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ЖУЖА ЗЕЛЬДХЕЙИ-ДЕАК
(Zsuzsa Zöldhelyi)

(1928–2015)

В ноябре 2015 года в возрасте 87 лет в Будапеште скончалась выдаю-
щаяся представительница венгерской русистики, доктор филологиче-
ских наук Жужа Зельдхейи-Деак. C ее уходом кончилась эпоха, начатая
первым поколением специалистов по русской филологии, получивших
образование в советских университетах после Второй мировой войны.
Эта эпоха была характерна введением методов семиотики и компарати-
вистики. В последней Жуже Зельдхейи-Деак принадлежала ведущая
роль в области русско-венгерских межкультурных исследований: она
первая соединила рецепцию литературы с историей художественных
переводов. Последующие поколения учились у Зельдхейи-Деак уваже-
нию к тексту, исследовательской страсти, радости филологического мик-
роанализа, четкости знаний и точности. Она была личностью, не под-
дающейся стереотипам.

P R O  M E M O R I A
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Жужа Зельдхейи, проучившись сразу после окончания войны три
года в Будапештском университете на отделениях русского, английского
и французского языков (1945–1948), получила возможность завершить
высшее образование в Ленинграде, где она в 1951 году защитила дип-
ломную работу под руководством известного некрасоведа В. Е. Евгень-
ева-Максимова, который обратил ее внимание на тему рецепции Петефи
в русской литературе XIX века. Позже она познакомилась с лучшим пред-
ставителем тогдашнего тургеневедения в лице заместителя директора
Пушкинского Дома, будущего академика М. П. Алексеева (1896–1981),
который впоследствии, в 1967 году, стал почетным доктором Будапешт-
ского университета.

После возвращения в Будапешт Жужа Зельдхейи работала сначала
в Ленинском институте, а после революции 1956 года перевелась в уни-
верситет им. Этвеша Лоранда, где проработала 36 лет, вплоть до пенсии
(1992). В 1961 году она стала кандидатом, а в 1990 году — доктором фи-
лологических наук.

Ее творческие интересы распространялись на историю литературы,
сравнительное литературоведение и историю рецепции, в то время как
в центре ее исследований стояли Мор Йокаи, И. А. Гончаров и, главным
образом, — Иван Сергеевич Тургенев. Помимо трех монографий о Тур-
геневе, она вписала свое имя в историю тургеневедения организацией
в 1993 году первой после распада Советского Союза международной
конференции, посвященной творчеству главного героя ее исследова-
ний, и изданием материалов этой грандиозной конференции (1994).

Она была комментатором, редактором и составителем десятков то-
мов, антологий, учебников, хрестоматий и журналов, активным деяте-
лем отечественных и международных научных комитетов и ассоциаций,
одним из основателей одной из первых докторских программ в Венгрии
«Русская литература и культура между Востоком и Западом» (1993),
а также участником ряда международных научных конференций по всей
Европе. Коллеги отмечали ее юбилеи книгами — сначала сборником
статей в ее честь (Dolce Filologia, 1997), название которого стало назва-
нием серии изданий докторской программы, насчитывающей к настоя-
щему времени 14 томов; а затем изданием ее книги о восприятии русской
литературы в Венгрии (все под редакцией Ж. Хетени, см. библиографию).

Память об ученых воплощается в их книгах, во всем том, что явля-
ется памятником нерукотворным и что, передаваясь из рук в руки, со-
греваясь от теплоты этих рук, продолжает жить. Поэтому самым дос-
тойным жестом памяти будет назвать важнейшие работы, которые
создала Жужа Зельдхейи-Деак.

Жужа Хетени.
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