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Отзыв официального оппонента 
кандидата филологических наук Марины Анатольевны Жирко-

вой 
на диссертацию СВИРИДОВА ВЛАДИСЛАВА ЮРЬЕВИЧА 

«Сатирическая поэзия русского зарубежья 1920-1925 гг.: образы и 
мотивы», представленную на соискание ученой степени кандидата фило-

логических наук по специальности 5.9.1 – Русская литература и 
литературы народов Российской Федерации 

 
На сегодняшний момент литературе русского зарубежья посвящено 

множество научных исследований, но это по-прежнему является одним из са-
мых перспективных направлений. Поскольку в силу различных обстоятельств, 
и объективных в том числе (например, до сих пор не все опубликовано в Рос-
сии, отсутствуют полные комплекты эмигрантской периодике в наших биб-
лиотеках и т.п.), остается множество белых пятен. Актуальность диссертаци-
онного исследования связана еще и с выбором анализируемого материала: это 
малоизученные авторы, имена которых не просто редко звучат в научной 
среде, но и остаются неизвестными (расшифровка некоторых псевдонимов 
остается под вопросом).    

Новизна заключается во введении в научный оборот новых имен и тек-
стов, анализа большого корпуса произведений, опубликованных в эмигрант-
ской периодике и зазвучавших впервые. Проработан очень большой материал: 
газеты и журналы русского зарубежья, указано 35 наименований, изданных в 
разных городах и странах. Не все так легко доступны даже сейчас, несмотря 
на архивы, онлайн-доступ к зарубежным библиотекам и возможностям интер-
нета. 

Введение содержит краткую историю русской сатиры в литературе от 
фольклора до начала 20 века; четко сформулированы цель и задачи. Традици-
онно названы объект, предмет, положения, выносимые на защиту, и т.п. Но 
можно было бы здесь указать и сам материал для анализа, в том числе в коли-
чественном отношении: сколько авторов, может быть, перечислить имена, 
псевдонимы, сколько текстов проанализировано. Цифры часто мелькают на 
страницах диссертации. Так, в первой главе указаны 94 сатирических стихо-
творения, опубликованных в парижской газете «Последние новости» за кон-
кретные годы и т.д. Мелькают и другие цифры, а сколько в итоге проанализи-
ровано произведений соискателем? Количественный метод тоже здесь уме-
стен и даже необходим в силу большого корпуса анализируемых текстов. 

Первая глава «Стихотворная сатира русской эмиграции: города, 
издания, авторы» содержит фактический материал про центры рассеяния 
русской эмиграции. Добавим про выбор Германии русскими эмигрантами: 
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относительная близость к России, в это время это одна из самых «дешевых» 
стран Западной Европы, где сохранялась высокая конвертация рубля. Кроме 
это, у России с Германией были установлены дипломатические отношения, 
поскольку Веймарская республика официально признала Советскую Россию в 
1922 г., это т.н. «Рапалльский договор», а это значило официальное право 
въезда. Именно в Германию советским правительством высылались неугод-
ные лица, в частности, на т.н. «философском пароходе». 

В главе также рассматриваются различные издания эмигрантской пе-
риодики, здесь применен статистический метод. Охват газет и журналов, на 
страницах которых публиковались сатирические произведения, практически 
всего мира (Германия, Франция, Литва, Эстония, Болгария, Турция, Тунис, 
Америка, Китай). Обзорно представлено творчество отдельных авторов. Тоже 
займемся подсчетами. В первой главе названы П. Потемкин, Саша Черный, В. 
Горянский, Лоло, Дон-Аминадо, Жак Нуар, Лери – 7 поэтов-сатириков. Позд-
нее в других главах диссертации появятся Чичиков, Я. А-н, Улисс, Е. Захаров, 
Н. Тасин, Путти, Михаил Чехонин, Михаил Черный, Айзенштадт, Авдеев, Ко-
койда, Куприн (Али-Хан), Л. Никитин, Ал. Темный, С. Маманди, Ко-ко, Н. 
Агнивцев, Г.М., И. Прутков – еще 19 имен, итого 26 поэтов! А упоминаются и 
безымянные авторы. Сколько же тогда проработано текстов?! А можно было 
бы и указать… 

Глава вторая «Сатирическое изображение большевиков» представ-
ляет объекты сатиры: руководителей партии и государства, артистов и писате-
лей. В этой главе названы основные мотивы: грабеж, предательство, амораль-
ность, безнравственность, обман, безбожие, террор, танец. Собирательный об-
раз большевика получился страшным! Сопоставление советской власти с не-
чистой силой вызывает только ужас, особенно на фоне традиций фольклора и 
русской классической литературы, где нечистая сила обычно побеждается че-
ловеком или подчиняется ему и нередко изображается комически. В случае 
страшного изображения – это звучит в назидание, в качестве урока. Получа-
ется, что урок не усвоен и верх взяла подобная сила или еще более страшная.  

Еще один из страшных мотивов и образов, который затронут в сатири-
ческой поэзии – мотив смерти и связанные с ними: разруха, голод, аресты, рас-
стрел. Возникают жуткие образы и картины: смерть, трупы, пропитанная кро-
вью земля: «Упитан кровью земля, - / И ворон над трупами вьется» (Lolo, с. 
50: Лери, с. 52); «Люди голодны, раздеты, - / Нет людей, одни скелеты…» 
(Lolo, с. 75). Сатирики создают, как пишет соискатель, «поистине ужасающий 
образ большевиков» (с. 55).  

В этой главе рассмотрены, как собирательный образ большевика, так и 
конкретные руководители государства и представители партии (Ленин, Троц-
кий, Зиновьев, Каменев, Рыков, Дзержинский, Литвинов, Раковский, 
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Чичерин), советский дипломаты (Коллонтай, Красин, Литвинов); литераторы 
(Горький, Крученых, Маяковский, Луначарский, Есенин) и актеры (Шаляпин). 
Наверное, самым страшными показаны Ленин и Троцкий, поскольку соеди-
няют разные, даже противоположные черты (кровожадность, лицемерие, ложь 
и смех, радость). 

Отдельный параграф посвящен изображению Советской России, ее 
внешней и внутренней политике. К голоду, обману, расстрелу, террора, смерти 
добавляются новые мотивы и образы: маскарада, воскресения, возвращения и 
Страшного суда. От чтения таких стихов становится не смешно, а страшно и 
больно. 

В этой главе не хватает исторического комментария. Он есть, он необ-
ходим, соискатель абсолютно прав, когда обращается к исторической ситуа-
ции в стране и в мире (в следующих главах, например). Но судьба некоторых 
объектов сатиры не совсем вписывается в создаваемый сатириками образ, не 
все так просто и однозначно с ними (Троцкий, Шаляпин, Луначарский, Стек-
лов и др.). 

Глава третья «Сатирическое изображение политиков стран Ан-
танты» представляет новые мотивы: грусти, разочарованности, бездействия, 
беспомощности, нерешительности, предательства, алчности, безумия, тоски в 
отношении бывших стран-союзников. Снова появляется жуткий образ смею-
щегося Ленина, который проходит получается через несколько глав диссерта-
ции. А не нашел ли такой образ отражения в карикатуре на страницах перио-
дики? Его можно рассматривать как своеобразный аналог улыбающегося Ле-
нина на советских плакатах? Или этот образ появился позднее? 

Удачно сопоставление в этой главе эмигрантской и советской сатиры 
на страны Антанты. Одни (эмигранты) упрекают их в бездействии и равноду-
шие, другие видят в них противников советской власти (Маяковский, Д. Бед-
ный). Получается, что досталось Европе со всех сторон.   

Сатира в данном случае не только описательная, и адресована она не 
только русской эмиграции, она напрямую обращается к европейским полити-
кам. А была ли какая-то ответная реакция западных стран? Кажется, что нет… 
Тогда кому сатира адресована? Читал ли кто-нибудь, кроме русских эмигран-
тов, указанные газеты и журналы? Возникает ощущение холостого выстрела в 
случаях прямого обращения к руководителям европейских стран. Упреки в 
молчании, бездействии звучали ведь не только в сатирической поэзии и не 
только со страниц прессы. И еще подобный вопрос: а читали ли эмигрантскую 
прессу руководители Страны Советов? Была когда-нибудь какая-либо ответ-
ная реакция на публикации в эмигрантской прессе со стороны Советской Рос-
сии?  
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Глава четвертая. Сатирическое изображении эмиграции. Соиска-
тель фиксирует происходящее изменение направления комического: сатиру 
сменяет грустная ирония. Ключевыми мотивами становятся безысходность, 
грусть, одиночество, бедность, голод. При этом сатирические мотивы сохра-
няются: предательство, продажность – они направлены против богатых и обес-
печенных эмигрантов и сменовеховцев.  

В.Ю. Свиридов указывает отсылки к русской литературе и ее героям, 
например, Лери «Онегин наших дней», диалог Чацкого и Фамусова в «Чацкий 
am Zoo». Можно добавить и другие перепевы. Таковым является стихотворе-
ние Лери «Одной из многих» лермонтовских текстов, как мне показалось, 
«Мцыри» и «Отрывка (На жизнь надеяться страшась)». К сожалению, не 
смогла найти весь текст стихотворения, поэтому только то, что показалось по 
отрывкам, представленным в диссертации.  

Здесь также приводится сатира на русских эмигрантов советских по-
этов – Д. Бедного, Маяковского. Страшно звучит обращение Д. Бедного к ма-
дам, оказавшейся в эмиграции и мечтающей вернуться на родину: «Я б вас в 
Москву пустил, мадам, / И дал… три года «принудительных» (с. 158), его же 
названный адрес ЧК тоже звучит как угроза. У Маяковского сатирические 
строки звучат более мягко.   

Больше всех, конечно, достается сменовеховцам и возвращенцам, 
неприятие которых объяснимо. Мотивы лицемерия, предательства и продаж-
ности здесь становятся ведущими. Одним из самых популярных в силу объек-
тивных причин сатирических образов является А.Н. Толстой. Очень сильное 
аллюзорное сопоставление с Иудой в стихотворении Lolo. Основными моти-
вами становятся предательство и продажность красного графа. Причем, ситу-
ация с Толстым воспринимается болезненно: и имя обязывает, и свой собрат 
по перу – писатель, и, казалось бы, такой же эмигрант. 

В Заключении подводится итог всей работы, при этом сам материал 
не повторяет работу, а затрагивает ее новые аспекты. В частности, выделены 
два наиболее активные сатирические поэты: Lolo и Лери. Тоже так показалось 
и по ним как раз возникал вопрос, как о самых часто встречающихся именах и 
наиболее резких, беспощадных в своей сатире авторов. Это так? А такой поэт, 
как Чичиков третий? Указаны также авторские книги и сборники сатиры, из-
данные в это же время.  

В ходе чтения диссертационного исследования возникли следующие 
вопросы, которые не только касаются выносимого на защиту материала, но и 
направлены на дальнейшее его изучение и выходят за рамки данного исследо-
вания:  

1. В качестве исходного материала, основы сатирических произведе-
ний встретилось частое использование русской классики. Интересно, кто из 
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русских поэтов или какой текст является наиболее частотным для названных 
перепевов? 

Мне показалось, что можно отдельную работу написать, про отражение 
поэмы Некрасова в литературе русской эмиграции. Так для себя отметила два 
текста, упоминаемые в работе: анонимного автора «Кому на Большевизии 
жить хорошо» (1921) и Чичикова «Некрасов по-новому» (1925), позднее Саша 
Черный напишет поэму «Кому в эмиграции жить хорошо» (1932).  

2. Вы называете использование текстов русской классической лите-
ратуры в качестве основы своего произведения перепевом. Да, есть такой ли-
тературный прием. Хотелось уточнить, можно ли этот прием отнести к тому, 
что Тынянов называл пародичным текстом?  

3. Отмеченные как наиболее активные сатирические поэты: Lolo и 
Лери. Можно ли проследить эволюцию комического в их творчестве? Или рез-
кая и жесткой сатира сохраняется на протяжение всех обозначенных лет? И по 
ним (и не только): насколько авторы поэтической сатиры, острой и злободнев-
ной, остались в литературе в дальнейшем?  

4. Можно ли определить пик популярности сатиры? Понимаю, что 
материал ограничен 1925 г. В этом году не наблюдается ли спад, отход от са-
тиры, изменение направления комического, переход от сатиры к иронии, уже 
отмеченный Вами, а в целом в сатирической поэзии?  

5. Был ли какой-то отклик, кроме сатир Д. Бедного и Маяковского, 
со стороны Советской России в адрес выпадов литературы русской эмиграции 
против нового режима в стране? 

Результаты исследования В.Ю. Свиридова обогащают современную 
науку новыми сведениями о развитии сатирической поэзии русской эмиграции 
1920-х гг. и расширяют представление о ее мотивно-образной и жанрово-те-
матической структуре; новыми именами и поэтическими текстами первых лет 
русской эмиграции. Таким образом, поставленная цель достигнута и задачи 
выполнены.  

Диссертационное исследование выполнено на очень высоком научном 
уровне: проведена скрупулезная работа с текстами, представлены интересные 
наблюдения над развитием сатиры в эмиграции. В.Ю. Свиридов продемонстри-
ровал блестящее знание историко-литературного материала, диссертант превос-
ходно ориентируется в широчайшем поэтическом материале, в исторической об-
становке того времени. Достоинством работы являются введение в научный обо-
рот множество новых текстов, представление основных направлений сатириче-
ской поэзии, ее объектов и авторов. Соискатель выделяет многочисленные при-
емы создания сатиры: словотворчество, гиперболизация, литота, сарказм, кон-
траст, ирония, саморазоблачение, каламбур, оксюморон, аллегория и др. Автор 
работы указывает многообразие форм и жанров поэтической сатиры: поэма,   
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