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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
не только понятийный, но и оценочные и эмотивные 
компоненты, а также различные представления, ассо-
циации, выражаемые языком. Беря это определение за 
основу понимания сути концепта, обратимся к поэти-
ческому дискурсу Магжана Жумабаева, в системе ко-
торого существует целый пласт ментального свойства 
концептов, создающих особый семантически подвиж-
ный мир лирики поэта.

В созданном Магжаном дискурсивном простран-
стве поэтического текста читатель в качестве реци-
пиента всегда ощущает активное действие «смысло-
порождающих энергопотоков», которые находят свое 
концептуальное выражение в знаково-символической 
интерпретации тех или иных образов. Зачастую носи-
телем подобного рода энергопотока является лириче-
ский герой, либо лирическое «я», близкое к авторско-
му «я», присутствие которого выражено в основном 
неявно, лирический субъект, но сознание субъекта, 
проникающего окружающий мир, вселенную, всегда 
и неизменно доминантно. 

В этой связи интересно отметить, что главной кон-
стантойсодержания поэтического дискурса Магжана 
является не философская мысль, которая, кстати, при-
суща поэзии Абая: ведь за пластом конкретной рефе-
ренции изображаемого, то есть его предметности, мы 
обнаруживаем необычайную глубину философского 
подтекста, очень органичного и неотъемлемогоу ве-
ликого казахского поэта. Магжан же позиционирует 
своего героя болеесозерцателем, нежели философом, 
но взгляд героя-созерцателя также пристален и про-
никновенен, как у философа, но не столь тяжелове-
сен и плотен, как это бывает в философском тексте, 
и мысль, обобщающая этот проникновенно-созерца-
ющий взгляд, порой выражается в такой утонченно 
поэтичной и одновременно парадоксальной форме, 
что когнитивный аспект поэтический дискурса в ре-
зультате влияния данной парадоксальностиобретает 
необыкновенную притягательность, символическую 
масштабность. Результат созерцания, отраженный 
в концепте сознания, – восхождение к очередному 
этапу знания, к опыту, помогающему в какой-то сте-
пени преодолеть ступени негации, коей исполненыче-
ловеческий быт и бытие.
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Литературная критика восьмидесятых годов XX 
века развивалась в минорной манере. Например, 
Александр Чистелекан, один из самых тонких крити-
ков поэзии, за исключением книги о поэте Ион Пил-
лат, в основе которой – докторская диссертация, не 
отказался от своих окказиональных рецензий книг по-
эзии, хотя у него были все условия для исследований 
синтетического характера и критического синтеза. 
Раду Г.Цепосу исчез слишком рано, не успев написать 
фундаментальную книгу; Василе Попович покинул 
поле литературной критики после того, как написал 
две книги; Мирча Скарлат умер вскоре после появле-
ния своей «Истории румынской поэзии», единствен-
ной истории литературы Румынии в этом роде, в то 
время как Ион Богдан Лефтер стал идеологом поко-
ления восьмидесятых. Штефан Борбей и Корин Бра-
га практикуют преимущественно университетскую 
критику, первый – в духе Адриана Марино, второй – 
в духе плюро-дисциплинарности, с повышенным вни-
манием к проблематике 1та§таге. Удивительное пре-
вращение замечается у Дан Ч.Михэилеску, критика 

академической манеры до 1990-го года, автора стро-
гих исследований. Он стал самым видным литератур-
ным хроникером и телевизионным деятелем, выявляя 
вполне в этом качестве свои возможности гистриона 
и готовность расходовать безоглядно очарование сво-
ей литературной личности. Восхищаясь его письмом 
и его телевизионными появлениями, невозможно не 
думать о ненаписанных им книгах и о том, что, желая 
быть в центре внимания публики, критик должен от-
казаться от строгости своего дела и исполнять роли, 
которые ему не к лицу.

Единственным критиком, который отстаивал ут-
верждение писателей-дебютантов девяностых годов, 
был Дан Силвиу Боере-ску, но и он стал главным ре-
дактором журнала «playboy».
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Пак Кен Ни стала заниматься литературным твор-
чеством в 1950-е годы. Первые ее произведения сразу 
же привлекли внимание читателей. Рассказ «Поколе-
ние без веры» (1956) рисует послевоенное корейское 
общество. В нем глубоко исследуются корни веры 
человека в ближнего своего. Рассказ получил пре-
мию «Хен-дэ мунхак» («Современная литература») 
в 1956 году. Публикация первой части романа «Зем-
ля» (1970) принесла писательнице общенациональ-
ную славу, которая росла по мере выхода в свет следу-
ющих частей. Роман был экранизирован, телесериал 
тоже имел огромный успех.

 Имя Пак Кен Ни связано с феноменом так на-
зываемой корейской женской литературы, которому 
следует уделить особое внимание, по ряду причин. 
Во-первых, потому что за столь короткое время, бук-
вально за два-три десятилетия, появилось много яр-
ких новых женских имен на литературной ниве, ко-
торую традиционно вспахивали мужчины-писатели. 
Во-вторых, тематика творчества женщин-писатель-
ниц, в силу понятных причин, существенно отлича-
лась от стандартного набора. В-третьих, на женскую 
литературу вырос читательский спрос представите-
лей слабого пола.

Женщины не сразу смогли принять участие 
в общественной жизни страны и занять место в на-
циональной культуре, ибо патриархальные и кон-
фуцианские традиции были в послевоенной Корее 
по-прежнему сильны. Появление первых женщин-
литераторов стало заметным событием. Видную роль 
в развитии литературы сыграли Кап Син Чжэ, Пак 
Вон Со, Пак Кен Ни, О Чон Хи, Чхве Мён Хи. Первы-
ми завоевали известность женщины –поэты. Ведущее 
место в их творчестве занимали темы женского сча-
стья, мате римской любви и проблемы семьи. Яркими 
представителями этого направления являются поэтес-
сы Но Чхон Мён и Мо юн Сук.

Особую роль в развитии литературы женского по-
тока сыграли Кан Син Чже и Пак Кён Ни, чье твор-
чество в Республике Корея пользуется не меньшей 
популярностью, чем творчество писателей-мужчин.


