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ка, а хе^тёпа зШсШ Уеготку Нопсоуё о ]еап«-рг6ге 5 Лгокут котрагаПзПскут гаЬёгет. Аи-
(огка $е уе зуусп йуапасп (оуЦупёпа А1ехап<1гет Пакегет) <1о$Сау4 о<1 ПсегатГсН рсх1пё(й го-
т а л и атепскёпо 5рг$оуа1е1е ,1еготе Бауййа 5аПп§ега Кёо сНу1й V гиё, рге$ рагасП^таиску го-
т а п пётескёЬо $р1$оуа(е1е ШпсЬа ПепгсюгГа шгреп( пйайёНо У/епкета л1 ке копкгё(п(т 
Шегагтт рагаЫат у $гЬ$кё, ро1$кё, ёе$кё а 51оуеп$кё, а1е ге)тёпа спогуа^кё ШегаШге, па ш'2 
рос1гоЬпё,]1 (ге]тёпа па сШесп АпШпа §о1)апа) йетоп51ги]е г й к Ы ш 1ехе ]еап8-рг6гу. 

2 йаШсп рпярёукй ЬусН сп(ё1а гпипк парг. ргас11уапа Оогоузкёпо о гесера М1ск1е\У1сгоуа 
сШа и СпагуаЧй, М. К. №(1уёсюуё о гесера РгеЗегпоуа йПа У безкё кикиге, поуё рогпаСку о сШе 
15е$апку Мах1тоу1б ск1 Мюс1га§а ЗНэтоугёе, $1исШ Амопша Мё&Тапа о уге1ёт уг(апи Т. О. 
Мазагука ке 31оутсйт , ргас1 г рега У1ашпига КШе о Р1оу(Цуи ]ако у у г п а т п ё т сеп1ги ЬиШаг-
$кёпо оЪгогеш 61 йуаЬи .Гапа Укопё о 1гу. а1Ъегш$есЬ, парасНгусп ро1зкусН 1ех1есЬ ро)ес1пЙуа]1-
сГсп о кпё2Гсп ЬоипсГсп 5е рго(1 пе$ту$1пок11 уа1ку ^ако (акоуё У сюЬё, кёу 1 о т па копа 16. 
$1о1е1( ЬуН роуо1ауаш 6!о уа1ку ргой Та1агйт - аи(ог роз(ауи ко5(е1пЛса а уепкоузкёпо исие1е 
А1ЬеПа у т т а ^ а к о ёа$(еёпои рага1е1и безкёпо §уе]ка. 

8оЛа Шагкоуй 

Н О В А Я М О Н О Г Р А Ф И Я О В Л А Д И М И Р Е Н А Б О К О В Е 

А. В. Злочевская: Художественный мир Владимира Набокова и русская литература XIX 
века. Москва, Издательство Московского университета 2002, 185 с. 

Московский литературовед Алла Злочевская известна читателям брненских журналов 
своими статьями, посвященными М. А. Булгакову (Орега 81аУ1са 2001, 1) и Владимиру 
Набокову. Ее статья Влияние идей русской литературной критики Х1Х-ХХ вв. на эстети
ческую концепцию Владимира Набокова (51ауюа Цпегапа X 4, 2001) является своеобразной 
увертюрой к рецензируемой книге, основанной на тонком сравнительном анализе уни
верситетских лекций Набокова о русской литературе и целого комплекса русской критики, эс-
сеистики и изящной словесности. Оказывается, что набоковская проза связана с отечествен
ной литературой гораздо сильнее, чем предполагалось. 

Сжатая, но оригинальными мыслями насыщенная монография Злочевской построена на 
сложной системе сопоставления мыслей, содержающихся в русской поэзии и прозе, начи
ная с Жуковского и Пушкина, продолжая Чеховым, Достоевским и кончая анализом рус
ской сатиры, представленной творчестом Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Злочевская убеди
тельно доказывает, что эксплицитно высказанные симпатии или антипатии Набокова 
к отдельным авторам никак не связаны с тем, насколько затронута их творчеством набо
ковская беллетристика. Особенно наглядно это проявилось у писателей, которых Набоков 
недолюбливал, - у Достоевского и Салтыкова-Щедрина. Интересно, что у любимого 
Набоковым Пушкина Злочевская подчеркивает прежде всего эстетическую близость обоих 
авторов: осуждение непонимающей поэта толпы и наслаждение самим процессом твор
чества, так как „сочинительство - единственный способ преодоления экзистенциального 
трагизма человеческой жизни" (71). Жаль, что автор ограничивается лишь анализом пуш
кинской лирики и романа Евгений Онегин. Блестящей пушкинской прозе, опередившей 
своей сжатостью поэтику чеховских рассказов, а также набоковской прозы, Злочевская не 
уделяет никакого внимания. Причем именно в пушкинских Повестях Белкина уже зарож
дается тот характерный прием игры с читателем, который Злочевская так блестяще харак
теризует, анализируя творчество Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Интересны именно те час
ти монографии, в которых автор сопоставляет поэтику романов Набокова с творчеством 
Чехова, Достоевского, Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Примером тонкого анализа Набокова 
на фоне творчества Достоевского может служить интерпретация романа Лолита, 
центральной идеей которого Злочевская удачно считает „соотношение греха и свободной 
воли человека" (117). Она подчеркивает, что „Набоков вскрыл изначальный трагизм иэвра-
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щенного эротического чувства" (122). Констатируя реминисцентную ориентацию Набокова 
на Достоевского, Злочевская подчеркивает, что русско-американский автор „стремится 
вернуть мировое искусство X X в. к ... экзистенциальным и этическим ценностям" русской 
классической литературы (130). 

Интересны также наблюдения автора монографии о русской классической и Набоков-
ской сатире, использующей прием игры и образа зеркала, представляющего собой „вторую 
реальность". Таково сопоставление гоголевских Игроков и набоковского романа Защита 
Лужина, в которых игра становится „моделью существования" (150). Монографию завер
шает выше приведенная глава о взаимоотношении эстетической концепции Набокова 
и русской критической мысли 19-20 столетий. Злочевская подчеркивает синтетизирующий 
характер набоковского творчества, в котором своеобразно перекодированы импульсы эс
тетики русского символизма и теории „остранения". Истоки фантастического или мисти
ческого реализма Набокова автор находит в сюрреализме. Монография насыщена импуль
сами для дальнейших исследований - особенно в области структуры набоковской прозы. 

Дануше Кшщова 

8 2 Е С Е Б 8 К Ё ( 8 Е С Е 0 1 ^ К Е ) СЕЭТК1ЛМ М А 6 А К 8 К Ё 8ЬАУ18Т1КУ 

СМИ ёз Ме1оё рё1<Щ&1 коуе(уе... ТапШтапуок Н. Тб1к 1тге 70. 5гШе1ё5пар]ага. Кей.: ШЪок 
Каго1у, Р е п п с г Ы у а п , Кос818 ММ1у. Зге§ей 2002. 
Нип^аго-КшИетса II. КЫ.: Кос818 ММ1у. Згв^её 2001. 

1 М у е г а 1 а V Зге§ейи (Бе^ейш) па ^ п о у у с Ь о ё ё МасГагзка ]е ]еёпои ъ пёкоНка 1П81кисГ, 
8 ттИ т й Макагукоуа ишуег211а оргауди р1попо4по(пё я1уку. Так ]е г п а т о , раЛпегеМ ]е 
у гйгпусп уёйш'сп оЫа81еск гйгпё геаНгоуапо - рокий ]ёе о гПо1о{>п, го2УЦ1 ее V ро81ейш'сЬ 1е-
1есп ге]тёпа г иииайуу г о т а ш в и к у (Ре1г Ку1ои5ек - 8ро1еёпё ти1п1а1ега1пГ р г о е г а т у а копГе-
гепсе) а 81аУ18йку (гйе аккроп па й г о у т п&у&ёу, йёааП па копГегепасп, у у т ё п риЬИкас! 
ароё.). Ш1уег211а рйзоЫ уе тё81ё, к1егё а у у т спагак(егет (аы 250 000 оЬууа1е1,гурккё т ё з ю 
р о ё и г ^ к ё т о п а г с Ы е 8 ЬоЬаЮи весезпГ агспкекшгои) рпротГпа роёоЬпа тёк1а уе 81гес1пГ ЕУ-
горё, 1ейу 1 Вгпо - 81ерё ^ако Кгакоу, ЬУОУ, УМей пеЬо РгаЬи - оу&ет 8 ропёкиё схШЗпои 81аг-
5( Ы$1опГ а убеге^С а йпеЗш Гипкс1 а у у г п а т е т . Зге§ес1 Ьу1о V т к п т т о у а п ё йоЬё, Ы у тАе 
куе11а яесезе, ЬоЬа1ут т ё з С е т ее м1пои Ш о у з к о и угв1Уои: 08Са(пё 8упа§о{»а скнзпез гйоЬГ 1оЮ 
тё81о, к1егё 1 п у т ' раит к сеп1гйт гЫоувкё кикигу V Еугорё. 

N8 РИо1о§1скё Гакикё т а ] Г к г о т ё а^ИпГ Ьип§ап8Йку а оЬеспё 1кегагт уёйу 8кпои Еегташз-
Йки; зоибаапу ёёкап В е п а Аграа - з1аУ181а а §егтат51а - киШуще 1акё шгеёипи. А1е ^е 1и 
оу$ет 1акё $1аУ1зика - рго МасГагу \Ыу кк'боуа - 8 ё о т т а т т ги81зикои а икга^тхикои (1о 
р п р о т т а ' па5е р о т ё г у ) а о у 5 е т бе&шои - а1е8роп па йгоут1ек1огаШ. 181уап Реппсг 1 а т киШ-
уще 81агош8кои 1кега1иги, Ка(аНп Згбке р?ес1па§Г т о д е г т ' гивкои 1кега1иги, а1е гпй 1аку йоЬге 
безку (с!осе1а пейаупо р?е1о2Па езе^ ЬиЙУЙса Уасикка), М1па1у Кос818 ^е икга]т151а а ууёауа 
зЪопику, к1егё ее гаЬууа]Г 21уо1ет Ки8шй а икга]1псй, а1е 1акё яЫщГ 8(агои иЬегзкои 8Уаю51ё-
рапякои 1гаё1С1 уе зЙейпГ Еугорё. 

Ре815сЬпЙ па роёе8( Пп8У181у 1тге Тб1па, 81аУ181у а Ьи1Ьап81у, гпа1се 8гоупауас1 ^гатайку 
51оуап8куск ^а2укй, Зе ]ак Нп2У18Иску, 1ак И[егатёуё(1пу: ]е Ю увкШки гергегеп1а11УП1 8Уагек 
бГ1а]1сГ уГсе пег 600 Йвкоууск 81гап. I кйуг пет' 1етаИску апеЬо т е Ю с Ы о ^ с к у копсетгоуап , 
т й 2 е Ьу1 рок1а<1ап га гевитё зоиёазпё 82е@ес18кё 81аУ1з11ку а ]е]Гсп тег1пагск1пГсЬ вГукй, вои-
базпё у$ак 1 8ге^еЙ8кё Шо1о§1е ]ако (акоуё. 

2 е 8ШЙ11, к1егё ]вои рвапу та<Гаг8ку а г й г п у т ! 81оуап8кут1 ]агуку, 8е гш'га'те ]еп о пёк(е-
гуск. К1Гбоуут1 1ёта1у а зпай рго па5 пе]рг1позпё]$1Ш1, ^8ои у у г к и т у Ьип§аго-81аУ1зискё, 
1 Ы у г ргйуё У 1от1о хЬотГки пер?еуа2и)1: П1стёпё 8(исие Е)ого1у Уагпа! о ро18кё а тасГагекё 


