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Исследование Т.А.Богумил актуально по ряду причин. Во-первых, оно обращает 
проблематику литературной регионалистики, один из важнейших трендов современной 
отечественной истории литературы, к анализу геопоэтики Алтая в сибирском тексте 
русской литературы XX – начала XXI в. Во-вторых, оно позволяет представить алтайский 
текст как единую структурно-семиотическую систему и разработать модель описания 
геопоэтики Алтая в русской художественной словесности указанного периода. В-третьих, 
оно стало достойным продолжением многолетних исследований «сибирского текста» как 
одного из магистральных направлений сибирской литературоведческой школы, в том 
числе барнаульской. Отметим и актуальность ключевых понятий диссертации: локальный 
текст, сверхтекст, текст-палимпсест, метатекст. 

В научный оборот введен новый объект, которому не уделялось должного 
внимания в истории литературы Сибири. Смоделирована пространственная организация 
образа Алтая по двум – вертикальной и горизонтальной – осям, выявлены их образные 
воплощения и семантика, определен и проанализирован мотивно-сюжетный комплекс 
алтайского текста, суть трансформации традиционных библейских, фольклорных сюжетов 
и мотивов, жанровых канонов (житийного, сказочного, канона утопии и антиутопии)при 
их «локализации на Алтае» (с. 22).В результате анализа образов Бийска, Змеиногорска, 
Барнаула в художественной литературе XX – начала XXI в. уточнена историко-
культурная модель сибирского города, акцентированы ее переклички с петербургским и 
горнозаводским текстом. На материале жизни и творчества В.М. Шукшина и 
В.Г. Шершеневича глубоко проанализирована проблема genius loci.   

Убедителен вывод диссертанта о перспективности распространения предложенной 
ею методологии анализа «на мало раскрытые и не задействованные вовсе аспекты образа 
региона: фауна, флора (кустарники, травы), рельеф (степь), гидросфера (озера), города 
(Горно-Алтайск), тема золотодобычи, имагологическая проблематика и пр.». 

Наш общий вывод сводится к тому, что в исследовании Т.А. Богумил впервые 
системно рассмотрена типология и поэтика алтайского текста XX – начала XXI в. в контексте 
сибирского текста русской литературы данного периода, на большом материале изучены 
отдельные аспекты образа Алтая в литературе и впервые целостно охарактеризована 
геопоэтическая образность одного из специфичных субтекстов сибирского текста, что 
является значимым результатом для решения научных задач по изучению регионального 
литературного процесса, истории и поэтики сибирской литературы и методологии 
исследования названных проблем. Достоверность результатов, достигнутых Т.А. Богумил, 
обусловлена фундаментальностью ее теоретико-методологической позиции, точностью 
выбора материала, высоким уровнем филологического анализа художественных текстов 
разных жанров. Практическая ценность работы связана с возможностью использования ее 
результатов в университетском преподавании истории сибирской и общерусской 
литературы и в междисциплинарных исследованиях.  

Уточняющие вопросы: 
1) можно ли утверждать, что экологическая проблематика вошла в сибирский 

текст, в том числе алтайский, начиная с XX в. (см. с. 19)? 
2) в работе, если судить о ней по автореферату, практически отсутствует 

проблематика сельского ландшафта, Алтая как реликтового пространства, пространства 
памяти, внимание сосредоточено на городском алтайском тексте – с чем это связано? 

3) насколько важны в исследовании геопоэтики Алтая понятия границы и 
трансграничья, которые, кажется, остались за рамками внимания автора диссертации? 






