействию с другими литературными традициями, поэто-
му данный аспект оценивается как одно из наиболее перспективных направлений 
исследования. Выявляются предпосылки и механизмы установления культурного 
диалога, характерные для современных ирландских поэтов. В частности, подчерки-
вается значимость перевода не только как метода, но и как культурной метафоры. 
Привлекаются работы таких авторов, как Шеймас Хини, Пола Михан, Ивен Боланд, 
Десмонд О’Грэйди и др., являющихся яркими представителями ирландской поэти-
ческой традиции. Автор статьи также выделяет один из ключевых векторов диалога 
в поэзии Ирландии исследуемого периода — диалог с русской литературой, который 
реализуется в творчестве ирландских поэтов в том числе посредством создаваемых 
ими собственных переводов. Делается вывод о том, что для многих ирландских по-
этов русская литература выступает в роли «другого», позволяя лучше понять окру-
жающую действительность и самое себя. Подчеркивается, что пространство России 
и русской литературы становится частью индивидуального мифотворчества ирланд-
ских поэтов.
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1. Диалогизм ирландской поэзии в исторической перспективе
В «Эстетике словесного творчества» (1979) М. М. Бахтин писал: 

«Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись 
с чужим смыслом: между ними начинается как бы диалог. <...> При такой 
диалогической встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, 
каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, но они взаим-
но обогащаются» [Бахтин, 1986, с. 354]. Участие в диалоге культур, спо-
собность воспринимать иные влияния является важным условием суще-
ствования любой национальной культуры. Непрерывный диалог культур 
не только функционирует как средство передачи и адаптации определен-
ных культурных ценностей, но становится неотъемлемым элементом раз-
вития и жизнеспособности этой культуры.

Ввиду особенностей формирования ирландской литературы, господ-
ствующего долгое время понимания ее как инсулярной, изолированной 
от мировых литературных процессов, теория диалогической встречи куль-
тур представляется особенно актуальной для ее изучения. На перспектив-
ность подобного подхода указывают, в частности, некоторые исследовате-
ли за рубежом. Так, П. Кин признается, что анализ поэзии Шеймаса хини 
(Seamus Heaney), одного из крупнейших современных англоязычных по-
этов, Нобелевского лауреата по литературе 1995 года, с точки зрения диа-
логизма и исследование множественности голосов, которые присутству-
ют в ней и взаимодействуют друг с другом, принесли бы хорошие плоды 
[Keen, 1996, p. 77].

Большинство отечественных исследователей обращают пристальное 
внимание на связь творчества современных ирландских поэтов с нацио-
нальной поэтической традицией, отражение историко-культурного контек-
ста. Как подчеркнула А. П. Саруханян в одной из статей, посвященных 
творчеству хини, «“силовое поле” поэзии хини возникло на ирландской 
почве, заряженной противоречиями между двумя религиями, двумя язы-
ками, колониальным прошлым и постколониальным настоящим» [Сару-
ханян, 1997, с. 189]. Среди наиболее значимых работ, в которых анализи-
руется данный аспект, следует отметить статьи А. Л. Савченко [Савченко, 
2004], М. К. Поповой [Попова, 2006], Е. Г. Тер-Огановой [Тер-Оганова, 
2011] и др. Обращение к прошлому в ирландской поэзии стало объектом 
исследования в диссертации Тер-Огановой «Культурная память в ирланд-
ской поэзии второй половины XX века» (2013) [Тер-Оганова, 2013]. Тер-
Оганова отмечает неоднократное обращение ученых к изучению темы 
прошлого в ирландской поэзии, но предлагает рассмотреть данный вопрос 
через понятие культурной памяти. Автор анализирует историко-культур-
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ные пласты, к которым обращаются современные ирландские поэты, а так-
же механизмы актуализации культурной памяти на примере творчества 
Остина Кларка (Austin Clarke), Джона Монтегю (John Montague), Десмон-
да Игана (Desmond Egan) и Шеймаса хини.

Целью нашей статьи является изучение основных предпосылок и спо-
собов взаимодействия с другими культурами, а также основных векторов 
культурного диалога, характерных для поэзии Ирландии во второй полови-
не XX века и на современном этапе развития.

Начавшаяся в XII веке английская колонизация замедлила развитие ир-
ландской литературы, и постепенно само ее существование оказалось под 
сомнением. Ирландская литература подвергалась множеству стереотипов, 
с которыми приходилось бороться, — отсталость, патриархальность, като-
лицизм, пасторальность и др. В XIX веке Ирландия оказалась практически 
лишена родного языка. Сохранились лишь отдельные ирландскоязычные 
регионы, получившие название гэлтахт (Gaeltacht). Многие поэты до сих 
пор остро переживают утрату ирландского, ощущая себя словно на грани-
це между английским языком и памятью об ирландском — состояние, кото-
рое поэт Майкл хартнетт (Michael Hartnett) описал как «thinking in English, 
dreaming in Irish» («думать по-английски, видеть сны на ирландском»). 
Оторванность от родного языка и, как следствие этого, необходимость по-
иска собственного индивидуального голоса и способов выражения и пере-
дачи ирландского мироощущения по-английски, во многом способствова-
ли установлению диалога с другими литературными традициями.

2. Основные предпосылки взаимодействия с другой культурой 
в поэзии второй половины XX—XXI веков

Для ирландской поэзии оказалась актуальной проблема поиска «дру-
гого», поэтического alter ego, различия с которым позволили бы осмыс-
лить социальные противоречия, существующие внутри Ирландии. Вза-
имодействие с «другим» тесно связано с феноменом, который благодаря 
В. Шкловскому [Шкловский, 1929, с. 13] получил название остранение 
(estrangement или making strange). «Making Strange» также является на-
званием одного из стихотворений хини из сборника «Остров Покаяния» 
(«Station Island», 1983), которое часто интерпретируют через концепцию 
Шкловского [Schwerter, 2013, p. 13—15] или через призму теории диало-
гизма, подчеркивая, что в данном стихотворении хини старается обнажить 
диалогическую природу поэзии [Keen, 1996, p. 77].

Достаточно часто катализатором обращения к поискам «другого» ста-
новится не только необходимость самоидентификации и стремление луч-



[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2018. № 11]

96

ше понять окружающую реальность, но и характерный для ирландской 
литературы в целом мотив изгнания, постоянно присутствующий элемент 
вытеснения (displacement) как языкового, так и территориального. Так, 
Дж. А. Рэндолф, говоря о поэзии Полы Михан (Paula Meehan), указывает 
на то, что Михан постоянно обращается к исследованию различного рода 
«вытеснений»: вытеснение города пригородом, культуры контркульту-
рой, католицизма буддизмом, ощущения дома чувством отстраненности 
[Randolph, 2010, p. 25]. Изгнание может быть реальным или происходя-
щим в сознании поэта, добровольным или вынужденным, тем не менее 
оно всегда влечет за собой дистанцирование от привычного мира и встре-
чу с образом «другого», олицетворяющего полную неизвестность. Как 
отмечает поэтесса Ивен Боланд (Eavan Boland), «экспатриант ищет свою 
страну, изгнанник ищет себя. Он познает, как найти себя в пространстве 
между риторикой и реальностью, имеющей свои обычаи и привычки, свою 
манеру речи и свои строгие правила» [Boland, 1996, p. 51].

Именно благодаря приему отстранения от привычного ландшафта 
поэт обретает возможность взглянуть на родную Ирландию извне, глазами 
«другого», сквозь призму другого языка, другой культуры, другой литера-
турной традиции. Данная мысль отчетливо звучит в эссе Шеймаса хини 
«Влияние перевода» («The Impact of Translation»), которое значительно 
не только проливает свет на некоторые общие тенденции восприятия пере-
водной литературы в Ирландии (в первую очередь, пристальное внимание 
к переводам восточноевропейских и русских авторов), но и дает пред-
ставление о творческих ориентирах самого хини как переводчика: «Мне 
вспоминается загадочное заявление Стивена Дедала о том, что кратчайшая 
дорога в Тару лежит через холихед, которое подразумевает, что отстране-
ние от Ирландии и исследование страны извне — это кратчайший способ 
добраться до самой сути ирландского существования. Сегодня разве мы не 
можем сказать, что кратчайшая дорога в Уитби, где Кэдмон пел свои пер-
вые англо-саксонские стихи, лежит через Варшаву или Прагу?» [Heaney, 
2010].

3. Перевод как один из механизмов диалога культур
Перевод на протяжении многих веков считался важным и продуктив-

ным способом сближения и взаимодействия с другой культурой. Как от-
мечают авторы хрестоматии «Перевод: теория и практика» («Translation: 
Theory and Practice», 2006) Д. Уэйссборт и А. Эйстенссон, именно перевод 
позволяет исследовать, оценить, интерпретировать и понять существую-
щие между культурами различия [Translation: Theory and Practice ..., 2006, 


