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Аннотация. Цель исследования – проанализировать особенности и функции храмо-
вых экфрасисов в поэзии Е.А. Шварц. В качестве материала используются стихо-
творения «Семь ликов буддийского храма» и «Буддийский храм», в основе которых 
лежит образ петербургского буддийского культового сооружения «Дацан Гунзэчой-
нэй». Указанная тема ранее не попадала в центр внимания отечественного литерату-
роведения, что определяет новизну представленной статьи. Отдельно нужно отме-
тить, что анализ храмовых экфрасисов в поэзии Е.А. Шварц осуществляется в рам-
ках большого исследования, посвященного изучению «буддийского текста» 
современной русской литературы. В результате проведенного анализа автор прихо-
дит к следующим выводам. Экфрасисы петербургского буддийского храма в поэзии 
Е.А. Шварц отталкиваются от описания экстерьера и интерьера дацана и трансфор-
мируются в философские и религиозные произведения. Поэтический экуменизм 
шварцевского творчества обуславливает изображение буддийского храма в виде свя-
щенного пространства – в городе, переживающем инфернальное апокалиптическое 
запустение, затопление, омрачение житейским попечением. Буддийский храм, кото-
рый необычен для Северной столицы и в то же время схож с ней – внешне и сущност-
но, выступает у поэта в качестве одного из центров притяжения для разных культур, 
богов, живых и мертвых существ, обитающих в тесном и многоликом городе. Петер-
бургский/ленинградский буддийский храм, как и культовые сооружения других рели-
гий, дает человеку возможность соприкосновения с трансцендентным, образ которо-
го воплощен у Шварц в занебесной выси или в бездонной речной глубине.
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Abstract. The purpose to analyze the features and functions of temple ecphrasies in the 
poetry of E.A. Schwartz. The poems The Seven Faces of the Buddhist Temple and The Buddhist 
Temple are used as material, which are based on the image of the Petersburg Buddhist 
religious building Datsan Gunzechoinei. This topic has not previously been in the center of 
attention of Russian literary criticism, which determines the novelty of the presented article. 
Separately, it should be noted that the analysis of temple ecphrasies in the poetry of E.A. 
Schwartz is carried out as part of a large-scale study devoted to the study of the Buddhist text 
of modern Russian literature. As a result of the analysis, the author of the article comes to 
the following conclusions. The ecphrasies of the Petersburg Buddhist Temple in the poetry 
of E.A. Schwartz are based on the description of the exterior and interior of the datsan and 
transformed into philosophical and religious works. The poetic ecumenism of Schwartz’s 
work determines the image of a Buddhist temple in the form of a sacred space – in a city 
experiencing infernal apocalyptic desolation, flooding, and overshadowing by everyday care. 
The Buddhist temple, which is unusual for the Northern capital and, however, is similar to 
it – externally and essentially, acts as one of the centers of attraction for different cultures, 
gods and living and dead creatures living in a cramped and diverse city. The Petersburg/
Leningrad Buddhist temple, like the religious buildings of other religions, gives a person the 
opportunity to come into contact with the transcendent, the image of which is embodied in 
Schwartz in the heavenly heights or in the bottomless depths of the river.
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Введение

В современном литературоведении существуют разные определения 
экфрасиса. В статье Л.М. Геллера упоминается, что в античности экфра-
сис понимался и как «жанр словесного представления отдельных или со-
бранных в галереях произведений изобразительного искусства» (Геллер, 
2013, с. 45), и как риторико-нарратологический прием задержания дей-
ствия, отступления, которое состоит в живом изображении какого-ни-
будь пред мета» (Геллер, 2013, с. 45). Этот же исследователь указал на воз-
можность широкого и узкого понимания экфрасиса: экфрасис – «всякое 
воспроизведение одного искусства средствами другого» (Геллер, 2002) 
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и «транспозиция языка визуального искусства на язык литературы» (Гел-
лер, 2013, с. 54). В представленной статье экфрасис понимается как лите-
ратурное описание визуального произведения искусства (Константини, 
2013, с. 29).

Понятие «религиозный экфрасис» введено в литературоведение 
Л.М. Геллером в статье «Воскрешение понятия, или Слово об экфраси-
се». Суть религиозного экфрасиса он определил как «приглашение-побу-
ждение к духовному видению как высшему восприятию мира, и вместе с 
тем – принцип сакрализации художественности как гарантии целостного 
восприятия» (Геллер, 2002, с. 19). При этом А.О. Середина, отталкиваясь 
от вышеназванной статьи, внешние контуры этого понятия определила 
так: «литературное описание художественных изображений и построек, 
имеющих сакральное значение» (Середина, 2018, с. 122). Н.Е. Меднис в 
статье «Религиозный экфрасис» в русской литературе» обозначает широ-
кое перспективное поле возможного исследования, при этом ограничи-
ваясь анализом экфрастических прозаических и поэтических эксплика-
ций образа Мадонны в русской литературе («Богородичный экфрасис», 
Меднис, 2006, с. 58). Очевидно, что понятие «религиозный экфрасис» 
может быть применимо не только к христианской традиции, но и к «худо-
жественным изображениям и постройкам, имеющим сакральное значе-
ние» в других религиях.

Творчество Елены Шварц в значительной степени обращено к художе-
ственному осмыслению религиозной реальности (Zitzewitz von, 2016). При 
этом одной из ключевых особенностей этого осмысления является экуме-
нический взгляд (Анпилов, 1999; Шубинский, 2001; Дубакова, 2009; 
Trubikhina, 2009; Воронцова, 2013) лирической героини на религии, укоре-
ненные в российском культурном пространстве. Россия у Шварц в образе 
Петербурга выступает как географическое пространство, назначение кото-
рого – примирение и синтез различных религиозных и культурных тече-
ний человечества (Шмитт, 2019, с. 104). В настоящей статье рассматривает-
ся лишь один аспект многообразного «экуменического» творчества 
Е. Шварц: созданный поэтом образ буддизма в его связи с иными культур-
ными традициями России. Можно сказать, что творчество Елены Шварц, 
будучи во многом частью «петербургского текста» (Топоров, 1995; Успен-
ски, 1992; Шубинский, 2022) русской литературы, является одновременно 
и частью «текста буддийского», который постепенно начинает разрабаты-
ваться современным литературоведением (Бекметов, 2019).

стихотворение «Cемь ликов буддийского храма»: 
экуменизм в камне и буддийский вариант обретения 

трансцендентного

В поэзии Елены Шварц минимум дважды появляется полноценный 
образ буддийского святилища. Это стихотворения «Семь ликов буддий-
ского храма» (1971) и «Буддийский храм» из «маленькой поэмы» «Злое 
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сокровище (Пауки и повилика)» (1994). В обоих случаях речь идет, по-ви-
димому, об одном и том же сооружении – петербургском буддийском хра-
ме, который сегодня называется дацан Гунзэчойнэй.

В стихотворении «Семь ликов буддийского храма» Шварц, описывая 
буддийское сооружение, сводит воедино мотивы различных культурно- 
религиозных традиций – буддийской, индуистской, христианской и даже 
скандинавской. Бог постоянно меняет в ее стихах формы и обличья (Шу-
бинский, 2001, с. 209). Для поэта божества этих традиций – близнецы: 
Один, Яхве, Индра схожи тем, что являются громовержцами, и потому, 
вероятно, увиденный сквозь дождь храм рождает у нее мысль о каждом из 
богов. В первой строке утверждая «таинственное сходство богов» (Шварц, 
2015), Шварц подкрепляет его второй и третьей, говоря, что эти божества 
«Сами себе отцы / Священных саг, Вед» (Шварц, 2015). Эту фразу можно 
понять по-разному: боги – источник священных писаний своих религий, 
но и священных писаний других (всех) религий, равно как конкретные 
боги – отцы себе и одновременно всем другим богам (хотя предложение 
представлено в двух строках, но ритмическая пауза после второй строки 
позволяет прочесть ее и отдельно). Интересно, что после слова «близне-
цы», которое означает два или более объектов, стоит имя «Один», и его 
можно прочесть как омограф со значением числа: божеств много, но они 
едины. Заметим также, что Индра и Ганеша – индуистские божества, но 
позже они были ассимилированы буддизмом.

В тексте появляются индуистские боги Индра, Шива и, возможно, Га-
неша: храм сравнивается с черным слоном, а черный цвет – цвет одного 
из пяти ликов бога мудрости и благополучия. Чуть ранее в стихотворении 
мимо ростральных колонн по стрелке Васильевского острова проходит 
слон – живой или призрачный, – «тихо тело пронес» (Шварц, 2015). Он 
идет из зоопарка к Большой Невке, у которой стоит дацан. Интересно, 
что в это время в культовом здании размещались лаборатории Зоологиче-
ского института. То есть слон идет от одной звериной территории, где жи-
вые животные, к другой, где животные мертвые: «…в конце 1960-х годов в 
подвальных помещениях храма – там, где некогда монахи готовили себе 
еду – зоологи препарировали труп африканского слона, привезенного из 
Рижского зоопарка» (Андреев, 2012, с. 170). Лани, стоящие по бокам от 
Колеса Учения, видятся поэту «золотыми телками» (Шварц, 2015), чей 
образ отсылает к почитаемому в Индии животному – корове.

Одновременно храм сравнивается с ковчегом. Буддийский храм – ко-
рабль спасения, который, уходя от «бурь и бед», поплывет «к себе туда, в 
родной Тибет» (Шварц, 2015). Корабль буддийского храма имеет «боже-
ственное колесо» (Колесо Учения) – рулевое колесо, колонны этого хра-
ма напоминают поэту ростральные колонны (с носами кораблей) «цвета 
жареных роз» (Шварц, 2015). Здесь дело не в снижении романтического 
образа (Бобышев, 1987, с. 418), но в соединении мотивов воды и огня, 
воплощении света среди моря тьмы или тьмы моря. Буддийский храм 
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Шварц видит сквозь призму христианской символики, христианской со-
териологии. Как в «монастыре на Казбеке», дацан «тянет душу до порога, 
/ До занебесного чертога» (Шварц, 2015), словно в пушкинскую «заоблач-
ную келью» (Пушкин, 1959, с 269). Те же мотивы и в стихотворении «Мне 
ветер говорил так ясно, строго…» (1996), где Бог слышит обрывки молитв: 

«только „...ам“ да „ом“» (Шварц, 1997). И в этих обрывках можно угадать 
и окончания христианской молитвы, и буддийскую мантру «ом». Молит-
вы людей на разных языках многочисленным божественным образам 
одинаково прочитываются трансцендентным богом.

Ленинград в стихотворении «Семь ликов буддийского храма» оказы-
вается мистическим пространством, где Индия и Россия, их религии сое-
диняются возле кольца звенящих (на «ложе возлежат», Шварц, 2015) 
трамваев у железнодорожной станции Старая деревня (что вызывает ас-
социацию с «Индией Духа» из гумилевского «Заблудившегося трамвая»). 
Ленинград построил «наш грозный царь» (Шварц, 2015), то есть Петр I. 
Определение «грозный» здесь не только напоминает о его суровости, но и 
связывает с божественными громовержцами – Одином, Яхве, Индрой. 
Тем более, коль скоро боги «сами себе отцы», то Индра, таинственно свя-
занный с Петром I, «усыновил Петербург» (Шварц, 2015). И, таким обра-
зом, Ленинград/Петербург имеет божественное происхождение/покро-
вительство. Одновременно «гроза» в поэзии Шварц – это один из 
ключевых образов, связанных с сопряжением земного и небесного, с 
творчеством, созиданием: «Гроза и есть откровение (сцена, декорации, 
освещение, персонажи). «Поэтическая гроза» – творчество, отражает в 
себе небесную…» (Дарк, 2004, с. 152).

В стихотворении «Мост во сне» (2004) образ Петра I иной. Фигура 
царя, точнее вариант Медного всадника – замерший (мертвый) «зеленый 
Истукан» (Шварц, 2007, с. 15) андреевского инфра-Петербурга (Андреев 
Д. Л., 1998, с. 433) – наблюдает за тем, как насельники его города, люди и 
птицы («Шли по мосту вороны рваным строем, / И люди шли на восемь 
разных стран», Шварц, 2007, с. 15), отправляются по Крестовому мосту 
по своим надобностям. Одни идут к Будде, другие – к мечети, а суворов-
цы – к морскому и подводному Богу. Петр I, заложивший имперский го-
род, сделал его местом для всех, кто принимает Россию своей родиной и 
своим государством.

В стихотворении «Семь ликов буддийского храма» доминирует мотив 
вертикали: ростральные колонны или «вышки»; «макароны» дождя; храм 
«черней осенних веток» (Шварц, 2015) (то есть напоминает дерево); Ти-
бет; образ стога; наконец, сам буддийский храм, описывая который, 
Шварц обращает внимание на верхнюю часть фасада. Дацан устремлен 
вверх, к небу, отталкиваясь от земли/воды города. Буддийский храм-слон, 
который ранее «тихо тело пронес», в финале окончательно утрачивает 
свою материальность: у входа в него – «дворик бестелесный» (Шварц, 
2015).
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Таким образом, образ буддийского храма в этом стихотворении Еле-
ны Шварц создается на пересечении нескольких культурно-религиозных 
традиций. Буддийский храм в Ленинграде оказывается связанным с ин-
дуистскими и христианскими мотивами. Храм видится поэту через хри-
стианскую символику и концепцию обретения трансцендентного – дви-
жение через божественную благодать к небу. Важные мотивы «Семи ликов 
буддийского храма» – это встроенность храма в пространство христиан-
ской России и Петербурга, где он смотрится, «как пломба в пасти город-
ской» (Шварц, 2015), то есть как один из вариантов исцеления/спасения.

стихотворение «Буддийский храм»: переживание апокалипсиса 
и андеграунд под водой

Стихотворение «Буддийский храм» – вторая глава апокалиптической 
шварцевской поэмы «Злое сокровище (Пауки и повилика)». Петербург 
захвачен инфернальными пауками, опутан их паутиной и погружен во 
тьму. Буддийский храм, хотя и заброшен, облюбован «ночными духами» 
(Шварц, 1997), остается сакральным пространством. На стенах его 
по-прежнему висят «лубочные иконы» (тханки), присутствует статуя Буд-
ды. Даже Паучиха приспособилась к жизни в храме, ночуя за тханкой и 
подъедая хлебные крошки за Одержимым, юродивым, и, возможно, вме-
сте с ним молясь Будде. Алмазный глаз Будды – это не только намек на 
драгоценный камень, но и указание на один из мифологических симво-
лов – ваджру, или алмаз, или «удар молнии», который указывает на несо-
крушимость духа живого существа. Но люди, оскудевшие духом в апока-
липтическом Петербурге (подобно Дава-Дорчжи, соскребавшего золото 
со статуи Будды, в повести «Возвращение Будды» Вс.В. Иванова), прихо-
дят, чтобы вырвать глаз Просветленного.

Отдельно стоит отметить, что образ алмаза появлялся у Шварц также 
в поэме «Мартовские мертвецы» (1980), где на героиню смотрели «алмаз-
ные глаза икон» (Шварц, 1993). Буддийские и христианские святыни ока-
зываются сближены посредством схожих образов. В шестой части поэмы 
«Злое сокровище (Пауки и повилика)» этот образ проявляется в связи с Пе-
тербургом, освященным Александрийским столпом: «град алмазный и гра-
нитный» (Шварц, 1997) будет задушен «периной» – паутиной, пылью, по-
виликой. В стихотворении «Гусиноозерский дацан» (1996) простая речь 
героини полна повторов («вот пойду», «вот приду», «брошу рис», «брошусь 
вниз», «рази ж ты пацан?», Шварц, 1997), что зримо отдаляет ее от автора. 
Однако иронический взгляд Шварц на юношескую мечту о духовном дер-
зании не отменяет высоты этой мечты о подвиге: героиня стихотворения 
собирается, противостав темным силам, «как молния жестокая» (образ 
ваджры, алмаза, Шварц, 1997), промчать сто миров и броситься вниз.

Лейтмотив стихотворения «Буддийский храм» – вода, образ текущей 
злой и суетной жизни: «жизнь лилась», «люди притекли» (Шварц, 1997). 
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Люди и вырвали глаз у Будды, а его бросили на дно реки – Большой 
Невки, которая ассоциируется с Летой – рекой забвения. Согласно одной 
из версий «Будду попросту разломали, а «останки» выбросили в Большую 
Невку напротив храма и в один из соседних прудов» (Андреев, 2012, 
с. 162). У Будды «игристый» глаз – так видят алмаз люди, ворвавшиеся в 
храм: он для них – не знак несокрушимого духа, а возможность для весе-
лой игры, земной пены. Последняя строфа «Буддийского храма» насыще-
на повторениями буквосочетания «ли» («лилась», «если», «оставались», 
«лизала», «лилась», «притекли», «вырвали», «швырнули», «мглистой», 
Шварц, 1997), которые поддерживают мотив воды (глагол «лить», «лить-
ся») и связаны с повиликой – другим инфернальным агентом шварцев-
ской поэмы. Будда оказывается на дне реки, где он хотя и «опочил», но 
сохранился (по крайней мере, в духе), как и дневники лирической герои-
ни стихотворения. Интересно, что составная рифма «на дне реки – днев-
ники» выделяет в слове «дневники» сочетание «дне», отсылающее не 
только к дням, но и ко дну. Можно предположить, что литературная про-
екция поэта находится в связи с Буддой.

заключение

В целом, нужно отметить, что экфрасисы Елены Шварц («Семь ликов 
буддийского храма», «Буддийский храм»), которые описывают одно и то 
же культовое сооружение – петербургский буддийский храм «Дацан Гун-
зэчойней», начиная с внешней и внутренней дескрипции трансформиру-
ются в философские и религиозные стихотворения. Буддийский храм в 
них выступает в качестве священного пространства в городе, переживаю-
щем апокалиптическое запустение, затопление, увлечение житейским 
попечением. Инфернальность, проникающая в этот храм, не затрагивает 
его сакральности. В обоих стихотворениях, несмотря на всеобщую ката-
строфу, он остается живым – одной из точек притяжения для (среди) раз-
ных культур, богов и живых существ в тесном и многоликом «вымышлен-
ном» городе, где живут так же, «как соседи», вместе «православные храмы, 
костел, мечеть, синагога», «одолжаясь друг у друга в случае нужды» 
(Шварц, 1997). Несмотря ни на что петербургский/ленинградский буд-
дийский храм дает возможность соприкосновения с трансцендентным, 
образ которого у Шварц воплощен в занебесной выси или в бездонной 
речной глубине.

Cписок литературы

Андреев А.И. Храм Будды в Северной столице. Санкт-Петербург: Изд. А. Терентьева 
«Нартанг», 2012. 207 с.

Андреев Д.Л. Роза мира. М.: Редакция журнала «Урания», 1998. 608 с.
Анпилов А.Д. Светло-яростная точка: [О стихах Е. Шварц] // Новое литературное 

обозрение. 1999. № 35. С. 362–372.

Dubakov L.V. (2024). RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism, 29(4), 738–746



ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ИсТОРИя РУсскОй ЛИТЕРАТУРы 745

Бекметов Р.Ф. Русская литература 1830–60-х годов в зеркале восточных (буддийских 
и даосских) традиций: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
доктора филологических наук. Казань, 2019. 411 с.

Бобышев Д.В. Жареные розы Елены Шварц // Континент (Франкфурт-на-Майне). 
[Вып.] 51. 1987. С. 418–426.

Воронцова К.В. Модели пространства в поэзии Елены Шварц: автореферат диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Волгоград, 
2013. 24 с.

Геллер Л.М. Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе // Экфрасис в русской 
литературе: труды Лозаннского симпозиума / ред. Л. Геллер. М.: Издательство 
«МИК», 2002. C. 5–22.

Геллер Л.М. Экфрасис, или Обнажение приема. Несколько вопросов и тезис // «Не-
выразимо выразимое»: экфрасис и проблемы репрезентации визуального в ху-
дожественном тексте: сборник статей / сост. и науч. ред. Д.В. Токарева. М.: Но-
вое литературное обозрение, 2013. С. 44–60.

Дарк О.И. Танец молнии // Новый мир. 2004. № 10. С. 145–155.
Дубакова А.А. Варианты религиозного примирения в поэмах Е. Шварц // Культура. 

Литература. Язык: материалы конференции «Чтения Ушинского» / под ред. 
М.Ю. Егорова. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. С. 118–120.

Константини М. Экфрасис: понятие литературного анализа или бессодержательный 
термин? // «Невыразимо выразимое»: экфрасис и проблемы репрезентации ви-
зуального в художественном тексте: сборник статей / сост. и науч. ред. Д.В. То-
карева. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 29–34.

Меднис Н.Е. «Религиозный экфрасис» в русской литературе // Критика и семиотика. 
Вып. 10. Новосибирск, 2006. С. 58–67.

Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 2. Стихотворения 1823–1836. 
М.: Гослит издат, 1959. 799 с.

Середина А.О. Экфрасис как средство выражения религиозных взглядов Ап. Григо-
рьева // Litera. 2018. № 3. С. 122–135.

Топоров В.Н. Петербург и «петербургский текст русской литературы» // Миф. Риту-
ал. Символ. Образ: исследования в области мифопоэтического: Избранное. 
М.: Издательская группа «Прогресс» – «Культура», 1995. С. 259–367.

Шварц Е.А. Вино седьмого года: книга новых стихотворений. СПб.: «Пушкинский 
фонд», 2007. 64 с.

Шварц Е.А. Западно-восточный ветер: новые стихотворения. СПб.: Пушкинский 
фонд, 1997. 96 с. URL: http://www.vavilon.ru/texts/shvarts2.html (дата обращения: 
31.03.2024).

Шварц Е.А. Мартовские мертвецы // Лоция ночи: книга поэм. СПб.: Советский пи-
сатель, 1993. 144 с. С. 22–29. URL: http://www.vavilon.ru/texts/shvarts5-3.html 
(дата обращения: 31.03.2024).

Шварц Е.А. Неизданные стихотворения // Звезда. 2015. № 5. С. 138–150. URL: 
https://magazines.gorky.media/zvezda/2015/5/neizdannye-stihotvoreniya.html (дата 
обращения: 31.03.2024).

Шмитт А.Б. Функция концептов ВОСТОК и ЗАПАД в поэзии Ольги Седаковой и 
Елены Шварц // Критика и семиотика. 2019. № 1. С. 93–107.

Шубинский В.И. Дионис, метафизика, Петербург: Елена Шварц в десяти стихотво-
рениях // Prosōdia. 2022. № 18. URL: https://prosodia.ru/catalog/shtudii/dio-
nis-metafizika-peterburg-elena-shvarts-v-desyati-stikhotvoreniyakh/?ysclid=lueb-
duejw4744812777 (дата обращения: 31.03.2024).

Шубинский В.И. Садовник и сад: о поэзии Елены Шварц // Знамя. 2001. № 11. 
С. 200–210.

Дубаков Л.В. Вестник РУДН. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2024. Т. 29. № 4. С. 738–746

http://www.vavilon.ru/texts/shvarts2.html
http://www.vavilon.ru/texts/shvarts5-3.html
https://magazines.gorky.media/zvezda/2015/5/neizdannye-stihotvoreniya.html
https://prosodia.ru/catalog/shtudii/dionis-metafizika-peterburg-elena-shvarts-v-desyati-stikhotvoreniyakh/?ysclid=luebduejw4744812777
https://prosodia.ru/catalog/shtudii/dionis-metafizika-peterburg-elena-shvarts-v-desyati-stikhotvoreniyakh/?ysclid=luebduejw4744812777
https://prosodia.ru/catalog/shtudii/dionis-metafizika-peterburg-elena-shvarts-v-desyati-stikhotvoreniyakh/?ysclid=luebduejw4744812777


LITERARY STUDIES. HISTORY OF RUSSIAN LITERATURE746

Zitzewitz J. von. Poetry and the Leningrad Religious-Philosophical Seminar 1974–1980. 
Music for a Deaf Age / Managing ed. G. Nelson. Cambridge: Legenda: Modern Hu-
manities Research Association and Routledge, 2016. 243 p.

Trubikhina J. In the poetics of Elena Schwarz. Poets with and without history. Elsevier. Rus-
sian literature. 2009. № 66(1). P. 131–144.

Успенски Е. «Петербуршка тема» у вариjациjи Jелене Шварц // Часопис за веру и 
културу (Земун – Сремски Карловци). 1992. Jесен. Броj 3–4. С. 95–100.

Сведения об авторе:
Дубаков Леонид Викторович, кандидат филологических наук, доцент филоло-
гического факультета, Университет МГУ–ППИ в Шэньчжэне, Китай, 518172, рай-
он Лунган, ул. Гоцзидасюэюань, д. 1. ORCID: 0000-0003-1172-7435. E-mail: dubakov_
leonid@mail.ru

Dubakov L.V. (2024). RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism, 29(4), 738–746




