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Abstract  

The review examines a new book by Hungarian researcher Angelika Molnar on classical Rus-

sian literature of the 19th century. Molnar's book analyzes the works of A. Pushkin, M. Lermontov, 

I. Turgenev, Tolstoy and Chekhov in the context of the overlaps with the literature of the 21st century 

(Ulitskaya, Akunin, etc.). The main emphasis is placed on describing the principles of textual for-

mation through the prism of discursive poetics. The history of Hungarian reinterpretation of Russian 

classics is widely represented in the book. The interpretations of the works reveal unusual correla-

tions between the works and show the specificity of the writers' poetics in a new way. 

Keywords: Russian classics of the 19th century, discourse analysis, contextualisation, review 

of Hungarian reception 

Ангелика Молнар является не только выдающимся специалистом по поэтике 

И. Гончарова в Венгрии, но и хорошо известным и цитируемым экспертом по 

Гончарову и на международном уровне. Результаты ее исследований получили 

положительные отзывы в России с беспрецедентной скоростью, а ее книга о Гон-

чарове не только была опубликована в России через несколько лет после защиты 

диссертации, но и была переиздана и удостоена престижных наград. Кроме этого, 

она стала известной в отечественных и международных литературоведческих кру-

гах как исследователь и переводчик русской литературы XIX−XIX вв., специалист 

по поэтике и теории русской литературы и преподаватель-русист. С момента сво-

его академического дебюта А. Молнар сотрудничала со многими университетами 

и научными учреждениями, участвовала в международных проектах, организовы-

вала международные конференции, издавала учебники, публиковалась в престиж-

ных российских и европейских журналах и сборниках. 

В настоящей книге, которая вышла в свет под названием «Рецепция и ана-

лиз текста» собраны избранные работы А. Молнар о русской классической ли-

тературе XIX века: о Пушкине, Лермонтове, Тургеневе, Толстом и Чехове, 

опубликованные за последние десять лет. Книга состоит из шести разделов, 

каждый из которых составляет в среднем 60–70 страниц, поскольку содержит 

в себе несколько обширных исследований. Книгу завершают три более корот-

ких эссе о Е. Замятине (анализ рассказа «Дракон»), Венедикте Ерофееве (ин-

терпретация «Записок психопата» в контексте русского романа XIX века) и во-

енной прозе А. Титова. В начале каждого раздела – за исключением разделов 
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о Пушкине и Толстом,− есть несколько разделов, посвященных истории вос-

приятия творчества данного автора в Венгрии. Следует отметить, что в книге, 

предназначенной для международной публики, необычно начинать научную 

статью с перспективы венгерской рецепции. На наш взгляд, это свидетель-

ствует о том, что автор намерен представить результаты изучения русской ли-

тературы в Венгрии международной науке и обсудить эти результаты в кон-

тексте международного литературоведения. 

Также стоит отметить, что настоящая книга в какой-то мере является про-

должением последней книги Молнар, вышедшей в 2022 году («Текст, жанр, 

слово. Исследования по русской литературе XIX-XXI веков. Москва, Азбуков-

ник, 2022). Об этом свидетельствуют многочисленные отсылки на предыдущую 

книгу. Некоторые вопросы, теоретические проблемы представлены в той книге 

более детально и глубоко, некоторые отрывки приводятся в обеих книгах, но ин-

терпретируются в разных контекстах. Во вступительной главе книги, например, 

кратко излагается и осмысливается методология, использованная в книге, − дис-

курсивная поэтика, разработанная Арпадом Ковачем. То, что в предыдущей 

книге обсуждалось очень подробно и в более широком контексте (например, ис-

тория изучения метафоры и ее роль в дискурсивной поэтике), в новой книге 

представлено в сжатом виде и сведено к тезисным утверждениям.  

Теперь несколько слов о подходе. А. Молнар описывает основные методо-

логические инновации поэтики, которую можно назвать «дискурсивной» в яс-

ной и удобной для чтения форме. Полагается, что среди многочисленных тем и 

проблем дискурсивной поэтики автора в первую очередь интересуют способы 

формирования текста как надъязыкового и надречевого уровня высказывания, а 

также связанное с этим смыслопорождением. А. Молнар исходит из того, что 

в прозаических произведениях словесный текст конституируется через речь 

субъектов, т.е. через языковые высказывания персонажей и повествователя. 

Слова персонажей всегда направлены на то, чтобы передать события и дей-

ствия, составляющие их мир. Эти события и поступки часто свидетельствуют 

о кризисе жизни или идентичности. Однако отношение говорящих к своим 

словам становится весьма амбивалентным. Языковая репрезентация кризис-

ных ситуаций в речи героев (повествование о поступках и событиях) всегда 

обречена на провал и приводит к признанию некоторого недостатка своего 

языка выражения (см. анализ монолога Позднышева в «Крейцеровой сонате» 

или разбор монологов драмы «Чайка»). Cубъект речи (персонаж или рассказ-

чик) проявляет неспособность передать реальное событие и создать свой нар-

ратив, ибо у него нет слов, чтобы рассказать о том, что произошло. Этому яв-

лению, которое можно назвать «тоской по выражению тоски», придается сю-

жетообразующая функция. По утверждению А. Молнар, «событие дополня-

ется историей пересказа, а сюжет – историей наррации» (С.270). Нехватка слов 

или ошибочное словоупотребление персонажей и(или) повествователя 

(см. например, «фразы» и «речевые клише» в случае «Дневника лишнего че-

ловека») преодолевается в письменном тексте, ведь письменный текст спосо-

бен компенсировать недостатки языка, используемого персонажами и 
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рассказчиком, и может привести к неожиданным связям и новым смыслам. По-

этому акт письма часто изображается в произведениях как настоящее событие, 

завершающее сюжет (см. «Дневник лишнего человека» или «женское письмо» 

в «Семейном счастье»). Кроме того, письменный текст обладает метавербаль-

ными свойствами: например, он ориентирован на иконичность (буквенные от-

ношения, структурирование текста и т. д.) и на аудирование (звукосочетания, 

фонические секвенции и т.д.). Функция письменного текста заключается в том, 

чтобы преодолеть ложный язык саморефлексии, конституируемый говоря-

щими субъектами, и создать знаки для нового повествовательного языка, еди-

ницы которого формируются и созидаются в самом поэтическом тексте. 

Центральной категорией и главным поэтическим приемом, раскрываю-

щимся в анализах и интерпретациях выступает метафора и процесс метафори-

зации. Одной из главных методологических инноваций подхода А. Молнар − но-

вая трактовка метафоры, согласно которой метафора выступает не как стилисти-

ческое явление, «иносказание», т.е. замена первоначального смысла, а как пре-

дикативное высказывание, направленное на переименование окружающего 

мира. При этом метафора также осмысляется как новый языковой знак, значение 

которого порождается, с одной стороны, звуко-буквенной реализацией и «внут-

ренней формой» данного слова (см. теорию А. Потебни), а с другой стороны, 

подчиняется единичному контексту и выступает как наименование неизвест-

ного еще явления или новой ситуации (подобно катахрезе). Эти метафорические 

операции распространяются на предметный мир, преобразованный в языковые 

знаки, на мир персонажей (через семантику имен героев и названия их атрибу-

тов) и на мотивы сюжета (корневые метафоры). 

Разумеется, активизацию роли звуковых повторов и фонических секвенций 

в создании художественного текста само по себе нельзя считать новизной в ана-

лизе прозаического текста, так как это уже известно из исследований В. Шмида 

об орнаментальной прозе, Ежи Фарино, В. Топорова и др. (хотя значение этого 

явления до сих пор редко учитывается в литературоведении). Однако тут речь 

идет о семантизации звукосочетаний, которые становятся способными управлять 

сюжетом. Наглядным примером для иллюстрации этого процесса семантизации 

и, одновременно, метафоризации может служить интерпретация символа чайки 

в драме А. Чехова. Согласно концепции Молнар, акцент символики с «чайки» пе-

реносится на «волшебное озеро», при этом чайка приобретает контекстуальное 

значение, активизируя лингвистические особенности языкового знака, включая 

квазиэтимон, присущий этому слову: чай. Таким образом, словоформа «чайка» 

наполняется значением ´отчаяния´ и управляет сюжетом о безответной любви ге-

роев. «Любовные романы и теперь разыгрываются, и каждый из них сопровожда-

ется чувством отчаяния, а их участников можно назвать “чайками”» (358). 

Другой принцип, который бросается в глаза при систематизации материала 

− это контекстуальный иинтертекстуальный анализ, проведенный в книге. 

Именно здесь возникает второе значение слова «рецепция». Рассматривается, 

например, «Пиковая Дама» А. Пушкина в реинтерпретации Л. Улицкой, «За-

писки сумасшедшего» Н. Гоголя, в восприятии Венедикта Ерофеева («Записки 
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психопата») и «Чайка» А. Чехова в постмодернистском переписывании Б. Аку-

ниным. Помимо анализа этих новаторских жанровых и текстовых трансформа-

ций, мы также находим примеры «классического» интертекстуального анализа. 

Например, поэма «Демон», «Мой демон» и «Герой нашего времени» М. Лер-

монтова и тема демонизма анализируются в сопоставлении со стихотворением 

А. Пушкина «Демон»; «природные метафоры» служат основой сравнения «Се-

мейного счастья» Толстого с мотивами романов Тургенева. Автор приходит 

к выводу о том, что «детализацию любви параллельно природным явлениям и 

музыке в первой части романа Толстого можно сопоставить с теми же мотивами 

в «Дворянском гнезде» Тургенева, а в некоторых моментах даже у Гончарова» 

(С. 193). Отсюда видно, что А. Молнар остается последовательной в выборе ме-

тода: исследование интертекстуальных связей ведется также через изучение ме-

тафор и языковых особенностей текстов. 

Глава о Л. Толстом содержит в себе разбор трех повестей – «Семейного сча-

стья», «Смерти Ивана Ильича» и «Крейцеровой сонаты». В анализе А. Молнар 

все три произведения связаны друг с другом и в тематическом плане, посколь-

куони изображают соотношения мужчин и женщин в самом «обычном» контек-

сте: в браке. Однако этот кажущийся обычным контекст на самом деле скрывает 

в себе смену тематики – переход от романтического изображения любви 

(см. представления о счастье как о «романе») к разворачиванию более глубоких 

человеческих отношений. По мнению А. Молнар настоящий сюжет в трех про-

изведениях– это самосозидание и самопонимание героев. В центре сюжета ста-

вится конфликт женского и мужского принципов и метафоризация этого кон-

фликта в поэтически оформленном тексте. При этом дидактическая и проповед-

ническая установка Толстого постепенно снимается и заменяется другими жан-

ровыми установками – например, модус исповеди. 

Раздел о Чехове включает в себя анализ трех произведений («Спать хо-

чется», «Палата № 6» и «Чайка»), а также анализ «Чайки» Б. Акунина, о котором 

говорилось выше. То, что связывает поэтические миры Толстого и Чехова, – это 

описание человеческих отношений через вещи и детали изображаемого мира. 

В повести «Смерть Ивана Ильича» в интерпретации А. Молнар обнаруживается 

новое осмысление того явления, которое в специальной литературе называется 

«бунтом вещей» в произведении Толстого. Как показывает Молнар, материаль-

ный мир не только добивается превосходства над человеком – «предметы захва-

тывают, засасывают людей»,− но одновременно сигнализирует о ложном отно-

шении людей к миру, предвещает их непонимание мира и фальшивое словоупо-

требление. В этом контексте вещи обозначают не только себя, но обозначают и 

новую жизненную ситуацию. «Вещь превращается в предмет действия и стано-

вится его знаком» (С. 224). А имя вещей отрывается от своих референтов, рас-

падается и служит для создания нового поэтического дискурса, сигнализирую-

щего о крахе ложного понимания мира и создании нового языка субъекта. 

Например, знаковые единицы слова пуф не только обозначают предмет, но «слу-

жат порождению модальности, которая относится к разложению и новой по-

стройке дискурса (см. крик «у»)». (Там же)  
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В известном рассказе «Спать хочется» «описание деталей опредмечивает со-

стояние героини» (С. 313), а предметы приходят в движение и действуют. 

При анализе также прослеживается «процесс созидания новых знаков» выраже-

ния. Во-первых, наблюдается порождение слова из неполноценных знаков: 

звуки колыбельной песни («Баю-баюшки-баю») и звуки, изданные умирающим 

отцом («бу-бу-бу»), выступают исходным пунктом переименования ситуации 

страдающей Варьки (ее прибьют); во-вторых обнаруживается путь приобрете-

ния субъектом своего языка. Варька создает свой, особый текст о своем желании 

заснуть в образной форме (в грезах), тогда как автор моделирует процесс тек-

стопорождения и переосмысление действительности семантизацией языковых 

знаков. Интерпретация повести «Палата № 6» также содержит много примеча-

тельных моментов. Например, согласно концепции А. Молнар, главные персо-

нажи, запертые в палате воплощают человеческие грехи (ложь, уныние, чрево-

угодие, сребролюбие и т.д.). Сюжет состоит в том, что доктор Рагин отказыва-

ется от этих грехов, а смерть наступает для него как искупление (С. 352). 

Надеемся, что приведенные примеры убедительно доказывают, что исполь-

зуемая в книге методология в самом деле проливает новый свет на анализируе-

мые произведения. Наконец, остается вопрос, на какую аудиторию ориентиро-

вана книга? Нам думается, книга прежде всего может заинтересовать професси-

оналов−специалистов по русистике и подготовленную читательскую аудито-

рию. Ведь такой подход к литературе требует от читателя глубоких знаний тек-

стов произведений и знакомства с основными литературоведческими поняти-

ями. Вместе с тем мы убеждены, что книга будет весьма полезна и интересна как 

студентам-филологам в качестве учебного материала, так и всем любителям 

классической русской литературы в целом. Ведь А. Молнар в своей книге одно-

значно показывает, что интерпретация произведений невозможна без анализа 

текста, а текстовый анализ требует методологии, которой необходимо овладеть.  

В связи с этим следует отметить, что в некоторых местах семантизация фо-

нических секвенций не до конца разъяснена, возможно, в расчете на призыв 

к сотрудничеству с читателем. И все же, чтобы не впасть в «методологическую 

слепоту», т.е. в автоматизм в использовании методологического аппарата, было 

бы целесообразно в будущем обратиться к поэтике отдельных авторов и опре-

делить место анализируемых здесь произведений в контексте всего их творче-

ства. Ведь, как блестяще показывает книга А. Молнар, только с помощью тща-

тельного текстологического анализа можно проникнуть в самую глубину про-

блематики отдельных литературных дискурсов и постичь индивидуальную 

смысловую инициативу писателя и его видение мира. 
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