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Введение 

Напряженная пульсация культурной жизни эпохи рубежа XIX–XX веков, 

обусловленная совокупностью самых разных факторов (исторических, 

социальных, политических, собственно культурных), предполагала активизацию 

межкультурных взаимодействий, открытость мировому художественному опыту, 

обострение интереса к искусству иных стран. Становление русского символизма 

предопределило повышенное внимание к европейскому «новому искусству» и 

особенно французскому символизму. Стоит учитывать, что в задачи апологетов 

русского течения входило не только создание оригинальных текстов и 

философско-эстетическое обоснование сущности «новой поэзии», но и 

формирование «родословной», выбор мэтров, обращение к которым позволило бы 

узаконить модернизм в глазах читателей. В поисках близких по духу авторов 

русские модернисты ориентировались не только на собственное отношение, но и 

на оценки французских собратьев по перу, так как к концу XIX века французский 

символизм уже перешел на этап саморефлексии и автометаописаний, о чем 

свидетельствует появление ряда книг с очерками о творчестве и биографии 

поэтов символистского круга
1
. Одним из авторов, потенциально претендующих 

на то, чтобы быть воспринятым и принятым в круг важных для русского сознания 

писателей, оказался поздний французский романтик О. Вилье де Лиль-Адан 

(1838 – 1889). Подчеркивая значительность «французской струи» в «русском 

декаденстве» начала века, С. Макашин отмечал: «Бодлер, Верлен, Метерлинк, 

Барбе д’Оревильи, Вилье де Лиль Адан переводились, пропагандировались, им 

подражали»
2
. Сейчас очевидно, что степень усвоения творчества Вилье в России 

не сопоставима с популярностью и влиянием Верлена и Метерлинка, не говоря уж 

о Бодлере. Однако, при том что с конца 80-х гг. XIX в. новеллы Вилье де Лиль-

                                                 
1
 См. например: Morice Ch. La littérature de tout à l’heure. Paris: Perrin, 1889. 385 p. ; Kahn G. 

Symbolistes et Décadents. Paris: Savine, 1902. 404 p. ; Gourmont R. de Le Livre des masques. Paris: 
Société du Mercure de France, 1896. 270 p. и др. 
2
 Макашин С.А. Литературные взаимоотношения России и Франции ХVIII–ХIХ вв. // 

Литературное наследство. Т. 29/30: Русская культура и Франция. [Кн.] I. М.: Жур.-газ. 

объединение, 1937. С. LXIX. 
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Адана в качестве проходной переводной беллетристики появлялись и в далеких 

от новых литературных веяний изданиях (журналы «Развлечение», 

«Возрождение»), отечественные писатели модернистского круга — вслед за 

французскими коллегами — воспринимали его как одного из родоначальников 

символистского движения наряду с Верленом и Малларме. Вилье не стал «своим» 

писателем для русской публики, но знакомство с его текстами и представление о 

своеобразии личности, почерпнутое из многочисленных французских очерков, 

оставили определенный след на творчестве ряда авторов «серебряного века». 

Участник первого «Современного Парнаса», поклонник Бодлера и Вагнера, 

увлеченный идеализмом Гегеля и оккультизмом Элифаса Леви, О. Вилье де Лиль-

Адан мечтал быть поэтом и философом в прозе. Характерной чертой творчества 

писателя становится особо напряженная контроверза между отвергаемым миром 

позитивистской современности и сферой чаемого идеалистического инобытия. 

Литературное наследие французского автора разнообразно: два сборника 

юношеских стихотворений, философский роман-трактат «Изида», шесть драм 

(среди которых и откровенно романтические, и «социальные», и символистская 

«драма идей»), научно-фантастический роман «Будущая Ева» и множество 

новелл, в которых писатель предстает то устремленным в запредельное мистиком, 

то сатирлоиком, зло высмеивающим современные нравы. 

Большая часть написанного Вилье де Лиль-Аданом была прочитана и 

осмыслена в России конца XIX – начала XX в. Диапазон способов рецепции его 

наследия очень широк: от точечных обращений и контекстных упоминаний до 

серьезного влияния на мировоззрение и творчество (случай М.А. Волошина). 

Отсылки к имени или образности писателя встречаются в самых разных 

контекстах, к его произведениям обращались такие деятели «серебряного века», 

как И.Ф. Анненский, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, Д.В. Философов, 

В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.А. Бердяев, В. Пяст [В.А. Пестовский], А. Мирэ 

[А.М. Моисеева] (список может быть продолжен). Тематическая и стилистическая 

неоднородность текстов Вилье позволяет каждому автору найти свою «точку 

сцепления» с произведениями французского писателя, для нас же каждый случай 
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рецепции интересен как возможность глубже понять особенности творчества 

(критического, переводного, художественного) того или иного автора и в целом 

литературного процесса эпохи. 

Стоит отметить, что русские модернисты рубежа XIX–XX веков нередко 

пробуют себя в роли культуртрегеров, пытаясь повлиять на вкус широкой 

аудитории. Предпринятые русскими поклонниками творчества Вилье попытки 

представить писателя отечественной публике, сопрягаясь с определенным 

тенденциями развития российского книжного рынка (появление символистских 

издательств, нарастание моды на модернистскую литературу), формировали 

динамику рецепции писателя в России. 

Предметом исследования являются особенности восприятия личности и 

творчества О. Вилье де-Лиль-Адана в России конца XIX – начала XX в. 

Объект исследования: известные и новонайденные упоминания в 

периодической печати и письмах, рецензии, критические статьи отечественных 

литераторов, в которых фигурирует имя Вилье де Лиль-Адана, образы из его 

произведений, переводы (в том числе «затерянные» в периодической печати и 

неопубликованные) произведений писателя, появившиеся в России с конца 1880-х 

по 1920-й г., а также произведения деятелей эпохи «серебряного века», в которых 

выявлены пересечения с его творчеством. Нижняя хронологическая граница 

определяется первыми появлениями имени Вилье в русскоязычной печати, 

верхняя – публикацией в ГИЗ драмы «Освобождение» в переводе С.А. Полякова 

(1920). На этом первом советском переводе, выполненном, однако, литератором, 

сыгравшим заметную роль в культуре «серебряного века», уже сказался 

идеологический диктат времени. Советское литературоведение серьезно сместило 

акценты в восприятии писателя. 

К анализу привлечены материалы фондов библиотек и архивохранилищ 

Москвы, Санкт-Петербурга, Парижа (ОР РГБ, РГАЛИ, ОР ИМЛИ РАН, ОР РНБ, 

РО ИРЛИ РАН, Национальной библиотеки Франции); использовались общие и 

специализированные каталоги (каталог переводов во ВГБИЛ, картотека 

Н.Н. Бахтина и картотека С.А. Венгерова в РО ИРЛИ РАН), указатели 
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содержания журналов, данные «Книжной Летописи Главного Управления по 

делам печати». Значимым источником фактографических сведений послужил для 

нас научный аппарат выпущенного Институтом русской литературы 

(Пушкинским Домом) РАН Собрания сочинений и писем М.А. Волошина
3
. Кроме 

того, картина восприятия Вилье де Лиль-Адана в интересующий нас период 

уточняется благодаря воспоминаниям непосредственных участников 

литературного процесса: упоминания о Вилье фигурируют в мемуарной прозе 

Г. Чулкова, М. Цветаевой, С. Маковского, А. Белого и др. 

 

Степень изученности проблемы 

Во французском литературоведении существует немало работ, 

посвященных судьбе и творчеству Вилье де Лиль-Адана. Динамика более чем 

векового изучения биографии и произведений писателя выглядит вполне 

закономерной. Обобщая основные тенденции, можно выделить три этапа: 

1. рубеж веков (преобладание субъективных оценок в публикациях авторов, 

лично знакомых с Вилье); 2. 1910 – конец 1980-х: период между выходом двух 

Собраний сочинений Вилье, внимание ученых сосредоточено на документальных 

разысканиях, исследовании биографии и текстологии; 3. конец XX – нач. XXI вв.: 

более глубокое изучение поэтики Вилье, интерес к его драматургии и роману 

«Будущая Ева». Не забывая об условности подобного деления (речь идет только о 

преобладании какого-то подхода), остановимся на каждом этапе немного 

подробнее
4
. 

Признанный «гением» в узком кругу единомышленников, Вилье де Лиль-

Адан на протяжении жизни оставался малоизвестным автором. (Постановка 

драмы «Бунт» в 1870-м г. стала поводом для многочисленных, но в большинстве 

своем недоброжелательных рецензий). Относительная популярность приходит к 

                                                 
3
 Волошин М.А. Собрание сочинений: [в 13 т., 17 кн.]. М.: Эллис Лак 2000, Эллис Лак, 2003 –

 2015. В дальнейшем при цитировании этого издания используется сокращение «ССВ» с 

указанием номера тома и страницы. 
4
 Связанные с творчеством Вилье де Лиль-Адана работы первой половины XX века 

систематизированы в публикации А. Рэтта: Raitt A.W. État présent des études sur Villiers de l’Isle-

Adam // L’information littéraire. 1956. № 1, janvier-février. P. 6—14. 
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нему после выхода сборника новелл «Жестокие рассказы» в 1883 г. Прежде всего, 

это связано с духовными исканиями эпохи, готовностью молодого поколения 

литераторов воспринять романтический идеализм писателя и 

антипозитивистскую направленность его новелл. Произведения Вилье упоминают 

герои романов Ж.-К. Гюисманса, Ж. Пеладана, Реми де Гурмона. В 1886 г. в 

издательстве «Brunhoff» опубликован роман «Будущая Ева» и сборник новелл 

«Высшая любовь». Именно с этого времени статьи и заметки, посвященные 

творчеству писателя, достаточно регулярно появляются в периодической печати
5
. 

За смертью Вилье в 1889 г. следует ряд газетных некрологов и журнальных 

заметок
6
, рисующих его благородным аристократом, не вписывающимся в свое 

время, человеком великой души и тонкого ума, романтизм которого, однако, 

переходил все границы, а мечтательность доходила до смешного. 

Среди авторов развернутых статей конца XIX в. о творчестве Вилье назовем 

таких влиятельных критиков, как Т. де Визева, Р. Дарзан, Г. Гиш, Р. де Гурмон и 

М. Базальжет
7
. Отдельно стоит отметить деятельность Р. де Гурмона, связанную с 

публикацией рукописей Вилье де Лиль-Адана. В 1890 – 1892 гг. в «La Revue 

indépendante», затем в «Mercure de France» под редакцией Гурмона регулярно 

появляются неизданные «фрагменты» и «варианты» текстов Вилье. Также о 

личности и особенностях таланта Вилье довольно подробно рассказал близко 

                                                 
5
 Подробная библиография работ о Вилье, появившихся до 1910 г. во французской 

периодической печати, дана в книге: Rougemont E. de Villiers de l’Isle-Adam: Biographie et 

Bibliographie. Paris: Mercure de France, 1910. Р. 380—390. 
6
См., например: Darzens R. Un genie inconnu // Gaulois. 1889. № 2548 (20 août). P. 3 ; France A. 

Villiers de l’Isle-Adam // Le Temps. 1889. № 10337. 25 août. P. 2 ; Guiches G. Villiers de l’Isle-

Adam intime // Le Figaro. Supplément littéraire du dimanche. 1889. № 35. 31 août. P. 1 ; Laujol H. 

[Roujon H.] Villiers de l’Isle-Adam // Revue politique et littéraire [Revue bleu]. 1889. T. 18. № 12. 

P. 362—365. 
7
 Wyzewa Th. de Le compte de Villiers de l’Isle-Adam. Notes // La Revue indépendante. 1886. T. I. 

№ 2. P. 260—290. Позднее статья вошла в книгу Визева «Nos maîtres, études et portraits 

littéraires» под названием «Notes sur l’œuvre de Villiers de l’Isle-Adam» ; Darzens R. Villiers de 

l’Isle-Adam. Auteur dramatique // Revue d’art dramatique. 1889. № 16. P. 1—13 ; Guiches G. Villiers 

de l’Isle-Adam. Documents inédits // Nouvelle revue. 1890. 1 mai. P. 91—122 ; Gourmont R. de Notes 

sur Villiers de l’Isle-Adam. Pages inédites. — «Le vieux de la Montagne» — L’Art idéaliste // 

Mercure de France. 1890. № 8. 357—367 ; Bazalgette M. Villiers de l’Isle-Adam // L’Artiste. 1896. 

№ 6. P. 161—171. 
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знавший его Малларме в прочитанной в Брюсселе и опубликованной затем 

лекции
8
. 

Первый этап критического осмысления творчества Вилье для нас особенно 

важен, так как оценки соотечественников транслировались русским литераторам-

франкофилам и напрямую участвовали в формировании образа писателя в глазах 

представителей культуры «серебряного века». Если публикации периодической 

печати 1880 – 1890-х гг. могли остаться незамеченными, то с вышедшими на 

рубеже веков сборниками критических работ, включавших литературные 

портреты Вилье, дело обстояло иначе. Книги статей символистски 

ориентированных авторов — Поля Верлена (1888), Теодора де Визева (1895), 

Гюстава Кана (1902), Реми де Гурмона (1906), — освещающие литературную 

жизнь Франции, а также «Анкета о литературной эволюции» (1891) Жюля Юре, в 

которой Вилье неоднократно назван мэтром, были известны и читаемы в русском 

модернистском кругу. Эти книги, в которых вырисовывается яркий образ 

писателя, мы подробнее рассмотрим в первой главе исследования. 

Первым биографом Вилье де Лиль-Адана стал Робер Понтавис де Гессей, 

друг и родственник писателя. Его книга «Villiers de L’Isle-Adam. L’Écrivain. — 

L’Homme»
9
, вышедшая в 1893 году, содержала много ошибок и неточностей, 

однако именно она стала поводом для первой русской рецензии, посвященной 

писателю. В первое десятилетие XX века были написаны книги Ж. Бодри
10

, 

А. Шапуто
11

 и некоторые другие. В 1910 году появилась документированная 

монография Э. де Ружмона
12
, ставшая основой для дальнейших исследований 

жизни и творчества Вилье и хорошо известная русским любителям творчества 

писателя начала века. 

                                                 
8
 Mallarmé S. Les Miens. T. I. Villiers de l’Isle-Adam. Bruxelles: Lacomblez, 1892. 96 p. 

9
 Pontavice de Heussey R. du Villiers de L’Isle Adam. Paris: Savine, 1893. 304 p. 

10
 Baudry J. Étude généalogique et biographique sur ascendants du poète Villiers de l’Isle-Adam. 

Paris: H. Champion, 1907. 96 p. 
11

 Chapoutot H. Villiers de l’Isle-Adam: l’écrivain et le philosophe. Paris: L. Delesalle, 1908. 244 p. 
12

 Rougemont E. de Villiers de l’Isle-Adam: biographie et bibliographie. Paris: Mercure de France, 

1910. 417 p. 
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С появлением монографии Э. де Ружмона можно говорить о том, что жизнь 

и творчество Вилье де Лиль-Адана стали объектом научного интереса 

литературоведов. На протяжении XX века исследователями (Ж. Болери, П.-Ж. 

Кастексом, Э. Другаром, А. Рэттом и др.) ведется серьезная работа с документами 

и рукописями писателя. С 1914 по 1931 гг. под руководством Марселя Лонге 

(Marcel Longuet) вышло 11 томов Полного собрания сочинений Вилье. 

Параллельно известные и оставшиеся в черновиках драмы и новеллы Вилье, а 

также письма писателя публикуются с подробными текстологическими 

комментариями в научных журналах. Уточняются факты биографии (так, 

Э. Другар развенчивает миф о близкой дружбе Вилье с Вагнером
13
), появляются 

воспоминания постаревших современников Вилье де Лиль-Адана
14

 и работы о его 

личных и творческих связях с собратьями по перу
15

. 

При обращении к текстам Вилье одним из самых востребованных 

исследовательских направлений оказывается анализ литературных источников, 

немало разысканий посвящено связям его творений с мировой литературной 

традицией (рассмотрено влияние на творческую манеру писателя текстов Э. По, 

Гофмана, Флобера, Ибсена и др.)
16
. Статья Э. Другара

17
 о связи Вилье с русской 

литературой — точнее, о влиянии Гого на одну из новелл Вилье — будет 

подробно рассмотрена в третьей главе диссертации. 

                                                 
13

 Drougard E. Richard Wagner et Villiers de l’Isle-Adam // Revue de littérature comparée. 1934. № 

2, avril-juin. P. 297—330. 
14

 Guiches G. Au banquet de la vie. Paris: Spes, 1925. 240 p. Régnier H. de Nos rencontres. Paris: 

Mercure de France, 1931. 251 p. ; Thomas L. Le vrai Villiers de l’Isle-Adam. Paris: Aux Armes de 

France, 1944. 55 p. ; Jeanès J. E. S. D’après nature, souvenirs et portraits. Besançon: Granvelle, 1946. 

232 p. 
15

 Drougard E. Villiers de l’Isle-Adam et Théophile Gautier // Revue d’histoire littéraire de la France. 

1932. № 4. P. 510—536 ; Jean-Aubry G. Une amitié exemplaire: Villiers de l’Isle-Adam et Stéphane 

Mallarmé. Paris: Mercure de France, 1942. 125 p. ; Besnier P. J.K. Huysmans et Villiers de l’Isle-

Adam // Mélanges Pierre Lambert, consacrés à Huysmans. Paris: A.G. Nizet, 1975. P. 151—163. 
16

 Mauclair C. Villiers de l’Isle-Adam relativement à Poe et Flaubert // Princes de l’esprit, Paris: 

A. Michel, 1931. P. 69—97 ; Drougard E. Encore les «Elixirs du diable» (Villiers de l’Isle-Adam et 

Hoffmann) // Revue de littérature comparée. 1935. № 2. P. 305—309 ; Idem. Ibsen et Villiers de l’Isle-

Adam // Revue de littérature comparée. 1947. № 2. P. 230—242. 
17

 Drougard E. Une réplique française de la Légende du Grand Inquisiteur // Revue des études slaves. 

1934. T. 14, fasc. 1–2. P. 51—71. 
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Публикуются работы, посвященные культурным и философским 

ориентирам писателя, его отношению к музыке
18
, немецкому идеализму

19
, 

оккультизму
20

. 

В контексте нашей темы особенно интересна монография Аллана Рэтта 

«Вилье де Лиль-Адан и символизм» (1965, второе изд. 1986), раскрывающая 

восприятие Вилье французскими поэтами-символистами. В первых двух главах 

автор подробно разбирает особенности эстетики, поэтики и философии Вилье, 

делающие его мэтром для поколения французских поэтов 80-х гг. XIX века, а в 

третьей рассматривает личные и творческие отношения Вилье с некоторыми 

представителями школы (Малларме, Верленом, Реми де Гурмоном, 

Э. Дюжарденом и др.). Рэтт показывает, что, будучи достаточно расплывчатым и 

сложно уловимым, воздействие Вилье на молодых литераторов последнего 

пятнадцатилетия XIX века оказывалось достаточно сильным, а в некоторых 

аспектах решающим
21
. Выявляя конкретные заимствования символистов из 

творчества Вилье (например, образ «femme froide» — «холодной женщины», 

воплощающей идеальное), исследователь приходит к выводу, что влияние Вилье 

проявилось не столько в поэзии символистов, сколько в философских установках 

(идеализм, переходящий в «иллюзианизм»; трактовка идей Гегеля и 

Шопенгауэра), в отношении к музыке и Вагнеру, и — шире — в создании 

«климата эпохи». Кроме того, драма «Аксель» сыграла важную роль в 

                                                 
18

 Jean-Aubry G. Villiers de l'Isle-Adam et la musique // Mercure de France. 1938. № 970. P. 40—57. 
19

 Van der Meulen C.J.C. L’Idealisme de Villiers de l’Isle-Adam. Amsterdam: H.G. Paris, 1925. 

214 p. ; Watthée-Delmotte M. Villiers de l’Isle-Adam et l’Hégélianisme: étude textuelle de Véra // Les 

Lettres romanes. 1984. Vol. 38, issue 1–2. P. 3—47. 
20

 Drougard E. Villiers de l’Isle-Adam et Eliphas Lèvi // Revue belge de philologie et d’histoire. 1931. 

T. 10, fasc. 3. P. 505—530 ; Meautis G. Axël, le Faust français // La Revue théosophique. Le lotus 

bleu. 1939. № 2. P. 345—351 ; Mercier A. Les Sources Ésotériques et Occultes de la poésie 

symboliste (1870 – 1914). T.1. Le symbolisme français. Paris: A.-G. Nizet, 1969. 286 p. Здесь же 

стоит отметить посвященную «Акселю» англоязычную публикацию: Anzalone J. Villiers de 

l’Isle-Adam and the Gnostic Tradition // French Review. 1983. Vol. 57, № 1. P. 20—27. 
21
«Pour être souvent diffuse et indirecte, l’influence de Villiers n’en a pas moins été efficace, voire 

même quelquefois décisive, sur les jeunes auteurs de 1885. […] De ce qu’il est difficile de délimiter 

exactement l’influence de Villiers, il ne faut pas conclure à son inexistence» (Raitt A.W. Villiers de 

L’Isle-Adam et le mouvement symboliste. Paris: J. Corti, 1986. P. 398). 
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становлении символистской драмы, явившись едва ли не первым французским 

опытом в этом жанре. 

В середине – второй половине XX века чаще появляются статьи, 

посвященные непосредственно поэтике Вилье, анализу фантастического и 

смешного
22

 в его произведениях. Творческий путь писателя осмыслен в работе 

Марзана (1937), а позднее — с разных точек зрения – в монографиях Гуревича 

(1965, второе изд. 1971), Борнека (1974) и Декотини (1983)
23

. Дебора Конингэм 

посвящает монографию роману «Будущая Ева»
24

. 

В 1986 г. под ред. А. Рэтта и П.-Ж. Кастекса в издательстве «Плеяда» 

выходит Полное собрание сочинений Вилье де Лиль-Адана, снабженное 

подробным текстологическим, историко-литературным и реальным 

комментарием
25
. Спустя год в печати появляется монография А. Рэтта 

«Заклинатель реальности»
26

 (первое изд. на англ. – 1981) — самая авторитетная 

биография писателя на сегодняшний день. Выход академического Собрания 

сочинений и выверенной досконально биографии в какой-то мере можно назвать 

итогом почти векового научного осмысления творчества Вилье. Завершающим 

аккордом в этом процессе становится коллоквиум в честь столетия со дня смерти 

                                                 
22

 Picard M. Notes sur les fantastiques de Villiers de l’Isle-Adam // Revue des sciences humaines. 

1959. № 3. P. 315—326 ; Taillade N. Claire Lenoir et le grotesque // Littératures (Annales publiées 

par la Faculté des Lettres de Toulouse). 1973. № 20. P. 43—67 ; Raitt A.W. Villiers de l’Isle-Adam et 

le fantastique // Cahiers de l’Association internationale des études françaises. 1980. № 32. P. 221—

229 ; Dentan M. Villiers de l’Isle-Adam: entre la dérision et l’ineffable // Dentan M. Le Texte et son 

lecteur: études sur Benjamin Constant, Villiers de l’Isle-Adam, Ramuz, Cendrars, Bernanos, Gracq. 

Lausanne: Éditions de l’Aire, 1983. P. 33—56. 
23

Marsan J. Villiers de l’Isle-Adam // Autour de romantisme. Toulouse: Éditions de l’Archer, 1937. 

P. 251–314 ; Gourevitch J.-P. Villiers de l’Isle-Adam ou l’univers de la transgression. Paris: 

P. Seghers, 1971. 191 p. ; Bornecque J-H. Villiers de l’Isle-Adam: créateur et visionnaire. Paris: 

A.G. Nizet, 1974. 228 p. ; Decottignies J. Villiers le taciturne. Lille: Presses universitaires de Lille, 

1983. 146 p. 
24

 Conyngham D. Le Silence éloquent. Thèmes et structure de «L’Ève future» de Villiers de l’Isle-

Adam. P.: José Corti, 1975. 169 p. 
25

 Villiers de l’Isle-Adam Au. Œuvres complètes: En 2 vols. Édition établie par A. Raitt et P.-G. Castex 

avec la collaboration de J.-M. Bellefroid. Paris: Gallimard, 1986. Оригинальные тексты Вилье де 

Лиль-Адана цитируются по этому изданию (Œuvres complètes — ŒС), в скобках указываются 

номер тома и страница. При необходимости в квадратных скобках приводится близкий к тексту 

перевод. 
26

 Raitt A. Exorciste du réel. Paris: Librairie José Corti, 1987. 461 p. 
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писателя, прошедший в Сорбонне в 1989 г. и положивший начало современному 

этапу изучения его художественного наследия
27

. 

В последние несколько десятилетий особенно интересен исследователям 

становится Вилье-драматург и Вилье–романист. Заявленный ранее тезис о важной 

роли Вилье в формировании символистского театра оказывается основой для 

более глубокого анализа его драматургии. В этом контексте интересны 

исследование Б. Вибера
28

 и монография Ж. Жоли о новаторской роли Вилье в 

создании театра Слова
29
, а также книга «Женщина, слово и смерть в “Акселе” и 

“Будущей Еве” Вилье де Лиль-Адана»
30
, автор которой видит в творчестве Вилье 

де Лиль-Адана реконструкцию исконного античного трагизма, утерянного во 

французской драме в эпоху классицизма. В 2014 г. драматургии писателя был 

посвящен номер журнала «Littératures»
31

.  

На рубеже XX–XXI вв. «Будущая Ева» еще чаще становится объектом 

изучения – и как пример символистского романа, и как текст, связанный с темой 

«искусственного в искусстве». Роман Вилье о создании искусственной женщины 

рассматривается в одном ряду с «Песочным человеком» Гофмана и 

«Франкенштейном» Мэри Шелли
32
. Систематизируя работы последних 

десятилетий, нельзя не отметить также сохраняющийся интерес исследователей к 

                                                 
27

 По результатам коллоквиума был опубликован сборник: Villiers de l’Isle-Adam. Cent ans après. 

(1838 – 1889): actes du colloque international. Sorbonne, les 26 et 27 mai 1989 / organisé par Michel 

Crouzet et Alan Raitt. Paris: SEDES, 1990. 162 p. 
28

 Vibert B. Villiers de l’Isle-Adam et l’impossible théâtre du XIX siècle // Romantisme. 1998. № 99. 

P. 71—87. 
29

 Jolly G. Dramaturgie de Villiers de l’Isle-Adam. Paris: l’Harmattan, 2002. 351 p. 
30

 Collion Diérickx Ch. La femme, la parole et la mort dans «Axël» et «L’Ève future» de Villiers de 

L’Isle-Adam. Paris: H. Champion, 2001. 476 p. 
31

 Littératures. Villiers de l’Isle-Adam. Le théâtre et ses imaginaires. [Электронный ресурс] / Sous la 

dir. de P. Glaudes et B. Vibert. 2014. № 71. 280 p.  

URL: https://journals.openedition.org/litteratures/329 (дата обращения: 20.11.2019). 
32

 Noiray J. «L’Ève future» ou Le laboratoire de l’idéal. Paris: Belin, 1999. 191 p. ; L’homme 

artificiel: les artifices de l'écriture?: Hoffmann, Mary Shelley, Villiers de l'Isle Adam / Cahiers de 

littérature générale et comparée sous la direction de B. Didier et G. Ponnau. Paris: SEDES, 1999. 

64 p. ; L’homme artificiel: Hoffmann, Shelley, Villiers de l’Isle-Adam / ouvrage dir. par 

I. Krzywkowski. Paris: Ellipses, 1999. 192 p. ; Ponnau G. «L’Ève future» ou L'œuvre en question. 

Paris: Presses universitaires de France, 2000. 168 p. ; Malinowski W.M. L’Ève future ou la fabrique de 

l’ideal // Malinowski W.M. Le roman du symbolisme: Bourges, Villiers de l’Isle-Adam, Dujardin, 

Gourmont, Rodenbarch. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2003. P. 51–87. 

https://journals.openedition.org/litteratures/329


 14 

духовно-философским исканиям писателя, сложному переплетению идеализма, 

мистицизма и религиозности, отразившемуся в его творчестве
33

. 

Обратимся теперь к отечественным исследованиям творчества Вилье де 

Лиль-Адана. Как уже упоминалось, эстафета отношения к Вилье как к предтече 

символизма, исповедующему идеализм и мистицизм, была подхвачена русскими 

литераторами рубежа XIX – XX вв., в то же время не оставалась забытой и сатира 

писателя. Работы этого периода являются непосредственным объектом нашего 

исследования и будут подробно рассмотрены в соответствующих главах, здесь мы 

лишь кратко обрисуем ситуацию. Первые замечания
34

 об особенностях судьбы и 

творческого почерка Вилье принадлежат З.А. Венгеровой (1894, 1900), 

К.П. Медведскому (1896), Л. Гуревич (1900), А.В. Гольштейн (1902). После 

выхода «Жестоких рассказов» (1908) под редакцией и с предисловием Брюсова 

появляется ряд рецензий на сборник, с разной степенью подробности 

представляющих читателю французского мэтра (публикации А. Куприна, 

Д. Философова, М. Волошина и др.). В архиве В. Брюсова осталась рукопись с 

незаконченным анализом новелл писателя, датируемая 1910-ми гг. Большинство 

названных авторов в той или иной степени касаются вопроса восприятия 

читателями произведений Вилье, затрагивая проблему (не)известности и 

(не)популярности его в России. Самым внимательным критиком Вилье де Лиль-

Адана стал М. Волошин, посвятивший краткую заметку роману «Будущая Ева» 

(1911) и развернутую статью драме «Аксель» «Апофеоз мечты и смерти. Трагедия 

Вилье де Лиль-Адана “Аксель” и трагедия его собственной жизни» (написана в 

1909, опубл. в 1912). Стараясь выявить суть «Акселя», Волошин сравнивает 

драму с текстами Ф.М. Достоевского, обращаясь к романам «Братья Карамазовы» 

и «Бесы». В 1918 г. компаративный сюжет возникнет в посвященной 

И.С. Тургеневу монографии киевского филолога С.И. Родзевича: размышляя о 

                                                 
33

 Simon S. Le Chrétien malgré lui ou La religion de Villiers de L'Isle-Adam. Paris: Découvrir, 1995. 

260 p. ; Vibert B. Villiers l’inquiéteur. Toulouse: Presses universitaires du Mirail, 1995. 417 p. 
34

 Первая в России статья о Вилье – некролог писателю — вышла на польском языке в журнале 

«Край», издававшемся в Санкт-Петербурге: K.W. Z literatury francuzkiej. Hr. de Villiers de l’Isle-

Adam: Rzemiosłowośé i artizm w literaturze spółczesnej. Bourget: «La Disciple». W. Hugo: Dzieła 

Pośmiertne – «Amy Robsart», «Les Jumeaux» // Kraj. 1889. № 34. С. 1—4. 
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связях творчества Тургенева с символизмом, исследователь сопоставляет новеллу 

«Вера» с повестью «Клара Милич». Однако, не зная точных дат написания 

текстов, и Волошин, и Родзевич склонны усматривать или типологическое 

сходство, или влияние русских классиков на творчество французского писателя. 

В.М. Фриче в «Поэзии кошмара и ужаса» (1912) рассматривает творчество 

Вилье с точки зрения социологии — как реакцию одного из «последних 

аристократов» на развитие капитализма. Обратившись к Вилье-сатирику, увидеть 

в нем «антагониста современного буржуазного общества»
35

 достаточно легко — 

именно в этом ключе творчество писателя будет интересно советскому 

литературоведению. 

1917 год внес известные коррективы в выбор литературных кумиров. Вилье 

де Лиль-Адан как пророк символистского движения оказался не востребован. В 

20-е гг. опубликована одна драма писателя («Освобождение» в пер. 

С.А. Полякова; М.: ГИЗ, 1920) и одна статья о нем — во втором томе 

Литературной энциклопедии. Автор статьи А.Я. Шабад дает достаточно 

объективную характеристику творчеству Вилье, обращая внимание и на 

шопенгауэровский пессимизм, и на иронию «в трактовке современных тем», и на 

«оккультную сущность» многих сюжетов
36
. Кроме того, писатель упоминался в 

«Очерке развития западно-европейской литературы» В.М. Фриче, игравшем роль 

учебного пособия (в издании 1922 г. в сжатой форме повторялись тезисы «Поэзии 

кошмаров и ужаса», в последующие издания строки о Вилье не вошли). После 

этого Вилье был забыт на 30 лет, обращение к его творчеству стало возможным 

благодаря появлению во французской печати работы Борнека, в которой 

исследователь приводил косвенные доказательства участия Вилье в жизни 

Парижской коммуны в качестве обозревателя газеты «Tribune du peuple»
37

 

                                                 
35

 Фриче В.М. Поэзия кошмаров и ужаса. Несколько глав из истории литературы и искусства на 

Западе. М.: Сфинкс, 1912. С. 233. 
36

 Шабад А.Я. Вилье де Лиль-Адан // Литературная энциклопедия: В 11 т. [М.]: Изд-во Ком. 

Акад., 1929. Т. 2. Электронный ресурс: Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор». URL: http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/ (дата обращения: 

20.11.2019). 
37

 Villiers sous la Commune. Présentation de J. H. Bornecque // Mercure de France, 1953, 1 août. См.: 

Балашов Н.И. Романтические традиции в литературе второй половины XIX века (Барбе 

http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/
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(выходила 17 – 24 мая 1871 г.). Живущий в глубокой нищете, симпатизирующий 

Коммуне, высмеивающий в своем творчестве «бесчеловечность 

собственнического общества»
38
, не признанный «реакционной критикой» и без 

всяких оснований присвоенный декадентами, — таким Вилье предстал перед 

советским читателем. 

Писатель фигурирует среди авторов двухтомника «Французская новелла 

XIX века». Во второй том вошли восемь немистических рассказов Вилье из 

разных сборников. В краткой сопроводительной статье М.С. Трескунова 

отмечала: «Несмотря на то, что писателя интересуют случаи и характеры 

необычайные, странные, парадоксальные и это вносит в его творчество элемент 

фантастичности, рассказы его несомненно реалистичны. Отсюда — 

принципиальное отличие творчества Вилье де Лиль-Адана от 

антиреалистического декадентского искусства»
39

. 

В том же году в 3-м томе «Истории французской литературы» (1959) 

опубликован развернутый очерк Н.И. Балашова о творчестве Барбе д’Оревильи и 

Вилье де Лиль-Адана. Характеризуя многие произведения писателя, 

исследователь подчеркивает связь Вилье с романтической традицией и Бодлером. 

Разумеется, в первую очередь внимание автора статьи привлекает 

«антибуржуазная» сатира Вилье, основным приемом которой становится 

«романтический гротеск», а также «революционно-романтический пафос» его 

драм. Стараясь обойти «отдельные вещи упадочного характера», Н.И. Балашов 

достаточно подробно останавливается на социальных мотивах драматургии, 

романов, «сатирически-гротескных» и «страшных» рассказов Вилье
40

.  

В Краткой литературной энциклопедии Вилье де Лиль-Адану посвящена 

небольшая заметка О.И. Ильинской. Автор ставит творческую эволюцию 

писателя в прямую зависимость от судьбы Коммуны, а также отмечает, что в 

                                                                                                                                                                       

д’Оревилли, Вилье де Лиль-Адан) // История французской литературы. М.: Издательство АН 

СССР, 1959. Т. 3. 1871—1917. С. 338. 
38

 Балашов Н.И. Романтические традиции в литературе … С. 346. 
39

Трескунова М.С. Вилье де Лиль-Адан // Французская новелла XIX века. М.—Л.: 

Государственное издательство художественной литературы, 1959. Т. 2. С. 771. 
40

 Балашов Н.И. Указ. соч. С. 329—346. 
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лучших произведениях Вилье «соседствуют сатирический антибуржуазный 

гротеск и романтическая апология мечтательства»
41

. 

Сборник «Contes cruels et autres histoires» (1966), включающий в себя 

двенадцать непереведенных новелл, открывался предисловием Н.Я. Рыковой на 

русском языке. В статье содержатся глубокие замечания о парадоксальности 

языка и стиля писателя, характере сарказма и особенностях фантастического в его 

текстах. Указывая на связь Вилье с романтической традицией, исследовательница 

подчеркивает: «с романтиками его роднят исторические и экзотические интересы, 

изощренность и некоторая вычурность слога, пристальное и тревожное внимание 

к “сумеречному”, потаенному в человеке, даже особый подход к политической 

злобе дня, ее гротескно-фантастическое преображение. […] И все же он отнюдь 

не эпигон романтизма, а писатель своего времени, конца века. […] он резче, 

горше и мрачнее своих предшественников»
42

. 

Событием стало научное издание сборника «Жестокие рассказы» в серии 

«Литературные памятники» в 1975 г. Тексты сопровождаются подробным 

комментарием и обстоятельной статьей Н.И. Балашова. Творчество Вилье 

рассматривается уже не столько в контексте продолжения романтических 

традиций, сколько в перспективе развития «общедемократического 

литературного направления»
43
. Обрисовав биографию Вилье и охарактеризовав 

основные его произведения, исследователь закономерно сосредотачивается на 

публикуемом сборнике. Хронологически новеллы книги «Contes cruels» делятся 

автором статьи на три группы: четыре ранних, «овеянных дымкой мистицизма», 

пятнадцать написанных в 70-е гг., среди которых «чаще всего встречаются 

произведения особой сатирической интенсивности» и наиболее противоречивые 

                                                 
41

 Ильинская О.И. Вилье де Лиль-Адан // Краткая литературная энциклопедия. М.: Сов. энцикл., 

1962. Т. 1. Электронный ресурс: Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор». URL: http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/default.asp (дата обращения: 

20.11.2019). 
42

 Рыкова Н.Я. Вилье де Лиль-Адан и его рассказы // Villiers de l’Isle-Adam A. Contes cruels et 

autres histoires. M.: Прогресс, 1966. С. 7. 
43

Балашов Н.И. Творчество Вилье де Лиль-Адана в перспективе развития 

общедемократических направлений французской литературы XX века // Вилье де Лиль-Адан О. 

Жестокие рассказы. М.: Наука, 1975. С. 168. 

http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/default.asp
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поздние новеллы, на которых отразились «атмосфера кризисности, ощущение 

безысходности»
44
, свойственные времени. Стоит учитывать, что рассказы первой 

группы, представляющие Вилье-лирика и мистика, в советское издание не вошли, 

только первый из них — стихотворная «Сказка любви» — приведен в 

примечаниях. Важным дополнением стала публикация, хоть и в сокращении, 

первой части драмы «Аксель» в переводе М. Волошина. 

Последним советским изданием текстов Вилье стала книга «Избранное» 

(1988), в которую вошел роман «Будущая Ева», рассказы из пяти сборников и 

очерки из прессы Парижской коммуны. В предисловии В.Е. Балахонов указывает 

на необычность положения Вилье в истории литературы: «символист, 

провозвестник идей “конца века”, соратник поэтов Коммуны и предшественник 

сюрреалистов, проницательный писатель-реалист и неисправимый мечтатель и 

романтик»
45

. 

Как мы видим, среди немногих советских работ о Вилье, существующих 

только в формате энциклопедических статей или предисловия / послесловия, 

находятся серьезные исследования творческого пути писателя (Н.И. Балашов) и 

достаточно точные наблюдения над его поэтикой (Н.Я. Рыкова). При этом 

формируется очередной миф о французском авторе, приемлемый для советской 

эпохи. 

На рубеже XX – XXI вв. с возрастанием интереса к культуре декаданса 

творчество Вилье все чаще привлекает внимание филологов. Новеллам Вилье 

посвящены работы М.В. Алексеевой
46

, М.В. Максимовой
47
, М.В. Афанасьевой

48
, к 

                                                 
44

 Там же. С. 195, 196. 
45

 Балахонов В.Е. «В каждом живет Прометей» // Вилье де Лиль-Адан О. Избранное. Л.: 

Художественная литература, 1988. С. 5. 
46

 Алексеева М.В. Особенности стилистических приемов в новеллах Огюста Вилье де Лиль-

Адана // Тезисы Первой Всероссийской лингвистической конференции «Стилистика текста», 

23 – 27 июня 1992. Якутск: ЯГУ, 1992. С. 5—8. 
47

 Максимова М.В. Искусство и художник в новеллах Вилье де Лиль-Адана // Вестник 

Якутского гос. ун-та. Филология. Журналистика. 2003. № 2. С. 88—92.  
48

 Афанасьева М.В. О. Вилье де Лиль-Адан — новеллист // Вестник Московского гос. обл. ун-

та. Сер.: Рус. филология. 2007. № 2. С. 242—244 ; Она же. О. Вилье де Лиль-Адан и Э. По // 

Текст и контекст: лингвистический, литературоведческий и методический аспекты: [в 4-х т.]. 

М.: МГПУ, 2007. Т. 2. С. 143—146. 
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его ранним поэтическим опытам обращается А.А. Костиков
49
, с разных ракурсов 

рассматривает творческое наследие Вилье Т.М. Трофименко
50
. Н.В. Тишунина 

анализирует «космогоническую трагедию» «Аксель» в контексте развития 

символистского театра
51

. «Будущая Ева» становится объектом рассмотрения в 

статье О.Б. Вайнштейн
52

. 

В 2000-м году защищена диссертация Д.Б. Абдуллаевой «Традиции и 

новаторство в творчестве Вилье де Лиль-Адана», претендующая на комплексное 

изучение всего творчества писателя. Исследовательница предлагает 

периодизацию литературного пути своего героя и, опираясь на комментарии 

А. Рэтта и П.-Ж. Кастекса во французском Собрании сочинений Вилье, 

характеризует большинство его произведений. Считая писателя «связующим 

звеном между поздним романтизмом и декадентскими направлениями конца 

века», Д.Б. Абдуллаева называет «литературные связи и взаимодействия» «одним 

из наиболее важных аспектов изучения творчества Вилье де Лиль-Адана»
 53

. 

Значительное внимание творчеству писателя уделено в докторской 

диссертации Н.М. Хачатрян, посвященной осмыслению неоромантизма как 

                                                 
49

 Костиков А.А. Основные идеи и образы в «Первых стихотворениях» О. Вилье де Лиль-Адана 

и «Цветах зла» Ш. Бодлера // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2012. 

№ 11. С. 175—178. 
50

 Трофименко Т.М. Поэтика художественного пространства и времени в повести Вилье де 

Лиль-Адана «Клер Ленуар» // Художественное слово в пространстве культуры: материалы 

Юбилейной междунар. науч. конф., посвящ. тридцатилетию Кафедры зарубежной литературы, 

Иваново, 20 дек. 2006 г. Иваново: ИвГУ, 2007. С. 302—306 ; Она же. Философский дискурс в 

произведениях Вилье де Лиль-Адана // Художественное слово в пространстве культуры. 

Иваново: Ив.ГУ, 2008. С. 79—84 ; Она же. Музыкальная драма Рихарда Вагнера и французская 

литература XIX века (на материале произведений О. Вилье де Лиль-Адана) // Вестник 

Ивановского университета. Гуманитарные науки. Филология, история, философия. 2009. № 3. 

С. 96—100 ; Она же. Роман О. Вилье де Лиль-Адана «Будущая Ева» и французская научная 

фантастика // Вестник Ивановского университета. Гуманитарные науки. Филология. 2011. № 1. 

С. 14—21. 
51

 Тишунина H.B. Трагедия Вилье де Лиль-Адана «Аксель» и формирование эстетики 

символистской драмы во Франции // Художественное мышление в литературе XVIII–XX веков: 

Сб. науч. тр. Калининград: КГУ, 1996. С. 88—96. См. также: Она же. Западноевропейский 

символизм и проблема взаимодействия искусств: опыт интермедиального анализа. СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А. И. Герцена, 1998. 159 с. 
52

 Вайнштейн О.В. Руки андроида: опыт прочтения романа Вилье де Лиль-Адана «Будущая 

Ева» // Теория Моды. 2013. № 27. С. 139—154. 
53

Абдуллаева Д.Б. Традиция и новаторство в творчестве Вилье де Лиль-Адана: дис. … канд. 

филол. наук. СПб., 2000. С. 6, 3. 
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самостоятельного и значимого направления французской литературы второй 

половины XIX века. Называя Вилье «одним из самых талантливых и самобытных 

представителей французской неоромантической прозы»
54
, исследовательница 

дает общую характеристику творческого пути писателя, анализирует роман 

«Будущая Ева», в котором видит «неоромантическую интерпретацию сюжета 

“Фауста”» («герой романа Вилье Томас Эдисон сочетает в себе черты и Фауста, и 

Мефистофеля, и Вагнера»)
 55
, и уделяет внимание тематически разным новеллам 

из сборника «Жестокие рассказы» (в разных главах проанализированы новеллы, 

связанные с преломлением тем науки, религии и истории). В диссертации 

предлагается и обосновывается определенный ракурс рассмотрения творчества 

Вилье, присутствует достаточно тонкий анализ некоторых его текстов, но в то же 

время встречаются фактические ошибки (исследовательница упоминает о 

«последнем романе» писателя «Трибула Бономе», хотя под таким названием 

вышел сборник новелл; неверно указывает дату публикации драмы «L’Évasion»; 

называет написанную после «Изиды» и «Элен» драму «Моргана» «первым 

литературным опытом писателя»)
56

, неточности и спорные утверждения. В 

частности, сложно согласиться с тезисом, что «“субъективность восприятия мира” 

[…], “отрицание реальности” […] свойственны романтизму, однако не 

обнаруживаются в творчестве Вилье де Лиль-Адана». 

Авторы обеих рассмотренных диссертаций, обращаясь к истории изучения 

творчества Вилье (обрисованной достаточно избирательно и Д.Б. Абдуллаевой и 

Н.М. Хачатрян), отмечают интерес, проявленный к произведениям писателя в 

России в начале XX в. 
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В XXI веке появляются новые издания Вилье на русском языке: в сборнике 

«Проклятые поэты» опубликована стихотворная подборка, отдельными книгами 

выходят «Жестокие рассказы» и драма «Бунт»
57
. Переводчица «Бунта» 

Е.Е. Дмитриева сопровождает текст интересным анализом пьесы, приходя к 

выводу, что Вилье решает проблемы «отнюдь не идеологического, социального 

или философского характера», писатель говорит об «эстетике нового искусства: 

создании новой формы драмы и нового языка театра»
58

. 

С конца 1990-х гг. в научной литературе ставится актуальная для нашего 

исследования проблема рецепции творчества французского автора в России. 

Вслед за С.И. Родзевичем на связь между «Верой» Вилье де Лиль-Адана и 

«Кларой Милич» И.С. Тургенева обращает внимание Р.Н. Поддубная. Однако в 

отличие от своего предшественника, сопоставляя даты публикаций и указывая на 

«своеобразное цитирование» Тургеневым новеллы Вилье
59
, Р.Н. Поддубная 

пишет о весьма вероятном знакомстве русского классика с «Верой». По мнению 

исследовательницы, «главное, что сближает произведения, — это изображение 

способности психики и сознания творить реальность, субъективно достоверную, 

до неузнаваемости преобразующую подлинную действительность, но 

психологически, личностно не отличимую от нее»
60
. Финал тургеневской повести 

«как бы расшифровывает психологический смысл финала “Веры”. В свою 

очередь, двойная природа “странного” в рассказе Вилье помогает прояснить более 

сложный вариант психической реальности в “таинственной повести” 

Тургенева»
61

. 
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В дальнейшем вопрос о восприятии Вилье в России осмысляется в работах, 

посвященных русскому «серебряному веку». Имя писателя фигурирует в 

диссертациях и статьях, освещающих связи русских авторов рубежа XIX – XX вв. 

с французской культурой. Так, Е.С. Островская в кандидатской диссертации 

указывает на обращение И.Ф. Анненского к рассказам Вилье де Лиль-Адана и 

подробно рассматривает оставшийся в рукописях поэта перевод новеллы Вилье 

де Лиль-Адана «Забавы граций». Среди особенностей перевода 

исследовательница выделяет изменение синтаксиса («стремление дробить 

сложные периоды», не всегда объясняемое структурными различиями русского и 

французского языков), отражение в стиле противоречия между поэтическими 

описаниями и приметами практичной современности, использование 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, с которыми «в перевод проникает 

мещанская сентиментальность», смену композиционных акцентов (благодаря 

вынесенному Анненским в финал образу заката, с которого начинался рассказ, 

новелла приобретает кольцевую композицию)
62
. Серьезного внимания 

исследовательницы заслуживает передача названия, так как в обороте «Jeu des 

Grâces» скрыто несколько смыслов, актуализации которых в оригинале помогает 

контекст. По предположению Е.C. Островской, смена заглавий в переводе 

отражает «горизонты восприятия» Анненского: начальный вариант — «Серсо» 

(прямое значение), промежуточный вариант — «Трогательные игры» 

(совмещение буквального значения игры с иронией Вилье де Лиль-Адана) и, 

наконец, символическое прочтение темы — «Забавы Граций»
63

. 

В разных работах к сопоставлению «Творимой легенды» Ф. Сологуба и 

«Будущей Евы» Вилье де Лиль-Адана обращается Д.В. Токарев
64
. При этом 

исследователь подключает к анализу не только романы, но и статью о Вилье 
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М. Волошина, рисующего яркий портрет французского писателя. По мнению 

Токарева, поэт-химик Триродов «совмещает в себе черты главного героя романа 

[«Будущая Ева»] — Томаса Эдисона — и самого Вилье де Лиль-Адана»
65

. 

Прослеживая «интересные аналогии» между трилогией Сологуба и французским 

романом (общие черты во внешности и характерах главных героев, сходство 

локусов, в которых они обитают, стремление авторов подробно, «с претензией на 

научность» описать ход мыслей изобретателей, пронизывающий оба 

произведения «мотив сведения тела к бестелесному образу», конфликт духовного 

и телесного, отраженный в женских персонажах, тема «отклонения 

сексуальности» и т.д.), исследователь говорит о весьма вероятном знакомстве 

Сологуба с оригиналом французского романа (русский перевод вышел только в 

1911 г. и не значится в списке книг, находившихся в библиотеке Сологуба)
66
. В то 

же время Токарев, ссылаясь на М. Риффатера и М. Ямпольского, вводит в свой 

анализ термин «интерпретанта», под которым понимает «третий текст, неявно 

участвующий в формировании смысла». Не имея «видимого отношения к 

исследуемому тексту, “третий” текст позволяет тем не менее вскрыть глубинные 

смысловые пласты, не поддающиеся прочтению даже при привлечении так 

называемого текста-источника». По мнению ученого, даже если Сологуб не был 

знаком с «Будущей Евой», «текст Вилье функционирует как своего рода 

интерпретанта, позволяющая расшифровать некоторые смысловые коды, 

содержащиеся в романе русского писателя, например зацикленность автора на 

идее развоплощения и идее преодоления сексуальности за счет радикального 

телесного преображения»
67

. 

Отношению М.А. Волошина к французской литературе и, в частности, к 

Вилье де Лиль-Адану посвящены статьи С.М. Пинаева
68

, А. Мурашова
69

, 
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О.В. Темной
70
. Указывая на важную роль, которую произведения Вилье сыграли в 

духовных поисках Волошина, исследователи не ставят своей целью провести 

развернутый анализ связей между творчеством французского автора и русского 

поэта, ограничиваясь частными замечаниями. Так, С.М. Пинаев отмечает, что 

«знакомство с творчеством Вилье де Лиль-Адана послужило дополнительным 

толчком к развитию эзотерического мировоззрения Волошина», позволило 

пересмотреть «некоторые литературно-философские постулаты»
71

.  

Статье Волошина «Апофеоз мечты и смерти…» уделяется внимание в 

исследованиях критического наследия поэта. Еще в послесловии к выпущенному 

в серии «Литературные памятники» сборнику «Лики творчества» Волошина 

Н.Я. Рыкова включала очерк «Апофеоз мечты…» в группу статей, в которых 

«автор-критик, автор-оценщик литературных явлений как бы сознательно 

стушевывается, прячется за материал, а материалом этим являются обращения к 

свидетельствам и оценкам французских критиков, писателей и поэтов […]»
72

. 

Приводя в пример посвященную Вилье работу, исследовательница указывает, что 

«писатель, о котором Волошин намеревался писать критическую статью, 

превращается в его персонаж, героя своеобразной повести, а литературная 

критика стушевывается перед художественным вымыслом»
73
. Отчасти продолжая 

и развивая эти тезисы, Т.Н. Бреева в своей диссертации анализирует средства, 

которыми пользовался Волошин, создавая свои «мифы» о художниках (в случае 

Вилье это выявление духовной близости автора и героя рассматриваемого (не 

автобиографического) произведения, использование литературной параллели, 

опора «на широкий спектр “чужих мнений”»)
74
. Характеризуя стилистику и 

композицию критических работ Волошина, Т.Н. Бреева на примере статьи о 
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Вилье иллюстрирует «использование литературных и живописных сравнений, 

аналогий и уподоблений». По мнению исследовательницы, уподобление замысла 

«Акселя» архитектурному плану средневекового собора «определило 

последовательность и механизм анализа трагедии. Каждая из четырех частей 

произведения рассматривается критиком как элемент целого, обладающий 

относительной самостоятельностью и создающий (подобно любой стадии 

развития готического собора) законченное впечатление. Однако при этом все 

части представляют собой постепенное раскрытие “срединного символа” 

трагедии»
75

. 

В 2003-м году в серии «Из литературного наследия» опубликован полный 

текст волошинского перевода драмы «Аксель» (позже этот перевод вошел в 

IV том Собрания сочинений М.А. Волошина) со вступительной статьей 

П.Р. Заборова, в которой исследователь рассматривает творческую историю и 

особенности переводческого стиля Волошина. Кроме того, множество ценных 

наблюдений об отражении творчества французского автора в поэтическом, 

прозаическом и эпистолярном наследии Волошина содержится в комментариях к 

Собранию сочинений поэта, подготовленных сотрудниками Института русской 

литературы (Пушкинского Дома) РАН. Упоминания о влиянии произведений 

Вилье можно встретить также в работах о прозе Брюсова, творчестве Черубины 

де Габриак (Е.И. Дмитриевой) и Мирэ (А.М. Моисеевой).  

Очевидно, что в последние десятилетия в России возрастает научный 

интерес к творчеству Вилье де Лиль-Адана, однако говорить о разработанности 

темы еще рано. Существующая диссертация Д.Б. Абдуллаевой, хоть и претендует 

на обзорный анализ всего художественного наследия писателя, является только 

началом научного осмысления его творчества в нашей стране, а не логичным 

завершением такового. С другой стороны, непреходящий интерес к культуре 

«серебряного века» подводит исследователей к теме русско-французских 

взаимодействий в этот период, а Вилье де Лиль-Адан в таком контексте 

оказывается весьма любопытной фигурой как автор, обязательный для прочтения 
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в кругу русских модернистов начала XX века. Таким образом, представляется 

актуальным исследование, посвященное восприятию творчества французского 

автора в конце XIX – начале XX вв.  

Научная новизна работы обусловлена самой постановкой проблемы и 

объемом вводимого в научный оборот и проанализированного материала. 

«Русский Вилье», рецепция его творчества в России рубежа XIX – XX вв. впервые 

оказывается предметом масштабного и комплексного научного рассмотрения. 

Впервые предпринимается целостный анализ связанной с творчеством Вилье де 

Лиль-Адана деятельности известных отечественных франкофилов – В. Брюсова и 

М. Волошина; системно анализируются статьи о Вилье и переводы его 

произведений признанными авторами и литераторами так называемого «второго 

ряда» (А. Мирэ, С.А. Поляков и др.). В научный оборот вводятся малоизвестные и 

новонайденные архивные документы, атрибутированы и датированы не 

изучавшиеся ранее переводы произведений писателя на русский язык.  

 

Цель исследования: создание целостной картины восприятия творчества 

О. Вилье де Лиль-Адана в России конца XIX – начала XX вв., определение 

специфики и динамики его рецепции в этот период.  

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи: 

1. Определить и описать источники, в том числе малоизвестные и неизвестные, а 

также архивные документы, имеющие отношение к восприятию творчества 

Вилье де Лиль-Адана в России конца XIX – начала XX вв.  

2. Установить релевантные для случая Вилье де Лиль-Адана аспекты рецепции. 

3. Обозначить круг литераторов, обращавшихся к произведениям Вилье де Лиль-

Адана, описать контекст, причины и особенности этих обращений. 

4. Выяснить роль и место творчества Вилье де Лиль-Адана в творческом мире 

В.Я. Брюсова и М.А. Волошина, учитывая их серьезное увлечение 

французской культурой; проанализировать их отношение к творчеству Вилье 

де Лиль-Адана и формы, в которых оно проявилось; установить роль обоих 

поэтов в ознакомлении русской аудитории с произведениями писателя. 
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5. Проследить динамику интереса русской публики к текстам французского 

писателя, выявить специфику каждого этапа рецепции. 

В нашем случае создание картины рецепции предполагало отбор материала 

и рассмотрение его в плане аспектов (критика, перевод, отражения в творчестве), 

хронологии (выделение этапов рецепции и определение специфики каждого этапа) 

и целевой аудитории (предназначенность кругу избранных или широкой 

читательской аудитории). 

Методологической основой исследования стало представление о том, что 

изучение восприятия творчества инокультурного писателя предполагает 

исследование как непосредственных фактов рецепции (переводов, критики, 

аллюзивного пласта оригинальных текстов), так и разноуровневого контекста (от 

эпизодов биографии и редакционной политики конкретного журнала до общих 

веяний эпохи), причин и обстоятельств вхождения творческого наследия 

иностранного автора в отечественную культурную среду. Это коррелирует с 

принципом «встречного течения», сформулированного А.Н. Веселовским для 

снятия напряжения в конфронтации «теории “основ”» и «теории 

“заимствований”»
76
. Основы сравнительно-исторического литературоведения, 

заложенные в России А.Н. Веселовским, получили теоретическое и практическое 

развитие в трудах В.М. Жирмунского, М.П. Алексеева, П.Р. Заборова, 

Д.М. Шарыпкина и многих других исследователей. История, теория и практика 

компаративного исследования — сюжет, весьма востребованный современной 

филологией, о чем свидетельствуют прошедшие в последние годы коллоквиумы и 

конференции, изданные монографии и сборники исследований
77

. 

                                                 
76

 «Объясняя сходство мифов, сказок, эпических сюжетов у разных народов, исследователи 
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стиха. СПб.: типография Императорской Академии Наук, 1889. Вып. 5. С. 115). 
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М.: Журнал «Вопросы литературы», 2011. 320 с. ; Русская литература в зеркалах мировой 
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Методологически значимыми для нас стали исследования, в разных ракурсах 

освещающие проблемы взаимодействия разнонациональных литератур, в первую 

очередь, посвященные контактным связям между русской словесностью и 

французской (статьи и монографии Ж. Дончин, В.Е. Багно, Р.М. Дубровкина, 

П.Р. Заборова, В.В. Полонского, А.Б. Стрельниковой и др.). Благодаря некоторой 

параллельности сюжета особую ценность приобрела книга Р.М. Дубровкина 

«Стефан Малларме и Россия» (1998), автор которой, с одной стороны, использует 

обширный фактический материал, а с другой — очень скрупулезно рассматривает 

осуществленные русскими поэтами переложения произведений французского 

символиста. 

П.Р. Заборов отмечает, что «при всем многообразии путей 

межлитературного обмена выражается он главным образом в двух формах. Это 

перевод и интерпретация, которую осуществляет литературная критика в 

широком смысле слова»
78
. В современном учебном пособии в качестве основных 

аспектов рецепции перечислены «литературная критика, театральная эстетика, 

сценическая деятельность, перевод, цензура, типы изданий, а также — и прежде 

всего — усвоение опыта воспринимаемого автора в оригинальном творчестве»
79

. 

В нашем случае актуальным оказывается обращение к таким типам рецепции, как 

перевод, критика и отражение в творчестве. При изучении посвященных Вилье де 

Лиль-Адану критических статей для нас важным представлялось не только 

проследить концепцию русского автора, но и выявить источники, к которым он 

обращался, так как это позволяет увидеть процесс формирования культурного 

фона известных представителей эпохи. При анализе переводов мы не ставили себе 

                                                                                                                                                                       

культуры: рецепция, переводы, интерпретации. М.: ИМЛИ РАН, 2015. 974 с. А также 

опубликованные по результатам научных встреч сборники: Проблемы современного 

сравнительного литературоведения. М.: ИМЛИ РАН, 2004. 96 с. ; Россия и Франция: XVIII—

XX вв.: Лотмановские чтения. М.: РГГУ, 2013. 445 с. ; Сравнительно о сравнительном 

литературоведении: транснациональная история компаративизма. М.: ИМЛИ РАН, 2014. 

466 с. ; Россия и Скандинавия: литературные взаимодействия на рубеже XIX –XX вв. М.: 

ИМЛИ РАН, 2017. 384 с. 
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целью провести лингвостилистический анализ русских текстов в сопоставлении с 

оригинальными, а стремились определить некоторые наиболее характерные для 

того или иного переводчика особенности, в ряде случаев акцентируя внимание на 

времени и обстоятельствах появления перевода в отечественной печати, 

причинах, побудивших русского литератора выбрать то или иное произведение. 

Выявляя прямые и косвенные отсылки к произведениям Вилье в оригинальных 

текстах русских писателей, мы ориентировались на общность образов, идей и 

текстовые соответствия. Все это обусловило использование различных научных 

методов: историко-литературного, сравнительно-исторического, 

биографического, а также элементов мотивного и интертекстуального анализа. 

Разнообразие выявленного материала и внимание к разным уровням 

контекста определило обращение к достаточно широкому кругу исследований, 

послуживших научной базой диссертации. Это, прежде всего, труды, 

посвященные истории и эстетике литературы и культуры русского «серебряного 

века»: работы З.Г. Минц, В.А. Келдыша, Л.А. Колобаевой, А.В. Лаврова, 

Н.А. Богомолова, Д.М. Магомедовой, В.В. Полонского и др. специалистов в 

области литературы рубежа XIX – XX вв. Особое значение для диссертации 

имели исследования разных аспектов биографии и творчества В.Я. Брюсова и 

М.А. Волошина. Среди брюсоведческих изысканий отметим монографии 

Д.Е. Максимова и В.Э. Молодякова, работы, посвященные французским 

увлечениям (статьи И.С. Поступальского, Р.М. Дубровкина, И.С. Гиндина, 

К.С. Сапарова, диссертация С.В. Файн), критической и издательско-редакторской 

деятельности (исследования Д.Е. Максимова, Н.А. Богомолова, К.М. Азадовского, 

О.А. Клинга), а также прозе поэта (книги С.В. Ломтева и Э.С. Даниелян, работы 

С.П. Ильева, С.А. Гуллакян, Л.Н. Протасовой, С.С. Гречишкина и А.В. Лаврова; 

диссертация О.И. Осиповой). Среди многочисленных волошиноведческих работ 

назовем труды, в которых осмысляется творческий путь М.А. Волошина, его 

мировоззренческие установки, связи с французской культурой, критическая и 

переводческая деятельность: публикации и монографии В.П. Купченко и 

С.М. Пинаева, статьи М. Лялиной, В.А. Адамантовой, В. Перельмутера, 
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И.Г. Киреевой, диссертации Т.Н. Бреевой, О.Б. Бачеевой. Основой для изучения 

волошинского восприятия «розенкрейцеровской» драмы «Аксель» стали работы, 

посвященные эзотерическим исканиям киммерийского поэта и его окружения 

(статьи из сборника «Максимилиан Волошин — поэт, мыслитель, антропософ» 

(2007), публикации К.М. Азадовского, А.А. Шунейко, Г.В. Нефедьева) и общему 

мистическому фону эпохи (исследования Н.А. Богомолова, Е.В. Глуховой, 

Г.В. Обатнина). Без внимания не остались работы, связанные с деятельностью 

литераторов, так или иначе соприкасавшихся с творчеством Вилье де Лиль-Адана 

(И. Анненского, З. Гиппиус, Д. Мережковского, а также А.В. Гольштейн, Мирэ, 

С.А. Полякова, Е.И. Дмитриевой) — публикации А.В. Федорова, М.Л. Гаспарова, 

М.М. Павловой, Е.А. Андрущенко, В.Н. Быстрова, А.Н. Тюрина и 

А.А. Городницкой, М. Вахтеля и О.А. Кузнецовой, М.В. Михайловой, 

Н.В. Котрелева, Н.А. Богомолова, О.И. Шапкиной, В.В. Палачевой, М.С. Ланды и 

др. Немалое значение для написания диссертации имели исследования, связанные 

с историей журналистики и книжного дела на рубеже веков (двухтомники 

«Литературный процесс и русская журналистика конца XIX – начала XX века. 

1890 – 1904» и «Русская литература и журналистика начала XX в. 1905 – 1917», а 

также исследования Н.В. Котрелева, Н.А. Богомолова, Е.А. Голлербаха, 

Д.Ю. Шериха, А.А. Гапоненкова и др.). Отдельно стоит выделить публикации 

писем и архивных материалов, осуществляемые в сериях томов «Литературное 

наследство» и «Труды Рукописного отдела Пушкинского дома». Кроме того, нам 

неизбежно пришлось обращаться к трудам по теории и истории перевода (книги 

К.И. Чуковского, Л.С. Бархударова, А.В. Федорова, Н.К. Гарбовского, 

исследования М.Л. Гаспарова, Ю.Д. Левина, П.М. Топера), а также публикациям, 

посвященным анализу переводов (в первую очередь, прозаических), выполненных 

в начале XX в. (публикации И.С. Приходько, П.Р. Заборова). 

 

В диссертации рассмотрены и систематизированы известные, 

малоизвестные и архивные документы, имеющие отношение к рецепции 

творчества Вилье де Лиль-Адана в России конца XIX – начала XX в. В первой 
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главе рассмотрен ранний этап рецепции творчества Вилье де Лиль-Адана в 

России. За верхнюю границу раннего этапа мы принимаем 1908 г. — год выхода 

первого в России сборника новелл писателя, повлекшего за собой всплеск 

интереса к его творчеству. Анализ посвященных Вилье критических работ этого 

времени позволяет говорить о влиянии французских публикаций и 

модернистском уклоне восприятия образа писателя. Указав на существующие в 

России ранние переводы новелл писателя, мы подробнее останавливаемся на 

опубликованной в «Северном вестнике» драме «Мятеж» и переводах, сделанных 

И. Анненским и З. Гиппиус. Рецепция новеллистики писателя в кругу 

Мережковских заслуживает отдельного внимания, так как текст, переведенный 

Гиппиус, отзывается в критике Д. Философова, а позднее — Д. Мережковского. 

Во второй главе исследования мы обращаемся к критической, редакторской, 

переводческой деятельности В. Брюсова, связанной с восприятием и 

популяризацией произведений французского автора. Подробно рассмотрен 

вышедший под редакцией и с предисловием Брюсова сборник новелл Вилье де 

Лиль-Адана: история его появления, вступительная статья, состав, отзывы 

критики. Проанализированы переводы новелл Вилье, выполненные Брюсовым 

для «Русской мысли», и обнаруженная в архиве поэта неоконченная статья о 

творчестве французского автора, выявлены пересечения между произведениями 

Вилье и малой прозой Брюсова. В третьей главе диссертации определено 

значение произведений Вилье для мировоззрения и творчества М. Волошина. 

Сделана попытка разносторонней интерпретации критических работ поэта, 

посвященных Вилье де Лиль-Адану. Большое внимание уделено 

осуществленному Волошиным переводу драмы «Аксель». Выяснена связь между 

волошинским увлечением творчеством французского мэтра и созданием 

Черубины де Габриак — знаменитой мистификации «серебряного века». 

Осмыслена роль М. Волошина в ознакомлении русского читателя с творчеством 

любимого автора. В последнем параграфе третьей главы мы останавливаемся на 

отмеченном в дневнике Волошина факте творческого переосмысления 

французским писателем сюжета о великом инквизиторе. В четвертой главе 
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рассмотрено восприятие писателя с 1908-го по 1920-й гг. Период относительной 

популярности писателя в России приходится на 1909 – 1912 гг. — именно в это 

время увеличивается количество его произведений в периодической печати, 

появляются отдельные сборники его новелл и даже сделана попытка выпустить 

русское собрание сочинений писателя. Однако и позднее, до 1920 г., в печати 

появляются его произведения, выходят переиздания новеллистических 

сборников. Систематизируя материал по жанровому принципу, мы делаем обзор 

переводных сборников новелл французского писателя, по возможности определяя 

принципы выбора рассказов, вошедших в каждую книгу, и сопоставляя 

переводческие решения. Сравниваем опубликованные в этот период переводы 

драмы «L’Évasion», анализируем и датируем архивную рукопись С. Полякова — 

единственный, хоть и неполный, перевод ранней романтической драмы Вилье де 

Лиль-Адана «Элен». Рассматриваем обращения русских литераторов к 

известному роману Вилье «Будущая Ева», прочтение которого совершенно по-

разному отразилось в критике В. Пяста [В.А. Пестовского], философском труде 

Н.А. Бердяева и оригинальном творчестве Мирэ [А.М. Моисеевой].  

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в том, 

что в нем на конкретном материале восприятия русской читательской аудиторией 

иностранного писателя демонстрируются общие рецептивные модели кросс-

культурной коммуникации в переломную эпоху рубежа XIX-XX веков и 

специфические тенденции русско-французских литературных отношений, 

анализируется проблематика деятельности межкультурных посредников, среди 

которых оказываются и признанные поэты, и малоизвестные сейчас деятели 

культуры. При этом по ходу работы устанавливаются и уточняются детали 

творческой биографии некоторых русских писателей, расширяются и 

корректируются сложившиеся представления о литературном процессе 

рассматриваемого периода. Безусловно, в центре нашего внимания оказываются 

тексты литературных деятелей эпохи русского «серебряного века», однако 

материал и задачи диссертации обусловили необходимость системного 
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исследовательского обращения к вопросам истории и поэтики французской 

литературы. 

Практическая значимость работы: результаты диссертации могут быть 

использованы при подготовке изданий переводов Вилье де Лиль-Адана на 

русский язык, при разработке университетских курсов по истории русской 

литературы конца XIX – начала XX в., французской литературы второй половины 

XIX в., в спецкурсах и исследованиях, посвященных русско-французским 

литературным связям, русскому модернизму, французскому предсимволизму, а 

также творчеству О. Вилье де Лиль-Адана, В.Я. Брюсова, М.А. Волошина, 

Д.С. Мережковского и др. Некоторые частные наблюдения могут быть учтены 

при изучении истории и практики художественного перевода в России.  

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. О. Вилье де Лиль-Адан, который по популярности и широте воздействия 

на отечественный культурный процесс рубежа веков не мог сравниться с 

такими франкоязычными авторами, как Бодлер, Верлен или Метерлинк, 

оказал, тем не менее, значимое влияние на литературу русского 

«серебряного века», отражающее характерные эстетические тенденции 

времени. Рецепция его наследия проявляется на разных уровнях 

литературной системы: и в переводах, и в критике, и в художественной 

практике русских авторов (влияние текстов французского писателя на 

стилистику и образность их сочинений), и в общих жизнетворческих 

процессах модернистской эпохи. 

2. В 1890-е гг. сатирические и психологические новеллы Вилье де Лиль-

Адана появлялись в периодической печати разной направленности, 

однако вектор критического осмысления творчества писателя был 

намечен идеалистическими исканиями определенного круга российской 

интеллигенции. Идеализм писателя воспринимался как 

мировоззренческая установка, напрямую связанная с антибуржуазностью 

(антипозитивизмом) и культом творчества. 
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3. Корпус русских переложений из Вилье де Лиль-Адана характеризуется 

широким качественным диапазоном и позволяет выявить разнообразные 

переводческие стратегии. К творчеству писателя обращались как 

известные поэты-модернисты (И.Ф. Анненский, З.Н. Гиппиус, 

В.Я. Брюсов), увлеченные поэтикой прозы французского автора, так и 

переводчики-профессионалы, в большей степени ориентированные на 

вкусы широкой аудитории. 

4. Последовательный интерес В. Брюсова, обращавшегося к творчеству 

Вилье в качестве критика, переводчика, новеллиста, восприимчивого к 

существующей традиции, был вызван и литературными пристрастиями, и 

культуртрегерскими интенциями лидера русского символизма, 

стремившегося ознакомить русского читателя с европейским автором – 

предшественником литературы fin de siècle. При этом доминантой 

брюсовского осмысления творчества французского мэтра стала проблема 

литературной репутации, связи писателя и читательской аудитории. 

5. Серьезное увлечение творчеством Вилье де Лиль-Адана отразилось в 

художественной практике и биографии М. Волошина – интерпретатора 

судьбы и творчества французского автора. Заметную роль в волошинском 

восприятии «Акселя» сыграло знакомство со штейнерианскими идеями, 

что сказалось и в переводе пьесы, и в статье о ней. Розенкрейцеровская 

драма прочитывается Волошиным как произведение об освобождении 

человеческого духа, в то же время при анализе текста критик выходит к 

целому ряду важнейших вопросов: проблемам национального характера, 

соотношения мыслимого и реального, свободного поиска истины. Работая 

над переводом «Акселя», Волошин с особым вниманием отнесся к 

передаче приподнятой стилистики драмы – в ряде случаев русский текст 

даже превосходит оригинал торжественностью художественного 

регистра. 

6. С выходом первого русского сборника новелл Вилье де Лиль-Адана 

«Жестокие рассказы» (1908) можно говорить о новом этапе рецепции 
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писателя, характеризующемся появлением относительно массовых 

изданий его произведений. Пик популярности Вилье в России приходится 

на 1909 – 1912 гг. (возрастает количество произведений в периодической 

печати, появляется несколько отдельных сборников новелл, выпущено 

трехтомное собрание сочинений). В дальнейшем интерес к его творчеству 

идет на спад, что, однако, не отменяет переизданий существующих 

сборников и появления ряда новых переводов. 

Апробация работы проводилась на научных конференциях, среди которых: 

ежегодная Всероссийская конференция аспирантов и молодых ученых (Москва, 

ИМЛИ РАН, 2013, 2014), Международная научная юбилейная конференция 

«Брюсовские чтения – 2013» (Москва, 2013), Всероссийская научная конференция 

«Сюжетно-мотивная динамика художественного текста» (Новосибирск, 2013), XV 

Международная конференция молодых филологов «Актуальные вопросы 

литературоведения» (Таллин, 2014), Международная научная конференция «Круг 

Мережковских: к 150-летию со дня рождения З.Н. Гиппиус» (Москва, 2019). 

Результаты исследования обсуждались на заседаниях Отдела русской литературы 

конца ХIX – начала XX века ИМЛИ РАН. По теме диссертации опубликовано 10 

работ, среди которых 6 статей (общим объемом – около 5 п.л.) в журналах, 

входящих в перечень ВАК Минобрнауки России. 

Структура диссертации диктуется исследуемым материалом. Диссертация 

состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и двух 

приложений, в которых представлены существующие на рубеже XIX – XX вв. 

русские переводы из Вилье де Лиль-Адана и посвященные его творчеству 

критические работы. 
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Глава 1. Ранний этап рецепции (1889 – 1908). 

Творческие и личные связи О. Вилье де Лиль-Адана (1838 – 1889) с Россией 

формировались по законам своего времени. Обращаясь к разрозненным фактам 

его пересечений с представителями русской культуры, мы неминуемо 

сталкиваемся с известными именами. Вероятно, в 1880 г. произошло знакомство 

Вилье де Лиль-Адана с И.С. Тургеневым — на вечере в салоне Нины де Виллар, 

посвященном чествованию Ги де Мопассана
80
. В 80-е гг. XIX в. Вилье не избежал 

охватившей Европу увлеченности «русским романом»: любопытный эпизод, 

связанный с творчеством Ф.М. Достоевского, мы рассмотрим в третьей главе 

диссертационного исследования. Чуть было не состоялось знакомство Вилье де 

Лиль-Адана с известным русским франкофилом, знатоком творчества Флобера и 

Бодлера, князем А.И. Урусовым, в письме к которому Ж.К. Гюисманс называет 

Вилье «единственным лирическим собеседником, существующим еще в эти 

убогие времена»
81
. После смерти Вилье Гюисманс отправил русскому другу 

несколько автографов писателя, среди которых рукопись статьи о драме Флобера 

«Кандидат». 

Впервые в России перевод из Вилье де Лиль-Адана был опубликован в 

польскоязычном петербургском журнале «Kraj»
82
. Спустя несколько недель в том 

же журнале был напечатан единственный отечественный некролог писателю
83
. С 

1889 г. новеллы Вилье изредка появляются в еженедельных («Развлечение», 

«Звезда», «Наша жизнь», «Петербургская жизнь», «Серый волк») и ежемесячных 

(«Возрождение», «Мир Божий», «Новый путь», «Вопросы жизни», «Современная 

жизнь») изданиях. При этом фамилию писателя переводили на разные лады 
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(помимо принятого сегодня Вилье де Лиль-Адан фигурировали написания 

В.Л.Адам, В де-Л. Адам, В. де Лиль д’Адам, Вилье Делиль-Адам). 

Большинство опубликованных в это время новелл несут определенный 

сатирический заряд. Исключение составляют «Дочери Мильтона» («Звезда», пер. 

И.И. Ясинского), «Нетерпение толпы» («Мир Божий», пер. И. Анненского), 

«Герцог Портландский» («Вопросы жизни», пер. В. Бидо и Л. Голдрина) и 

неоднократно переводимая «Пытка надеждой». Перевод И. Анненского и 

публикации в «Вопросах жизни» мы подробнее рассмотрим ниже. Что касается 

журнала «Звезда», вероятно, И.И. Ясинский, отошедший от своих народнических 

увлечений, неспроста выбрал рассказ «Дочери Мильтона», главным героем 

которой стал гениальный поэт-слепец, убежденный, что «в сущности нет ни слов, 

ни фраз… есть только впечатление от произведения, и оно остается»
84
. Вторая 

переведенная И. Ясинским новелла — «Пытка надеждой», повествующая о 

попытке бегства приговоренного к аутодафе раввина из застенок Инквизиции, — 

отличается мастерской передачей психологического состояния героя, 

постепенным нагнетанием напряженности. Безусловно перекликающийся с 

новеллистикой Э. По, этот рассказ был и остается одним из самых популярных 

творений французского писателя
85
. В рассматриваемый период переводы «Пытки 

надеждой» четырежды появились в различных периодических изданиях. После 

1908 г. Ясинский вновь окажется причастен к некоторым начинаниям, связанным 

с творчеством Вилье. 

Несмотря на то что в ряде случаев обращение переводчиков к французскому 

писателю не было случайным, эти редкие публикации навряд ли могли 

сформировать у читателя определенное представление о Вилье де Лиль-Адане. В 

русскоязычной критике имя писателя стало появляться в 90-е гг. XIX в. в связи с 

интересом к идеалистическим установкам в искусстве, причем зачастую авторы 

критических работ полностью игнорировали существующие переводы. 
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За верхнюю границу раннего этапа рецепции творчества писателя мы 

принимаем 1908 г. — год издания в русском переводе избранных «Жестоких 

рассказов», первого опубликованного в России сборника новелл Вилье, выход 

которого повлек за собой всплеск интереса к творчеству французского автора. В 

виде исключения кажется оправданным рассмотреть в данном разделе статью 

Д.С. Мережковского 1916 г. в силу ее тематической близости к публикации 

«Нового пути». К работам В.Я. Брюсова и М.А. Волошина, на протяжении своей 

литературной деятельности проявлявших последовательный интерес к творчеству 

Вилье де Лиль-Адана, мы обратимся в соответствующих главах. 

Все материалы, анализируемые в данном разделе, появились в период, 

когда имя Вилье было представлено широкому читателю изредка 

проскальзывающими в периодической печати и большей частью сатирическими 

новеллами, в то время как в модернистских кругах он признавался одним из 

основоположников французского символизма наряду с Верленом и Малларме. 

Стоит, однако, учитывать, что отношение к писателю у русских интеллигентов 

складывалось не только на основании знакомства с его произведениями, но, едва 

ли не в большей степени, под действием оценок и отзывов его соотечественников. 

Потому кажется необходимым, прежде чем говорить о первых русских 

публикациях, посвященных Вилье, остановиться на работах французских 

символистски ориентированных авторов, повлиявших на формирование образа 

писателя в глазах русских литераторов рубежа веков. В первую очередь речь идет 

о сборниках эссе, в которых французские критики (и не только критики) 

осмысляли культуру fin de siècle, создавая литературные портреты предтеч и 

современников. 

§ 1.1. Французские источники 

Безусловно значимым явлением литературы «конца века» стала книга 

П. Верлена «Проклятые поэты» (первое изд. 1884, второе — расширенное — 

1888 г.). В издание 1888 г. вошли этюды о Корбьере, Рембо, Малларме, 
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М. Деборд-Вальмор, Вилье де Лиль-Адане и самом Верлене под именем «Бедного 

Лелиана». «Проклятые» поэты — поэты с совершенным воображением и 

совершенным слогом, однако не принятые и не признанные обществом. 

Недооценка читателями «гениального человека» и «благородного поэта» стала 

лейтмотивом очень эмоционального очерка Верлена о Вилье: «Хотя Вилье уже 

очень СЛАВЕН […] однако мы называем его среди Проклятых поэтов, 

ПОТОМУ ЧТО ОН НЕДОСТАТОЧНО ПРОСЛАВЛЕН своим временем, которое 

должно было бы быть у его ног»
86
. Описав особенности внешности своего героя и 

наделив восторженными эпитетами его основные произведения, Верлен заостряет 

внимание на некогда осмеянных критиками сценах из драм Вилье, а затем 

останавливается на единственном стихотворном цикле, входящем в состав 

«Жестоких рассказов». Обращение не к новеллам, а к раскритикованным драмам 

и почти незамеченным стихам неслучайно и коррелирует с темой непонимания и 

непризнания таланта: «мы очень надеемся, что успех — вы слышите? — УСПЕХ 

— снимет проклятие, которое тяготеет над превосходным поэтом»
87

. 

Поставленный Верленом вопрос о читательском восприятии творчества Вилье 

еще не раз возникнет в работах французских, а вслед за ними и русских авторов, а 

процитированные им тексты сыграют определенную роль в восприятии писателя 

В. Брюсовым. 

Т. де Визева (Теодор Стефан Выжевский), музыкальный и литературный 

критик, соратник Вилье по «Revue Wagnérienne», в своем очерке «Notes sur 

l’Œuvre de Villiers de l’Isle-Adam» подчеркивает, что само королевское 

равнодушие писателя к публике не позволяет именовать его «проклятым». «Вилье 

— принц, последний отблеск исчезнувшей расы [le dernier vestige d’une race 

évanouie], затерянный среди нашего всё уравнивающего времени»
88
. Визева четко 

обрисовывает отношение читателей к Вилье: «Образованная публика слишком 

любит хорошо построенные, законченные вещи, чтобы вдохновляться 

несбалансированными, полными бесконечных отступлений произведениями, в 
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которых зачастую неясно, иронизирует автор или говорит серьезно. В свою 

очередь, молодые символисты упрекают Вилье за его устаревший уже 

романтический идеал, за склонность к мистификациям, монотонность лирических 

фраз»
89
. И склонность к романтизму, выраженную в выборе героев и антуража, и 

диспропорциональность композиций, и утомительные отступления критик 

объясняет «королевским» характером художественного темперамента: Вилье 

«невольно создает души, похожие на собственную — исключительно 

благородные и чистые», «замыслы писателя настолько грандиозны и необычайны, 

что он обречен на провал, воплощая их»
90
. Для Визева главное достоинство 

творческой манеры Вилье де Лиль-Адана — стиль лирических произведений, 

«чарующая музыка его пылких фраз», позволяющая назвать писателя «самым 

восхитительным музыкантом французского языка»
91
. Если в сатире Вилье следует 

за Э. По и Свифтом, то в лирике он не сравним ни с кем. Очерк Визева, впервые 

опубликованный в 1886 г., позднее вошел в сборник «Nos maîtres» (1895). Ничего 

не меняя в тексте, критик добавил примечание, в котором констатировал, что 

произведения Вилье почти умерли вместе с автором: «мы живем во время, 

которое не нуждается в шедеврах»
92

. 

Анатоль Франс в статье «Villiers de l’Isle-Adam», появившейся спустя 

неделю после смерти Вилье (Le Temps. 1889. 25 août) и вошедшей позднее в 

третью серию «La vie littéraire», тоже не обходит стороной вопрос о восприятии 

писателя: «При своих чудесных дарованиях Вилье не завоевал благосклонности 

публики, и я боюсь, что его книги даже после смерти будут оценены только узким 

кругом читателей»
93
. Причину этого А. Франс видит в «ужасной иронии» Вилье, 

«неясной и утомительной», «заставляющей гримасничать чистейшие линии его 

мысли»
94
. Однако, по мнению критика, когда Вилье «не загромождает фразу 

вводными предложениями из-за слишком глубоких замыслов, не длит чрезмерно 
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скрытую иронию, отказывается от удовольствия удивлять сам себя, — это 

великолепный прозаик, полный гармонии и блеска»
95
. В первой половине статьи 

А. Франс пишет об особенностях характера Вилье, его погруженности в 

собственные грезы и умении не замечать действительность. Мысли критика о 

личности писателя оказали серьезное влияние на М. Волошина: пассажи Франса 

цитируются в посвященном Вилье очерке русского поэта, который мы подробно 

рассмотрим в соответствующей главе исследования. 

Близкий к символистам критик и писатель Реми де Гурмон, хорошо 

знавший Вилье в 1880-е гг., оставил ряд публикаций об авторе «Акселя», среди 

которых мы выделим две: очерк о творчестве в «Книге масок» (1896) и заметки-

воспоминания, опубликованные в журнале «L’Ermitage» (1906. № 4. P. 223—238) 

и вошедшие в сборник «Литературные прогулки» (1906). «Книга масок», 

представляющая галерею литературных портретов представителей «новейшей 

литературы» Франции, была хорошо известна не только во французском, но и в 

русском символистском кругу. В двухстраничном этюде о Вилье де Лиль-Адане 

Р. де Гурмон определил некоторые особенности писателя и суть его влияния: 

«Это был новый Гете, если и менее сознательный, менее совершенный, то зато 

более резкий и извилистый, более таинственный, более человечный, более нам 

близкий. […] Вилье открыл двери в потусторонний мир […] и через эти двери 

целое поколение ринулось к бесконечному. […] он был заклинателем реального и 

привратником идеального»
96
. Критиком дана емкая формула писательского дара и 

творческого пути Вилье, нередко цитируемая исследователями: «в нем можно 

видеть двойной ум: два существенно непохожих друг на друга писателя 

соединялись в нем — романтик и иронист. Вилье-романтик, автор “Elёn” и 

“Morgane”, “Akédysséril” и “Axёl”, родился первым и умер последним, Вилье-

иронист, автор “Жестоких рассказов” и “Le Tribulat Bonhomet”, является 

промежуточным звеном двух романтических периодов. “Ева Грядущего” 

заключает в себе как бы смесь этих двух столь различных направлений: книга 
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уничтожающей иронии есть в то же время и книга любви»
97
. Кроме того, Реми де 

Гурмон, разбиравший рукописи Вилье после его смерти, приводит в своем очерке 

цитаты из неопубликованных и черновых текстов писателя, делая акцент на 

«идеализме» Вилье: на вере писателя в «могущество слова» и превосходство идеи 

над материей. 

Спустя десять лет в журнале «L’Ermitage» и сборнике «Promenades 

littéraires» появилась статья Р. де Гурмона «Un carnet de notes sur Villiers de l’Isle-

Adam» — развернутая публикация, состоящая из отрывочных разнородных 

записей о Вилье. Сам автор определяет их как «воспоминания, замечания по 

поводу, мелочи»
98
. Начав в характерном французском жанре «Anecdotes», Гурмон 

представляет курьезные и не очень случаи из жизни писателя, его парадоксальные 

высказывания, свидетельства противоречий характера. Однако постепенно тон 

меняется: критик останавливается на посвященном Вилье исследовании Кремера, 

выстраивает канву писательской биографии Вилье, называя даты появления 

основных его текстов, и приводит оставшиеся в рукописях наброски 

произведений. В сокращенном виде заметки Гурмона, переведенные 

В. Брюсовым, появились в шестом номере «Весов» за 1906 г., став единственной 

объемной публикацией о Вилье в русском символистском журнале. В русской 

версии отражены в первую очередь дневниковые заметки, живо рисующие Вилье-

человека и творца. В дальнейшем В. Брюсов цитирует записи Р. де Гурмона в 

предисловии к отечественному изданию «Жестоких рассказов». 

Книга Г. Кана «Символисты и декаденты» (1902) также была известна и 

читаема в кругу русских ценителей современной французской словесности
99

. 

Сборник состоит из статей, опубликованных ранее в периодической печати. 

Стараясь осмыслить французский символизм как явление, критик включает в 

книгу и теоретические изыскания, и литературные портреты современников, и 

работы о писателях, повлиявших на французских авторов конца века (в частности, 
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о В. Гюго и Л. Толстом). Эссе о Вилье, помещенное в разделе «Портреты», 

существенно отличается от рассмотренных нами ранее работ вниманием 

непосредственно к творчеству писателя, а не к его личности и биографии. Автор 

выделяет три вершины в творчестве Вилье — сборник «Трибюла Бономе», роман 

«Будущая Ева» и драму «Аксель» — и анализирует каждое, обращаясь затем к 

философии Вилье, в которой идеи Гегеля развиты «почти до нигилизма по 

отношению к внешнему миру»
100
. Среди авторов, серьезно повлиявших на Вилье, 

Г. Кан выделяет Э. По, Гофмана, Бодлера, Шатобриана и Вагнера. Именно с 

последним связана черта, которую Кан считает главным достоинством 

произведений Вилье — музыкальность его прозы, поиски ритма и гармонии в 

тексте. 

В целом, в очерках о Вилье складывается образ писателя, достойного 

восхищения, несмотря на недостатки; человека с благородной, высокой душой, 

творческие замыслы которого были так прекрасны, что не могли воплотиться. 

Называя Вилье философом, никто из критиков не обходит стороной его идеализм, 

безусловную веру в преимущество идеального мира над реальным, отразившуюся 

в творчестве и наложившую отпечаток на биографию. В разных гранях 

творчества Вилье авторы статей отмечают влияние Э. По, Бодлера, Шатобриана, 

Вагнера. Неизвестность Вилье среди читательской аудитории зачастую вызывает 

удивление и даже негодование критиков, в глазах которых стремление к 

высокому, проницательная оценка современности, стиль и музыкальность прозы 

дают писателю право на признание публики.  

Необходимо упомянуть еще несколько изданий, посвященных Вилье де 

Лиль-Адану. М. Волошин в одном из эссе о писателе указывает: «Лучшие книги о 

Вилье де Лиль-Адане написаны Маллармэ, Ружемоном, Понтависом де Гессей и 

Кремером (по-шведски)» (ССВ, т.3, с. 8). 

С. Малларме хорошо знал Вилье де Лиль-Адана на протяжении многих лет 

и после смерти друга прочитал в Брюсселе лекцию, опубликованную позднее, в 

которой обрисовал свое видение жизни и творчества Вилье — от его блестящего 
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появления в кругу «Современного Парнаса» до религиозных метаний в 

предсмертные дни. Пересыпая свою речь выдержками из текстов Вилье, поэт 

говорит о соотношении и соединении Мечты и Смеха в «Акселе», «Будущей 

Еве», новеллах, касается сборника «Трибюла Бономе» и драматургии. Наиболее 

известным остается выразительно описанное Малларме восприятие прибывшего 

из провинции молодого автора парижскими литераторами: «Гений! Так мы 

поняли его […]»
101
. Волошин в своих статьях приводит пространные цитаты, 

развивающие эту тему. 

Книга Понтависа де Гессея «Villiers de L’Isle Adam» (1893) стала первой 

биографией Вилье де Лиль-Адана на родине. Увлекательно написанная, она 

содержит множество непроверенных фактов о жизни писателя, и современники 

обоснованно упрекали биографа в недостоверности материала. В то же время, 

несмотря на то, что во многих приводимых «анекдотах» Вилье оказывается в 

смешном или печальном положении, эта книга проникнута восхищением перед 

талантом и натурой писателя, в ней впервые выстроена подробная 

биографическая канва, намечена история появления и публикации многих 

произведений, процитированы письма Вилье и высказывания современников о 

его творчестве (отрывки из статей Г. Гиша, А. Франса и др.). До выхода книги 

Шапуто (1908) и серьезного исследования Ружмона (1910) труд Понтависа де 

Гессея оставался основным источником сведений для русских поклонников 

Вилье, и именно эта книга стала поводом для одной из самых ранних 

русскоязычных статей о французском авторе. 

§ 1.2. Критика 1890 – 1900 гг.: З. Венгерова, К. Медведский, Л. Гуревич 

Первые отечественные статьи о Вилье де Лиль-Адане появились в начале 

90-х гг. XIX века и напрямую связаны с постепенным освоением новых веяний 

французской литературы русской аудиторией. В знаменитой статье «Поэты 

символисты во Франции» (1892) З.А. Венгерова не обращается непосредственно к 

творчеству Вилье, однако упоминает его имя во фразе о «новейших 
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символистах»
102
. Стоит отметить, что свою статью русский критик начинает с 

характеристики книги Юре
103
, в которой Вилье неоднократно назван мэтром 

(Ш. Морисом, Г. Гишем, М. Метерлинком, Реми де Гурмоном), а представляя 

читателю Верлена, Венгерова немало внимания уделяет его сборнику «Проклятые 

поэты». 

В вышедшем в том же 1892 г. VI томе Энциклопедического словаря 

Брокгауза-Ефрона З.А. Венгеровой принадлежит ряд статей, среди которых и 

работа о Вилье де Лиль-Адане. «Примкнувший полусимволическими, 

полумистическими созданиями своей музы к новейшим французским 

символистам или декадентам» писатель обрисован, прежде всего, как идеалист: 

«жить, с точки зрения В.[илье], значит создавать идеи; наслаждение есть 

самосознание творчества»
104
. В этом ключе охарактеризованы основные 

произведения Вилье (драмы «Аксель», «Новый мир», роман «Изида», повесть 

«Клэр Ленуар»), отдельное внимание уделено драме «Бунт», а ирония писателя 

уподобляется сатире Салтыкова-Щедрина. Из текста ясно, что З. Венгерова не 

очень хорошо знакома с биографией Вилье (неверно указан год рождения, очень 

расплывчато даны факты жизни), тем закономернее ее интерес к вышедшей 

спустя год книге Понтависа де Гессея. 

Рецензия З. Венгеровой на биографию Вилье, появившаяся в «Вестнике 

Европы» (1894), стала первой относительно развернутой публикацией о жизни и 

творчестве писателя на русском языке. Рецензент рисует облик поэта, отчасти 

следуя за Понтависом де Гессеем, отчасти развивая мысли собственной 

энциклопедической статьи: «Проникнутый средневековыми рыцарскими 

идеалами, с примесью бодлэровского мистицизма, верный традициям доблести и 

чести, идущими вразрез с трезвыми демократическими принципами 

республиканской Франции, Вилье де Лиль-Адан представляет собой какого-то 

трагического дон-Кихота среди современной жизни. […] Воображение заменяло 
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для него действительность, и это опьянение фантазией сделалось для него 

исходной точкой его вдохновения»
105
. Как многие французские коллеги, русский 

критик выделяет две основные черты творчества Вилье: «глубокий сарказм и 

фантастичность его поэзии». Новеллы Вилье названы «меткими, злыми и 

остроумными сатирами» на современную действительность, а его «лирические 

драмы и поэмы», по мнению автора рецензии, ставят писателя «рядом с наиболее 

выдающимися представителями французского символизма в лучшую пору его 

процветания»
106
. Завершая статью, З. Венгерова выражает надежду, что 

рецензируемая книга «возбудит интерес читателя» к творчеству Вилье, ведь 

«Вилье де Лиль-Адан несомненно – один из самых крупных французских поэтов 

последнего времени, и если его литературная слава не стоит на высоте его 

таланта, то главная причина этого — незнакомство читающей публики с 

произведениями поэта»
107

. Это утверждение З. Венгеровой становится 

своеобразной точкой отсчета в русской рецепции творчества Вилье: как мы 

увидим, в последующие двадцать лет русские культуртрегеры не однажды 

постараются познакомить публику с произведениями писателя.  

В целом статья наследует тот восторженный тон по отношению к Вилье де 

Лиль-Адану, который преобладал в оценках симпатизирующей символизму 

французской критики конца 1880-х – начала 1890-х гг. (отчасти это определяется 

жанром некрологов, публикующихся после смерти писателя в 1889 г.). Этот 

дифирамбический тон сохранится в большинстве русских работ и упоминаниях 

Вилье, и лишь немногие (А.В. Гольштейн, позднее Д.В. Философов) постараются 

дать объективную оценку писателя, выявив его недостатки. 

По нашим наблюдениям, именно статья З. Венгеровой стала основой для 

материала, опубликованного в 1896 г. в очень далеком от «Вестника Европы» 

печатном органе – консервативном «Русском вестнике». В рубрике «Письма о 

литературе» появилась работа критика с неоднозначной репутацией 
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К.П. Медведского. Статья посвящена представителям «чистой поэзии»
108

 — 

А.Н. Майкову, А.А. Фету и А.А. Голенищеву-Кутузову. Разбору творчества 

русских лириков К. Медведский предпосылает рассуждения о соотношении 

формы и содержания вообще и о формальных поисках французской поэзии в 

частности: «Символисты и декаденты стремятся расширить область поэзии, это 

видно из того, как они ищут новых форм. […] Не находя пока нового содержания, 

поэты чувствуют, что для этого нового содержания нынешние рамки тесны, что 

нужно изменить существующие традиции, раз навсегда покончить со старыми 

предрассудками»
109
. Несмотря на излишнюю сосредоточенность «символистов, 

инструменталистов и декадентов» на формальной стороне, в некоторых случаях 

«исключительность формы предопределила исключительность содержания», — 

для иллюстрации этого тезиса критик обращается к творчеству Вилье де Лиль-

Адана. Далее следует очень обобщенная характеристика писателя, явно 

отсылающая к рассмотренной нами выше статье «Вестника Европы». Сравним, 

например:  

З. Венгерова  
Villiers de L’Isle Adam, par R. du 

Pontavice de Heussey. Paris, 1893. 

К. Медведский  

Письма о литературе. В поисках 

нового. 

«Презирая современное 

общество за то, что среди научного 

прогресса и лихорадочной погоней за 

материальным благосостоянием 

духовные интересы отходят на 

второй план, поэт нападает с 

беспощадной жестокостью на все, 

чем гордится цивилизация нашего 

века» (c. 444). 

«Адан презирает общество, 

стремящееся к научному прогрессу, 

видящее осуществление высшего 

идеала в материальном 

благосостоянии» (c. 231). 

«Жить, — говорит поэт устами 

своих любимых героев, — значит 

создавать идеи; наслаждение есть 

самосознание творчества…» (c. 445). 

«Смысл жизни, с точки зрения 

Адана — в поэтическом творчестве, в 

создании и развитии новых идей. 

Сознание величия этой задачи, 

наполняющее поэта, экстаз 

творчества — вот наслаждения 

жизни» (c. 231). 
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«Вилье де Лиль-Адан 

несомненно — один из самых 

крупных французских поэтов 

последнего времени» (c. 445). 

«Лиль-Адан бесспорно — один 

из талантливейших поэтов новой 

школы» (c. 231). 

 

Выступая поборником «чистого искусства» («Будничные интересы и 

тревоги решительно не при чем, когда идет речь о поэзии» […] «К чистому храму 

музы можно подходить только с чистою душою»), К. Медведский говорит о 

необходимости «резко разграничить два мира: мир реальный, мир будничных 

интересов и забот и мир поэзии»
110
. И здесь как нельзя более кстати приходится 

вывод критика о мировоззрении Вилье: «Отрицая научный прогресс, стремление 

людей к материальному благосостоянию, прозаические, мелкие волнения их, — 

французский поэт отрицает все это во имя поэзии». И в этом французский автор, 

по мнению Медведского, близок к Фету, который «гордо отстраняет житейскую 

прозу ото всего, что близко и дорого ему как поэту»
 111

. 

В достаточно поверхностной статье философия Вилье, как и искания 

Т. Готье и П. Верлена, представленные в очень упрощенном виде, служит 

исключительно подтверждению мыслей критика. Тем не менее, хоть и с 

оговорками, автор признает важность формальных поисков французских 

символистов и их новаторскую роль, защищает независимость искусства от 

других сфер и проводит параллель между «поэзией Фета и поэзией 

талантливейших представителей новой французской школы», видя сходство и в 

«миросозерцании», и «во внешности»
112
. Вероятно, все это и позволило 

Курсинскому в письме к В. Брюсову назвать работу Медведского «недурной, хотя 

очень беглой статьей о новых идеалах в поэзии» 
113

. 

Следующие размышления о творчестве Вилье появились в 1900-м году — в 

изданиях, отразивших любопытную тенденцию рубежа веков к соединению 
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марксизма с модернизмом. Речь идет о журнале «Жизнь» (1897—1901) и газете 

«Северный курьер» (1899 —1900). 

Являясь с конца 1898 г. органом легального марксизма, журнал «Жизнь» не 

однажды заслуживал упреки в эклектичности публикуемых материалов
114

, 

сближении под одной обложкой разнородных тенденций. С начала 1900-го года 

регулярное обозрение «Новости иностранной литературы» стала вести 

Л.Я. Гуревич
115
. За полгода сотрудничества в журнале Гуревич опубликовала 

четыре обзора, в которых «развернута панорама современной французской и 

немецкой литератур, рассматриваются новые произведения Ибсена, Гауптмана, 

Жюля Ренара и др.»
116
. Нас интересует напечатанная в первом номере статья, 

представленная автором как «введение к очеркам текущей европейской 

литературы»
 117

. Начиная обзор, критик подчеркивает неосведомленность русской 

публики в литературной жизни Запада, набрасывая разговор русских 

интеллигентов, из которого в числе прочего можно выявить и степень знакомства 

отечественных читателей с творчеством Вилье: «Кто-нибудь скажет, вспомнив 

недавно полученное письмо от парижского знакомого, что там почему-то входит 

в моду какой-то Вилье де Лиль-Адон»
118

.  

Прежде чем перейти к поэтам и прозаикам «новейшей формации», 

Л.Я. Гуревич обрисовывает предшествующие литературные направления, от 

натурализма Золя и прозы Мопассана переходит к влиянию Бодлера и 
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разграничению декаденства и символизма. Кратко охарактеризовав 

представителей «новой поэтической школы» (Верлена, Малларме, Рембо и 

Ж. Лафорга), критик указывает, что «кроме поэтов, французская литература 

имела еще прозаических писателей, развивших свои идеи почти в одиночестве, и 

только теперь, после смерти, получивших громкую популярность и признанных 

“учителями” современного поколения. Писатели эти были: Эрнест Гелло и Вилье 

де Лиль-Адан»
119
. Опираясь прежде всего на статью Т. де Визева, Гуревич 

перечисляет ряд устойчивых характеристик творческой личности Вилье: 

соединение аристократизма, бедности и непризнанности, «исключительное 

научное и философское образование» (явное преувеличение, грешащее против 

истины), следование Гегелю, смешение «сарказма» с «мечтами», влияние Э. По. 

Об идеализме Вилье русский критик говорит, не употребляя этого слова: «Он 

созерцал жизнь в тех ее глубинах, где постепенно нарастает в ней нечто новое, 

еще не воплощенное — в ее духовных творческих источниках»
120
. В отличие от 

некоторых более поздних интерпретаторов творчества Вилье, Л.Я. Гуревич 

отмечает двойственное отношение писателя к науке: «Притязания современной 

науки, […] готовой утверждать, что она может разгадать все загадки 

существования, что нет ничего непознаваемого, а есть только непознанное, 

заставляли его зло и едко смеяться, хотя он любил науку, не переставал следить за 

ней и верить в бесконечность ее развития и значения». Отмечая «недостатки 

художественной архитектуры» «крупных вещей» Вилье («Tribulat Bonhomet» и 

«L’Ève future»), Гуревич оправдывает их «художественной прелестью» и 

«богатством идей», чуть подробнее критик останавливается только на драме «La 

Révolte», называя ее «произведением, в котором автор заговорил о возрождении 

женщины и ее свободе»
121

. 

Существенно, что в своем печатном выступлении, называя творчество 

Вилье среди явлений, подготовивших «идеалистические настроения во 

французской литературе», Гуревич, методично разделяющая поэзию и прозу, 

                                                 
119

 Там же. С. 44. 
120

 Там же. С. 45. 
121

 Там же. 



 51 

рассматривает его не среди поэтов (как было в предыдущих рецензиях) и ставит в 

один ряд с Элло — в дальнейшем эта линия восприятия будет продолжена 

Н. Бердяевым. 

Спустя несколько месяцев в «Северном курьере» появилась публикация 

З.А. Венгеровой «Вилье де Лиль-Адан», представляющая собой рецензию на 

вышедший в 1899 г. в Брюсселе сборник избранных новелл писателя «Histoires 

souveraines». При характеристике личности и творческой судьбы французского 

автора З. Венгерова в целом не отступает от концепции своих более ранних работ: 

подчеркивает присущий Вилье «нетерпимый идеализм» и «глубокую ненависть к 

материализму современной жизни», называет его «изгнанником в жизни», 

«обличителем людской суетности и пошлости», противопоставившим им «более 

прекрасный и возвышенный мир, созидаемый […] творческой фантазией»
122

. 

Однако в рецензии добавлены некоторые детали (дружба с Бодлером и Малларме, 

восхищение Вагнером) и — главное — отсутствующий ранее акцент на значении 

творчества писателя: «в настоящее время вся молодая литература считает его 

своим учителем, предвозвестником мыслей и настроений, господствующих 

теперь в литературе. […] имя Вилье де Лиль-Адана одно из самых громких в 

литературе, и критика отводит ему место среди самых значительных писателей 

XIX века»
123

. 

Обращаясь к рецензируемому сборнику, Венгерова отмечает, что по 

стремлению «сплести мир действительный и мир воображаемый» Вилье де Лиль-

Адан родствен Э. По. Но если для американского писателя «область 

сверхчувственная — своего рода инструмент для поэта-виртуоза, который сам 

стоит вне выдумываемых им необычайных происшествий», то Вилье — «весь 

уходит в созидаемый им мир, сам верит в его реальность». «Победа воображения 

над действительностью, воля, которая становится творческой силой, если она 

исходит из верующей в себя души, бесконечная красота, которую может создать 

воображение, и перед которой бледнеет все, что может дать действительная 
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жизнь — такова основная мысль нескольких рассказов Вилье де Лиль-Адана, 

лучших из всего, что он написал», — иллюстрируя этот тезис, критик 

рассматривает новеллы «Вера» и «Акедессериль». Однако, по замечанию 

Венгеровой, писателя интересуют не только «избранные натуры»: «его занимает 

также толпа с ее бедными желаниями и близоруким пониманием истинной 

красоты жизни». В качестве примера Венгерова пересказывает новеллы «Глас 

народа» и «Нетерпение толпы». Несмотря на замечание, что в сборник «вошли 

лучшие иронические рассказы Вилье де Лиль-Адана», лейтмотивом рецензии 

становится характеристика Вилье как писателя-идеалиста, указание на его 

стремление с помощью воображения «раздвинуть границы существования». 

(Мысль о соотношении воображаемого и реального в творческом сознании Вилье 

звучит даже слишком настойчиво: «Мир воображения кажется Вилье де Лиль-

Адану столь же действительным, как и все, доступное чувствам», «Мир 

воображаемый кажется Вилье де Лиль-Адану не только равным 

действительности, но и бесконечно превосходящим ее»
124

.) 

Благодаря Венгеровой или нет, но сборник «Histoires souveraines» — одно 

из самых изящных изданий Вилье того времени, сделанное, как указано на первой 

странице, «в знак уважения к писателю» — оказался известен русским любителям 

европейской литературы. 

Последнее десятилетие XIX века в России — время знакомства с 

французским декадансом и становления русского символизма. В критических 

работах 1890-х Вилье де Лиль-Адан, несмотря на принадлежность к иному 

поколению и равнодушию к исканиям культуры fin de siècle, фигурирует как один 

из представителей «новейшего течения». К 1900-му году он переходит в разряд 

«предтеч» и творчество его рассматривается в соотношении с современностью. 

Роль писателя в развитии литературы конца века, влияние на молодых авторов, 

причины неуспеха, достоинства и недостатки творчества постарается осмыслить в 

своих статьях «русская парижанка» А.В. Гольштейн. 
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§ 1.3. Вилье де Лиль-Адан в оценках А.В. Гольштейн 

Имя Александры Васильевны Гольштейн (1850 – 1937) неминуемо 

возникает в контексте изучения русско-французских культурных связей рубежа 

XIX – XX веков. Ее роль межкультурного посредника обусловлена и личными 

знакомствами с представителями интеллигенции обеих стран
125

, и литературной 

деятельностью в российской прессе. Поселившись в Париже после насыщенной 

разнообразными событиями молодости
126
, Гольштейн увлеклась искусством fin de 

siècle. Оставаясь верной «прогрессивно-позитивистскому» взгляду на мир, новые 

художественные веяния она воспринимала несколько иначе, чем ее младшие 

современники, в частности, не признала таких абсолютных кумиров новой эпохи, 

как Вагнер и Ницше. К началу XX века у А.В. Гольштейн сложилось достаточно 

четкое представление о литературе конца века и она стремилась познакомить с 

ним русского читателя. Р.М. Дубровкин, в целом весьма прохладно 

отзывающийся о деятельности А.В. Гольштейн, все же отмечает, что «со времени 

появления очерка З. Венгеровой “Поэты символисты во Франции” (Вестник 

Европы, 1892, № 9) хорошо документированные подробные статьи Гольштейн 

были чуть ли не единственными в России целенаправленными выступлениями по 

истории французского символистского движения»
127
. Речь идет о статьях 1903 –

 1910 гг., опубликованных в «толстых журналах» («Научном слове», «Вопросах 

жизни», «Аполлоне» и др.). Как правило, именно на эти работы ссылаются 
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исследователи, упоминая о критике Александры Васильевны
128

. Однако в начале 

XX века А.В. Гольштейн под разными псевдонимами (А. Б-р, А.В. Б-р, А.Г.) 

опубликовала в российских газетах немало «корреспонденций» и «фельетонов», 

среди которых, помимо политических обозрений, встречаются очерки на 

литературные темы. Так, в «Русских ведомостях» был напечатан этюд о Вилье де 

Лиль-Адане, творчество которого Гольштейн высоко ценила. Прежде чем 

рассматривать содержание этого очерка, обратимся к истории его появления, 

иллюстрирующей попытки Гольштейн представить писателя русской аудитории и 

интересной также в связи с причастностью к ней героев «серебряного века» — 

Вяч. Иванова и М. Волошина. 

Первые годы XX века — время дружбы и интенсивной переписки 

Гольштейн с Вяч. Ивановым. Помимо взаимной симпатии, будущего мэтра 

русской поэзии и его парижскую приятельницу сблизило стремление найти свое 

место в русской литературе. В этот период, по замечанию М. Вахтеля и 

О.А. Кузнецовой, А.В. Гольштейн зачастую выступает в роли «литературного 

агента» Вяч. Иванова: она пытается содействовать публикации его поэтического 

сборника, обратить внимание литературных кругов на поэта-дебютанта, 

заручиться рецензиями людей, способных по достоинству оценить его 

творчество
129
. Со своей стороны Вяч. Иванов, оказавшись летом 1900 г. в Москве, 

ищет издателя не только для своей поэтической книги, но и для задуманного 

Гольштейн сборника символистских произведений. Каким именно виделся 

предполагаемый сборник его создателям, становится понятно из письма, 

отправленного Вяч. Ивановым в книгоиздательство «Скорпион»: « ... Несколько 
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лиц, близко знакомых с тем течением французской литературы, которое его 

представители сами любят называть “идеалистическим”, задумали, с целью более 

широкого ознакомления русской публики с этим течением, составить сборник 

избранных страниц и пьес в русском переводе из прозаических сочинений Villiers 

de l’Isle-Adam, Mallarmé, Laforgue, Francis Jammes, André Gide. Главною 

переводчицей и душой предприятия является г-жа А. Баулер (г-жа А.В.Г.) [...] Не 

согласно ли в принципе “Книгоиздательство” на издание этого сборника? [...] »
130

 

(письмо от 9 окт. 1900 г.). Несмотря на то, что написанный Брюсовым ответ 

«Скорпиона» в целом был положительным (хоть и «неокончательным»), издание 

не состоялось. Однако, по всей видимости, нереализованный замысел стал 

основой для дальнейшей литературной деятельности Гольштейн. 

Определение «идеалистический» в письме в книгоиздательство появляется 

неслучайно. На этом термине Гольштейн настаивает и в более поздних статьях: 

«для настоящего понимания литературно-эстетического движения во Франции 

конца XIX ст. надобно раз навсегда заменить все названия, которые давались 

возникшему тогда направлению — декадентство, символизм, мистицизм в 

искусстве, нео-романтизм и проч. — одним более общим названием: 

идеалистическое искусство»
131
. Истоки идеализма как основной черты искусства 

последней четверти XIX века А.В. Гольштейн постаралась определить в газетном 

фельетоне 1901 г., главными героями которого стали Гюисманс и Шюре
132

. 

Важнейшей заслугой движения, противопоставившего себя натурализму, 

Гольштейн считала освобождение «творящего духа»: идеалисты «снова дали 

место личному идеалу художника в его творческом труде»
133

. 
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Неудивительно, что О. Вилье де Лиль-Адан, имевший репутацию 

приверженца немецкой идеалистической философии, назван первым в ряду 

писателей, о которых упоминает Вяч. Иванов в письме издательству.  

Видимо, с переводов новелл Вилье А.В. Гольштейн и начала подготовку 

предлагаемого «Скорпиону» сборника. Позднее она обратилась к В.Г. Короленко 

с предложением опубликовать свои переводы и вступительную статью к ним в 

«Русском Богатстве». В одной из своих статей близко знавший Гольштейн 

М. Волошин упоминает о «записке Вл. Короленки, который в середине 

девяностых годов, в ответ на присланные ему из Парижа переводы нескольких 

рассказов Вилье для “Русского богатства”, написал переводчику нечто вроде того, 

что этот молодой беллетрист довольно интересен, но не вполне владеет своим 

стилем и замыслом. (За точность слов не ручаюсь)»
134
. Волошин здесь не просто 

не точен — он весьма далек от истины: в архиве Короленко сохранилась копия 

ответного письма к Гольштейн (датируемого январем 1902 г.), из которого 

явственно следует, что, признавая талант Вилье, Короленко не был удовлетворен 

качеством перевода — и потому не мог принять рассказы к публикации: 

«Критический этюд Ваш о Вилье де-Лиль Адан — заинтересовывает и дает 

довол[ьно] яркую литерат[урную] физиономию. К сожалению, чтение 

переведенных Вами рассказов не подтверждает и не поддерживает этого 

впечатления. Так как Вы хотите знать мое мнение, то считаю нужным сказать, 

что, к сожалению, в этом по-видимому виноват перевод. [...] Самым интересным 

остается все-таки — вступление, т. е. критическая статья [...]. Но для журнала 

одна эта статья все-таки не годится»
135

. 

Переводы Гольштейн из Вилье де Лиль-Адана так и не увидели свет, однако 

ее статья о писателе появилась в разделе «Фельетон» «Русских ведомостей» под 

названием «Французский писатель-идеалист Вилье де Лиль-Адан». 

Комментируя в одном из своих писем к А.В. Гольштейн эту работу, Вяч. 

Иванов дал ей неоднозначную оценку: «Изящный этюд о Вилье его рисует, но не 
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с той яркостью, с которой Вы могли бы обрисовать его: ведь Вы же заставили 

меня некогда его почувствовать!»
136
. Несмотря на безусловно высокую оценку 

таланта Вилье («редкий цветок литературы», «крупнейший литературный 

талант»), которую «русская парижанка», очевидно, старалась транслировать 

друзьям (Вяч. Иванову, М. Волошину), в качестве критика Гольштейн стремится 

отстраниться от предмета и представить объективную характеристику творчества 

писателя. Заметным недостатком статьи становится стиль: Гольштейн не может 

обойти молчанием «общественные тенденции» в пристрастиях своего героя, и в 

касающихся этой темы пассажах выдает себя опыт политического обозревателя, 

появляются газетные клише: «У Вилье отрицание современности зиждется на 

органическом отвращении артиста и аристократа к буржуазии, а не на тупом 

фанатизме клерикала, не на стремлении алчного реакционера придвинуть 

поближе к себе наилучший край общественного пирога»
137

. 

Подчеркивая «надсоциальный» характер ненависти Вилье к буржуа, 

Гольштейн определяет мишень сатиры писателя («культ денег, алчность, так 

называемые “дела” […], стремление к всеобщей нивелировке, к рекламе, крайний 

утилитаризм научных стремлений и, — пуще всего, — “здравый смысл”, 

исключающий интуицию, фантазию и жажду познания сверхчувственного, т.е. 

веру») и выясняет специфику его иронии («Ирония его не имеет ничего общего с 

легким остроумием. […] В ней нет и “смеха сквозь слезы”. […] Вилье любил 

побивать противника его же собственным оружием, становясь на его точку зрения 

и доводя его миросозерцание до крайних пределов нелепого или ужасного»). 

Проиллюстрировав свои тезисы разбором нескольких новелл, автор статьи 

обращается к «высоко-поэтической фантазии» Вилье: «[…] мир его фантазии 

населен людьми сильными духом, красивыми. […] Они борются и страдают, но 

их борьба ведется в области абстракций, где всему узко-человеческому отведено 

самое ничтожное место. Его герои не мертвы, но они вне-жизненны». Говоря о 

                                                 
136

 Переписка Вяч. Иванова с А.В. Гольштейн / Публ., вст. ст. и комм. М. Вахтеля и 

О.А. Кузнецовой. С. 360. 
137

 Б-р А. [Гольштейн А.В.] Французский писатель-идеалист. Вилье де Лиль-Адан // Русские 

ведомости. 1902. № 33. С. 3. 



 58 

философских интересах писателя, Гольштейн подчеркивает: «он не был 

философом […], он был прежде всего поэтом, но таким, который любил и 

понимал абстрактную мысль. […] его артистический темперамент направил его к 

идеалистической философии […]». Главным произведением Вилье де Лиль-Адана 

Гольштейн называет его драму «Аксель», «в которой автор хотел изобразить 

разные виды и фазисы духовной жизни человека»
138

. 

Гольштейн с восхищением отзывается о языке Вилье, говорит о точности, 

выработанности и музыкальности стиля («Про стиль этот мало сказать, что он 

музыкален, он прямо аналогичен музыке, потому что […] одним своим ритмом 

дает настроение»), подчеркивает трепетное отношение писателя к слову. 

Однако, вопреки таланту, «Вилье жил и умер неудачником». По мнению 

автора статьи, причины этого кроются и в особенности «склада ума и характера» 

писателя, и во «внешних условиях его жизни». Бедность и одиночество только 

усиливали желание Вилье уйти в мир своих грез, а «необузданное воображение», 

соединяясь с «любовью к абстракции», «отчуждали его от жизни настолько, что 

самое творчество его подчас становилось мертвенным». Погруженность в свои 

мечты неминуемо ведет к недостаткам: «он не умел регулировать своей безмерно 

пышной фантазии, не умел поставить ей границ; от этого произведения его 

растянуты, а усилия его мысли часто тратятся на детали, утомительные для 

общего впечатления»
139

. 

В начале статьи, приводя слова Анри Лаведана и С. Малларме, Гольштейн 

главной чертой Вилье называет мечтательность, умение из реальности 

прозаичного настоящего уйти в созданные его богатой фантазией иллюзии. Из 

нарисованного критиком литературного портрета следует, что именно это 

свойство становится причиной достоинств и недостатков Вилье-писателя. В 

дальнейшем мы увидим, как некоторые высказанные Александрой Васильевной 

мысли преобразятся в эмоциональных очерках М. Волошина — друга и 

корреспондента Гольштейн, благодаря которой русский поэт и познакомился с 

                                                 
138

 Там же. 
139

 Там же. 



 59 

творчеством французского автора. В отличие от Волошина, Вяч. Иванов спустя 

годы весьма прохладно отзывался о писателе: «Нет, Вилье — романтик, но это не 

беда, вот Гофман — романтик тоже, но он умный, а Вилье вот неумный. И к 

жизни относился внешне, совсем по-детски. Умереть нищим на чердаке и мечтать 

о том, что ты потомок королей, — как это незначительно» (1921)
140

. 

Спустя несколько лет в работе иного уровня — обстоятельной статье о 

французском символизме, опубликованной в «Научном слове» — Гольштейн 

пишет о мэтрах, ставших во главе движения. Охарактеризовав Малларме и 

Верлена, она не обходит стороной и Вилье де Лиль-Адана: «живой пример 

героического служения печатному слову, друг Бодлэра, отщепенец Парнаса […] 

фигура трагическая гораздо более Верлена, ум широко-философский гораздо 

более, чем Малларме, талант глубокий и благородный — несчастный Вилье»
141

. 

Касаясь роли Вилье в становлении литературного течения, Гольштейн отмечает, 

что влияние его на молодых литераторов было менее значительным, чем влияние 

его собратьев по перу, и связывает это опять-таки с характером писателя: «он был 

несообщителен, жил среди толпы в глубоком одиночестве… Такие люди не могут 

оказывать личного влияния; Вилье представлялся чем-то в роде жреца идеализма, 

таинственным пророком, поэтом-героем, но близкое общение с ним было 

невозможно. Он был учителем учителей, звезда его жизни угасала на рассвете 

французского идеализма»
142

. 

Таким образом, в работах живущей в Париже А.В. Гольштейн чувствуется и 

хорошее знание текстов писателя, и искреннее восхищение его творчеством. 

Следующие статьи о Вилье появятся после выхода в России сборника «Жестокие 

рассказы» (1908), ставшего важной вехой в русской рецепции писателя. Однако и 

до появления сборника новелл творчество Вилье было известно любителям 

французской словесности, в 1890 – 1905 гг. в периодической печати появляются 

переводы его произведений, представляющие безусловный интерес. 
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§ 1.4. «Северный вестник». Драма «Мятеж» («La Révolte») 

Первым драматическим произведением Вилье де Лиль-Адана, появившимся 

в России, стала пьеса «La Révolte» («Мятеж»), напечатанная без указания 

переводчика в «Северном вестнике» в 1897 г. Написанная в 1868 – 1869 гг.
143

 и 

раскритикованная современниками, драма «La Révolte» на сегодняшний день 

признается одним из самых интересных и новаторских произведений Вилье. В 

пьесе ярко отразились и отношение автора к действительности и творчеству, и его 

установка на обновление театра (в этом отношении «La Révolte», безусловно, 

предвосхищает появление европейской «новой драмы»), и характерные принципы 

поэтики Вилье (акцент на смене тональностей, стремление следовать Вагнеру в 

создании словесных лейтмотивов). Представляется небезынтересным проследить, 

как эти особенности были переданы в русском переводе конца XIX века
144

. 

«La Révolte» — это одноактная пьеса с двумя действующими лицами; 

внешне она резко контрастирует с более ранними романтическими драмами 

Вилье. Действие происходит «в наши дни» — в 60 – 70-е гг. XIX века — в 

буржуазной семье. Сюжет драмы предельно прост: Элизабет (в переводе 

«Северного вестника» — Елизавета), супруга банкира, являющаяся одновременно 

его деловым и очень толковым компаньоном, однажды вечером уходит из дома, 

объявив мужу, что задыхается среди «положительных» людей, произносящих 

слова «мечты» и «поэзия» со снисходительной усмешкой. Спустя несколько часов 

она возвращается, поняв, что потерпела поражение в борьбе за свой духовный 

мир и уже не сможет наслаждаться желанным одиночеством среди деревьев и 

книг, ибо расчеты и финансы отравили ее душу. Супруги мирятся, сюжет 

замыкается в кольцо: вернувшись, Элизабет принимает ту же позу, что и в первой 

сцене. И только финальная реплика героини и последняя ремарка автора («она 
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смотрит на него [мужа] с состраданием и глубокой грустью»
145
) оставляет у 

читателя надежду на возможное возрождение героини. По замечанию 

Е. Дмитриевой, «пытаясь изобрести новый язык искусства, Вилье искусно (хотя и 

почти незаметно), ломает все то, на чем держалась традиционно драма, и на чем в 

особенности держится буржуазная драма его времени. Перипетии и интриги, 

считающиеся непреложной принадлежностью драматического рода вообще […] 

заменяются полным их отсутствием»
146
. В драме почти ничего не происходит, все 

действие заключается в диалогах, перерастающих в монологи не понимающих 

друг друга персонажей. Основанную на противостоянии двух систем ценностей 

пьесу можно назвать не только «драмой идей», но и «драмой говорения», более 

того, «слова» становятся одной из важных тем в споре героев: то, что для Феликса 

«только слова», для Элизабет является содержанием мира («внешний мир имеет 

значение лишь постольку, поскольку он отражается в словах, которые мы к нему 

применяем» («Мятеж», с. 143), — эта фраза героини соответствует 

субъективному идеализму Вилье де Лиль-Адана). В то же время, как отмечает 

Ж. Жоли, в пьесе присутствуют рассказанные события прошлого и описанные, но 

так и не появляющиеся персонажи, что говорит о взаимопроникаемости 

эпического и драматического начал в произведениях Вилье
147

. По мысли 

исследовательницы, обновление драматического языка в творчестве писателя 

происходит благодаря размыванию границ между эпосом, лирикой и драмой, что 

в целом приближает пьесу к литературе конца XIX в.
148

. 

Неудивительно, что пьеса, провалившаяся на сцене в 1870 г.
149
, оказалась 

востребована в эпоху «fin de siècle». Осуществленная в 1896 г. постановка 

Антуана была встречена с энтузиазмом, о чем стало известно представителям 
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русской интеллигенции. «Осенью прошедшего 1896 г. драма эта была с большим 

успехом возобновлена на сцене театра Odéon» («Мятеж», с. 129), – сообщалось в 

кратком вступлении к публикации драмы в «Северном вестнике». 

«Северный вестник», с 1891 г. принадлежащий Л.Я. Гуревич и фактически 

возглавляемый А.Л. Волынским, известен как первый «толстый журнал», 

взявший курс на модернизм. При многочисленных разногласиях с 

представителями нового литературного направления, кантианец Волынский 

горячо поддерживал в искусстве «художественный идеализм» и ценил в 

символизме стремление сочетать «мир явлений с таинственным миром 

божества»
150

. Перевод из Вилье де Лиль-Адана появился в журнале не только как 

недавно вышедшая из забвения драма символистского мэтра, но и как 

произведение, вполне отвечающее редакторским установкам: с одной стороны — 

своей антипозитивистской направленностью, с другой — предвосхищением 

феминистической темы. 

По мнению А.Л. Волынского и Л.Я. Гуревич, выраженному в программной 

статье «Северного вестника», «буржуазность всегда стояла, сознательно или 

бессознательно, в непримиримой вражде с идеализмом»
151
. В сущности, здесь 

названы два полюса, на противостоянии которых строится рассматриваемая нами 

драма Вилье де Лиль-Адана. Безусловно, кантовский «критический идеализм», 

важный в системе взглядов Волынского, весьма далек от перерастающего в 

«иллюзионизм» субъективного идеализма Вилье, но трагический разлад между 

духовными стремлениями человечества и ценностями сегодняшнего дня является 

одной из основных тем в творчестве французского писателя. В рассмотренной 

выше статье А.В. Гольштейн подчеркивала: «жгучий яд сарказма был у Вилье не 

орудием преднамеренной борьбы с буржуазией (не преследуя непосредственных 

целей, он такой борьбы вести не мог), но спасительным клапаном, помогавшим 

ему выносить жизнь»
152
. Однако, судя по известным ныне письмам, Вилье вел 

осознанную войну с буржуазностью как восприятием мира. В письме к 
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С. Малларме он признается: «Я льщу себя надеждой, что наконец нашел путь к 

сердцу буржуа! Я воплотил его, чтобы изводить свободней и уверенней»
153
. В 

произведениях Вилье зачастую именно «честный буржуа» оказывается типичным 

представителем равнодушного к тайне, обожествляющего пользу и здравый 

смысл современного мира, против бездуховности которого бунтует 

«мечтательница» Элизабет. Определяя понятие «буржуазности», авторы 

манифеста пишут: «В известный момент история выдвинула в качестве 

прогрессивной силы так называемое третье сословие с его типическою чертою 

умеренности в жизненных требованиях и теоретических идеалах»
154
. Будто 

иллюстрируя пассаж русских теоретиков, герой драмы Вилье признается: «Не 

люблю я высоких вершин ни в природе, ни в людях, предпочитаю во всем — 

честную умеренность» («Мятеж», с. 137). Близок французскому писателю и тезис 

о том, что человеческая мысль «для своего развития нуждается в полной 

независимости от каких-либо утилитарных предписаний»
155

, — отношение к 

пользе и здравому смыслу становится ключевым при характеристике персонажей. 

В то же время в драме прочитывается и социальный подтекст, игравший 

более заметную роль в первоначальном замысле автора. А. Рэтт отмечает, что в 

ранней версии пьесы возмущенной героине принадлежали слова: «Вот что они 

сделали со мной!... Вот что они сделали со многими женщинами…» (ŒC, v. 1, 

p. 1137—1138). В более поздних редакциях подобные реплики исчезли из 

философско-поэтических монологов героини, вопрос о положении женщины в 

обществе уступил место романтическому конфликту художника и филистерского 

мира, так как поэтическая натура Элизабет оказалась для автора важнее ее 

женской природы. Но все же «женская тема» может быть выявлена в 

произведении, прежде всего благодаря образу главной героини, не хуже мужа 

разбирающейся в делах, но явно превосходящей его душевными свойствами. 

Недаром именно эту драму выделяла З. Венгерова.  
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Закономерно, что «женский вопрос» не оставался без внимания в журнале, 

издаваемом сторонницей женской эмансипации Л.Я. Гуревич
156
, в частности, тема 

феминизма была затронута в статьях Софьи Аароновны Мочан, подписывавшейся 

инициалами С.М.
157
: «Письмо из Парижа. Французские студенты медики»

158
 

(немалое внимание в публикации уделяется отношению к девушкам-студенткам 

во Франции) и «Защитница женских прав в XVIII веке»
159

. В РГАЛИ отложился 

документ, позволяющий атрибутировать С.А. Мочан и перевод рассматриваемой 

драмы. Это журнальная вырезка с текстом пьесы «Мятеж» (возможно, оттиск, 

сделанный для переводчицы), в которой, в отличие от остальных изданий того же 

номера, под заглавием указано: «Перевод с французского. С. Мочан»
160
, а на 

первой странице сделана дарственная надпись от ее имени. Таким образом, драма 

Вилье, вполне соответствующая идейно-эстетическим установкам редакторов 

журнала, была близка и переводчице. 

Тексту драмы в «Северном вестнике» предшествовали два вступления. 

Упомянутые выше несколько строк, посвященные сценической судьбе пьесы, 

подводили читателя к «небольшому, написанному самим Вилье де-Лиль Аданом 

предисловию», в котором «характерно выступают и отношение французской 

критики 70-х годов к этому произведению, и взгляд Вилье де-Лиль Адана на 

современный театр» («Мятеж», с. 129). На этом предисловии стоит остановиться 

подробнее. 

Раздосадованный провалом постановки, Вилье высокомерно-ироничен в 

своем обращении к читателям. Язвительные замечания переплетаются с 
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обличениями («завещанный нам Мольером и Корнелем театр сделался 

бесславием современного искусства» («Мятеж», с. 132)) и истинной патетикой 

(«есть лишь умы невозмутимые, жаждущие света, движения вперед, красоты!» 

(«Мятеж», с. 131)). Интерес представляют не столько выпады Вилье против 

конкретных критиков, не понявших пьесу, сколько пронизывающая текст 

убежденность автора в необходимости и неминуемости обновления театра. 

Требование отказа от стандартных театральных приемов и утверждение 

вторичности «пользы» по отношению к «мечте» и «идеалу» превращают это 

предисловие в один из первых манифестов «новой драмы». Свою пьесу Вилье 

позиционирует как «первую попытку» разрушить «позорные правила» 

французской сцены. Однако, по словам комментаторов, несмотря на «звучное 

вступление», появление драмы в печати прошло почти незамеченным, что в 

немалой степени объясняется начавшейся в это время франко-прусской войной 

(ŒС, v. 1, p. 1153). 

В русской версии предисловия обнаруживаются черты, характерные для 

всего рассматриваемого перевода: лексические и синтаксические замены, 

изменение абзацного членения, отражение (и даже усиление) в стилистике пафоса 

или иронии, снятие авторской графики (прописных букв, курсива). Самые 

заметные отличия от французской редакции обусловлены намеренными, но никак 

не обозначенными купюрами в тексте. 

В оригинале вступление Вилье перегружено именами, ибо он назвал, 

кажется, всех, кто как-либо откликнулся на постановку пьесы. В переводе 

опущены имена не особенно известных русскому читателю литераторов, 

вызвавших благодарность или негодование писателя, чересчур высокомерные 

пассажи автора, а также два абзаца, содержащие слишком эмоциональные упреки 

конкретным критикам. Наиболее значительный пропуск связан с концовкой. «Но 

освободившись от навязываемых ей суждений, толпа покажет скоро свою силу, и 

тогда ничтожествам труднее будет парализовать попытки тех, которые во всякое 

время умели быть творцами искусства, а не рабами его. Тогда настанет царство 

правосудия» (Мятеж, с. 133), — на такой патетичной ноте заканчивается 
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предисловие автора в «Северном вестнике». Однако в оригинале за тирадой о 

торжестве справедливости следует отсутствующий в русском журнале финал:  

«D’ailleurs, que nous importe même la justice!... 

Celui qui, en naissant, ne porte pas dans sa poitrine sa propre gloire, ne connaîtra 

jamais la signification réelle de ce mot» (ŒС, v. 1, p. 383). 

[«Впрочем, какое дело нам даже до справедливости!.. 

Тот, кто от рождения не носит в груди собственную славу, никогда не 

узнает истинного значения этого слова»]. 

Это гордое заявление, ярко характеризуя писателя и почти нивелируя смысл 

сказанного ранее, меняет посыл всего текста. В результате купюр, сделанных по 

воле переводчика или редактора или же обусловленных цензурными 

вторжениями, несколько смягчается противоречивость всего выступления, 

корректируется образ автора, предисловие становится не местью 

неблагосклонным критикам, а попыткой выразить взгляды на литературу и 

современную ситуацию в мире искусства. 

Прежде чем говорить о переводе драмы, стоит отметить некоторые 

особенности поэтики оригинального текста. Как указывает Ж. Жоли, важную 

роль в художественной ткани пьесы играют повторы: звуковые, лексические, 

синтаксические, ритмические. По мысли исследовательницы, именно «поэтика 

повторений» способствует созданию внутренней цельности драмы
161
. Мы 

обратим внимание на появление и повторение в русском переводе некоторых 

характерных для творчества Вилье ключевых слов, связанных с противостоящими 

мировоззренческими позициями. С одной стороны располагается комплекс 

понятий, определяющий систему ценностей мира дельцов (здравый смысл, 

позитивизм, современность, польза, реальная жизнь и т.п.); с другой — концепты, 

связанные с устремлениями идеалистов (мечта, поэзия, тайна, смерть, высшая 

реальность и др.). Сама пьеса достаточно интересна тем, что ее герои лишены 

типичного для персонажей Вилье схематизма: Элизабет, романтическая натура, 

оказывается прекрасным счетоводом, знающим цену «каждой монетке», а 
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олицетворение посредственности – Феликс – способен вызвать симпатию. Это 

проявляется и в речи персонажей. В частности, на наш взгляд, конечный 

проигрыш Элизабет был внутренне предопределен неоднократным появлениям в 

ее репликах слова «utile» («полезный») и его дериватов. Еще одной особенностью 

драмы является вторичность внешнего действия по отношению к внутреннему, 

построенному на внезапной смене тональности диалогов даже в пределах одной 

сцены. Созданию этого «лирического» действия, как и раскрытию образов 

персонажей, способствуют и стилистические приемы, и авторские ремарки, 

неизбежно претерпевающие изменения в процессе перевода. 

Первый диалог героев подчеркнуто сух: разговаривают не супруги, а 

деловые компаньоны. Этому способствует переданное в переводе обилие 

соответствующих терминов: quittances, expropriation, l’escompte et la commission, 

acceptations, opération и др. – квитанции, отчуждение имущества, учет и 

комиссия, векселя, операция (следует отметить, что при лексической 

эквивалентности теряется авторская звукопись). Определяются отношения героев: 

Феликс более экспрессивен, допускает крепкие выражения, поучительный тон, 

тогда как Элизабет, не отрываясь от подсчетов, лаконично и точно отвечает на его 

вопросы. Героиня в переводе наделяется «мягкостью»: она говорит «с мягкой 

насмешкой» (в ор.: «un peu moqueuse» – немного насмешливо), «мягко и 

продолжая писать» («tout doucement, sans cesser d’écrire» – «doucement» – тихо, 

медленно, мягко. Ср. в современном переводе Е. Дмитриевой: «очень тихо, не 

прекращая писать»
162

), лаконичное «Pardon» заменяется на «Прости, друг мой» 

(«Мятеж», с. 135). Эти мелкие детали тем не менее сказываются на общем 

впечатлении: в русской версии отношения героев в начале пьесы теплее, а 

Элизабет менее похожа на внешне бесстрастных и холодных героинь, типичных 

для творчества Вилье. 

Закончив с финансовыми вопросами, Феликс начинает расхваливать 

деловую сметку жены и постепенно высказывает свои взгляды на жизнь – взгляды 

здравомыслящего, довольного собой человека. («Феликс не добр и не зол, не плох 
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и не хорош. Он мыслит позитивно, т.е. никакой реальности кроме окружающего 

мира он не приемлет, круг его интересов не выходит за рамки обычных, 

заурядных вещей. […] Перед нами не посредственный мужчина – а сама 

посредственность» 
163

). 

Рассуждая о любви, природе, театре, банкир превращается в комического 

персонажа («Ты знаешь, я ведь очень люблю тебя и не хочу тебя видеть 

больной… Да и кому мне доверить ведение книг, если ты вздумаешь вдруг 

захворать серьезно?» («Мятеж», с. 136)). Экспрессия и живость монолога Феликса 

передана в переводе с помощью междометий, вопросительных и восклицательных 

конструкций: «J’aurai des billets de faveur facilement, vu ma position. Tiens, par notre 

ami Vaudran!..» (ŒС, v. 1, p. 390). — «Я смогу без труда получить даровые 

билеты… И знаешь через кого? — через Водрана!» («Мятеж», с. 136). В тираде о 

современном театре появляется принципиально важное для характеристики 

Феликса, но выпущенное в переводе слово «positivement» («положительно»). В то 

же время, не следуя дословно оригиналу, переводчица подчеркивает другое 

ключевое слово – «полезный»: «Деревня дает нам часто полезные идеи»; «Там [в 

театре] можно иногда встретить полезных людей» [«Мятеж», с. 136] (в ор.: «Elle 

inspire des idées fraîches, souvent lucratives», «L’on peut y rencontrer de bonnes 

occasions…» (ŒС, v. 1, p. 390)). 

Вальяжные рассуждения Феликса прерываются героиней, которая 

превращает собственное признание об уходе из дома в подробнейший, но 

совершенно безэмоциональный финансовый отчет (перевод следует оригиналу: 

почти на две страницы – одно восклицательное предложение). Как будто не 

считаясь с тем, какое впечатление произведет сам факт ее ухода, она сухо 

информирует мужа о потраченных и накопленных за четыре года совместной 

жизни деньгах. Интерес представляет реплика Феликса, в которой появляется 

знаковое понятие: «Que signifie?... Perds-tu le Sens Commun?» (ŒС, v. 1, p. 392) – в 

«Северном вестнике»: «Что все это значит?... Ты сходишь с ума?». («Мятеж», 

с. 138). Перевод верен и в смысловом отношении, и в передаче эмоции 
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изумленного супруга, однако утрачено выражение «Sens Commun» («Здравый 

смысл»), которое Вилье так определил в предисловии: «…ce digne Sens-Commun 

qui change d’avis à tous les siècles, qui est le jouet de l’opinion d’un pays, ou d’une 

mode, qui préjuge au hasard, qui “n’aime pas les montagnes trop hautes”!» (ŒС, v. 1, 

p. 382) — в переводе С.А. Мочан: «…достопочтенный здравый смысл, который 

меняет свои убеждения с каждым новым веком, служит игрушкой общественного 

или просто модного мнения, судит наудачу, “не любит высоких вершин”» 

(«Мятеж», с. 132). Выражение «Sens Commun» появляется в тексте всего трижды, 

однако в сильных позициях: в начале драмы как первая реакция Феликса на 

странное поведение жены в процитированной выше фразе, в кульминационном 

монологе Элизабет, бросающей упреки «так называемому здравому смыслу» («le 

soi-disant sens commun»), и в финальной реплике признающей свое поражение 

героини (эту реплику мы рассмотрим ниже). 

Недооценка важности понятия «le Sens Commun» в системе взглядов 

писателя приводит переводчицу к, возможно, не вполне некорректному переводу 

прилагательного в предложении: «C’est un homme d’un extérieur sage» (ŒС, v. 1, 

p. 396) — «Он имеет вид существа здравомыслящего» («Мятеж», с. 141). Этой 

фразой юная Элизабет стремилась внушить себе уважение к супругу на заре 

семейной жизни. Очевидно, что для героини, являющейся в некотором смысле 

alter ego автора, симпатия к «здравомыслящему» человеку была невозможной. 

Противоположностью прагматичному здравомыслию выступает понятие «l’Esprit-

Humain», переведенное С. Мочан как «человеческий разум», а Е. Дмитриевой – 

«Дух Человеческий». Такие разночтения вполне закономерны, так как 

французское слово «еsprit», не имея точного русского эквивалента, «обозначает 

одновременно рациональное и духовное начало в человеке»
164

. 

Поэтичная героиня «Мятежа» не вписывается в романтический канон из-за 

своей глубокой рациональности. В Элизабет реализуется характерный для 

творчества Вилье тип женщины, совмещающий «лед и пламень»: холодной и 
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страстной, разумной и чувствительной, религиозной и стремящейся к тайному 

знанию. Этот тип воплощается во всех возвышенных героинях Вилье – от Туллии 

Фабрианы (дебютный роман «Изида») до андреиды Гадали («Будущая Ева»). 

Поэтому вполне объяснимы ремарки, сопровождающие реплики героини во время 

вынужденного объяснения с мужем: при нарастающей пламенности монологов 

Элизабет автор указывает на ее спокойствие и бесстрастность: «Elle parle d’un ton 

froid et très calme» [говорит холодно и очень спокойно], «très simplement» [очень 

просто], «impassible» [бесстрастно] «assombrie» [опечаленно] «tranquillement» 

[спокойно, безмятежно]. В русском переводе ремарок акцент сделан на 

отчужденности героини от собеседника («impassible» — «не слушая», «не 

придавая его словам значения»), а при передаче реплик переводчица регулярно 

отходит от синтаксиса оригинала, подчеркивая эмоциональное напряжение 

экспрессивным синтаксисом («Жить я хочу!» («Мятеж», с. 142)), параллельными 

конструкциями, нанизыванием синонимов («и безумно, и страстно, и без 

сожаленья… и на веки!» (Там же)). 

Элизабет начинает свое объяснение с воспоминаний о детстве, которые 

представлены в характерной для разговорного русского языка повествовательной 

манере: «Родители мои были люди положительные», «говаривал он [отец] во 

время прогулки» («Мятеж», c. 140). Ср.: в современной версии переведено 

дословно: «Мои родители были людьми очень положительными»; «Во время 

прогулок он [отец] […] говорил»
165
. Стилистически-маркированный перевод 

«Северного вестника» несколько «приземляет» образ Элизабет. 

Рассказывая о родительском доме, Элизабет обозначает выступающие в 

роли семантических доминант понятия (le Positif, réalité, rêve), неоднократно 

появляющиеся в дальнейшем тексте. Так, определение «положительный» 

четырежды повторяется на одной странице, что создает фон для восприятия 

ответной реплики Феликса: «Положительно, я…» («Мятеж», с. 144). При этом 

переводчица теряет графически выделенное автором обстоятельство aujourd'hui, 

хотя героиня постоянно подчеркивает свой разлад со временем («dans ces temps 
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maudits où je suis forcée de vivre» (ŒС, v. 1, p. 398) – «в это проклятое время, в 

которое я осуждена жить» («Мятеж», с. 143)). 

Французскому понятию réalité, настойчиво звучащему в оригинальном 

тексте, соответствуют в переводе «реальность», «действительность», «внешние 

проявления [мира]», несколько раз переводчица прибегает к заменам и 

опущениям; однако в русской версии сохраняется стержневая оппозиция: 

«“реальной” и так называемой “практической жизни”», «доброй трехсот-

шестидесяти-пяти-дневной действительности» («“la vie réelle” et soi-disant 

“pratique”», «bonne réalité à trois cent soixante-cinq jours» (ŒС, v. 1, p. 395)) 

противостоит «истинная реальность» («vrai réalité»), связанная с возвышенными 

стремлениями человека. 

Утверждая реальность идеального, Элизабет приходит к апологии мечты: 

«Rêver, […] c’est contempler, au fond de ses pensées, un monde occulte dont les 

réalités extérieures sont à peine le reflet!... […] C’est se ressaisir dans l’Impérissable! 

C’est se sentir solitaire, mais éternelle ! C’est aimer l’idéale Beauté […]» (ŒС, v. 1, 

p. 398) – в пер. С.А. Мочан: «Мечтать – значит созерцать в себе сокровенный мир, 

внешние проявления которого служат лишь слабым его отражением!... […] 

Ощущать себя в беспредельном! Сознавать себя одиноким, но вечным! Любить 

идеальную красоту […]» («Мятеж», с. 143). 

Как можно заметить, «мечтать» становится для героини синонимом 

духовного бытия человека. Такое расширение возможно благодаря семантике 

французского понятия, не имеющего полного аналога в русском языке. Как 

указывает М. Голованивская, «французское rêve, songe обозначает пребывание 

человека в не-реальности, во сне, в мечтаниях, в грезах, причем часто сложно 

понять, какое именно из трех вышеперечисленных состояний имеется в виду. По-

русски сон и мечта — понятия совершенно различные, поэтому при переводе мы 

подменяем более общее французское понятие более конкретным русским, теряя 

при этом все то, что обычно теряется при такой замене — объем понятия, его 

наполнение, особый смысл»
166

. 
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Слова rêver, rêve неоднократно повторяются в речи обоих персонажей, 

превращаясь в лейтмотив драмы. Стараясь отразить весь диапазон значений 

французского слова, на котором играет автор, переводчица прибегает к разным 

русским лексемам: rêver переводится как мечтать, грезить, бредить, говорить, 

при грамматических заменах оборотами с существительными сон, бесплодные 

мечтанья, химеры; rêve — греза, мечта. При адекватной передаче семантики, 

теряется вагнерианско-музыкальная доминанта текста. 

Характерным трансформациям в русском переводе подвергается монолог 

оставшегося в одиночестве Феликса, составляющий вторую сцену. Во время 

своей тирады герой приходит к осознанию, что Элизабет уехала, гнев на жену 

сменяется отчаяньем. Герой переживает неожиданное преображение, он даже 

«начинает понимать» свою жену. Однако некоторые реплики Феликса нарушают 

общую картину глубокого страдания, указывая на фиктивность его преображения: 

«Comment! on quitte donc sa fille et son mari pour aller “rêver” aujourd'hui! […] Au 

secours!... je ne peux pas comprendre ce que j’ai... […] c’est l’enfer! […] Je ne sais 

pas... mais je souffre beaucoup... positivement» (ŒС, v. 1, p. 404). [«Как! В наше 

время оставить дочь и мужа, чтобы отправиться “мечтать”! […] На помощь!... Я 

не могу понять, что со мной… […] это ад! не знаю, но я очень страдаю… 

положительно»]. В пер. С.А. Мочан: «Как!... Так можно безнаказанно бросить 

дочь и мужа из-за каких-то химер! […] На помощь!... Не знаю, что со мной… но 

это ад! […] не знаю... но, право, я так ужасно страдаю!... («Мятеж», с. 148). 

В переводе выпущены все ключевые для текста слова: rêver, aujourd'hui 

positivement, в результате герой оказывается более возвышенным, теряя 

присущую оригиналу комичность. Отметим, кстати, что в русской версии 

периодически сглаживается резкость, с которой характеризует супруга Элизабет: 

«vos mains désastreuses» [ваши губительные руки] — снят эпитет; «ce meurtrier» 

[этот убийца] — «муж мой». 

В следующей сцене отчаянью Феликса вторит и одновременно 

противостоит горькое признание Элизабет, осознавшей неисполнимость своих 

надежд. Важной деталью перевода печального монолога героини становится 
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пропуск фраз, связанных с философскими и оккультно-мистическими 

увлечениями Вилье де Лиль-Адана. Разрозненные и расплывчатые намеки на 

оккультные интересы Элизабет содержатся во всем тексте пьесы и представлены 

в русском переводе, но, по всей видимости, упоминания «Мирового Духа» и 

«далекого Света» слишком явно отсылали читателя к той стороне духовных 

исканий героини, на которой переводчица не хотела делать акцент. 

Финальная сцена драмы очень интересна с точки зрения языка персонажей. 

В обращенную к самой себе речь Элизабет вместе с обвинениями супругу 

прокрадываются доводы Феликса, брошенные им в первой сцене: 

«Felix: […] Tu auras lu, autrefois, quelque mouvais romans, qui te troublent le 

cerveau dans ce moment-ci!» (ŒС, v. 1, p. 398) («Ты просто начиталась скверных 

романов [,] и они кружат тебе голову!» («Мятеж», с. 143)) – «Élisabeth: […] Pas de 

choses romanesques à me reprocher à l’heure de la mort» (ŒС, v. 1, p. 406). («Пусть в 

минуту смерти я не смогу упрекнуть себя в романтических поступках» («Мятеж», 

с. 150)). 

«Felix: […] Tu ferais peser le poids de tes soucis à dormir debout sur toute 

l’existence d’une pauvre petite innocente!...» (ŒС, v. 1, p. 402) («Ты собираешься 

бросить бремя твоего вымышленного горя на жизнь маленького невинного 

существа» («Мятеж», с. 147)) – «Élisabeth: […] Ai-je le droit de l’accabler sous le 

poids de mon avenir?» (ŒС, v. 1, p. 406) («Имею ли я право налагать на дочь 

тяжелое бремя моего будущего?» («Мятеж», с. 150)). 

Апогеем такого заимствования становится уже вполне сознательный, хоть и 

не лишенный иронии, переход на язык супруга: «Et quand je pense, mon ami, que je 

parlais de vous quitter au moment de la balance du semestre!... Enfin, cela n’avait pas le 

sens commun?...» (ŒС, v. 1, p. 407) [«И когда я думаю, мой друг, что собиралась 

покинуть вас перед полугодовым отчетом! Ведь это было вопреки здравому 

смыслу?...»] – в пер. Мочан: «И подумать только, друг мой, что я собиралась вас 

оставить во время трехмесячного баланса?... Да ведь это было чистое безумие!» 

(«Мятеж», c. 151). В оригинале капитуляция Элизабет выражена на словесном 

уровне, в то время как появляющееся в переводе слово «безумие» принадлежит 
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лексикону и самой героини, высоко ценящей разум как духовную способность 

человека. Более того, выражение sens commun в реплике Элизабет закольцовывает 

пьесу так же, как и поза, в которую она садится вернувшись. Так, в первой сцене, 

в вопросах Феликса, поочередно возникают важные для драмы понятия (выделено 

мной. – А.С.): «Perds-tu le Sense Commun?» (p. 392) — «Est-ce un accès de folie?» 

(p. 393) — «Est-ce que je rêve?» (p. 394). Соответственно, в пер. С.А. Мочан: «Ты 

сходишь с ума?» (c. 138) — «Что это? — приступ помешательства?...» (c. 139) — 

«Что это, сон?» (c. 140) [«Я что – брежу?»]. 

В финальном диалоге эти же понятия появляются в обратном порядке: 

«Felix: […] Je ne rêve pas au moins?» – «Il n’y a que les folles qui ne reviennent pas». 

– «Élisabeth: […] Enfin, cela n’avait pas le sens commun ?... » (c. 407). 

Соответственно: «И я не брежу?» — «одни безумные не возвращаются!» – «Да 

ведь это было чистое безумие!...» (c. 151) [«Ведь это было вопреки здравому 

смыслу?»]. Как мы видим, из-за неточности в деталях авторский прием утрачен в 

русском тексте. 

В последнюю реплику торжествующего Феликса, уверившегося в «полном 

выздоровлении» жены, вплетается неоднозначная ремарка автора: «Il lui prend la 

main. Élisabeth chancelle un peu, par fatigue sans doute» (ŒС, v. 1, p. 408) [«Он берет 

ее за руку. Элизабет покачивается, вероятно, от усталости»] — в пер. Мочан: 

«берет ее руку. Елизавета шатается от утомления» [«Мятеж», c. 151]. Утерянная в 

переводе гипотетическая модальность, выраженная вводным словом, 

подсказывает читателю истинное состояние героини. Авторский намек на 

существование «подводного течения» вполне соответствует художественным 

принципам «новой драмы». 

И изменение мизансцены, и финальные авторские ремарки, и последняя 

реплика Элизабет («Élisabeth, inclinée sur lui, d’une voix lente et grave: Pauvre 

homme!...» (ŒС, v. 1, p. 408) — «Елизавета (склонившись над Феликсом, 

медленно и серьезно): Бедный!..» («Мятеж», c. 151)), вырываясь из кольцевой 

композиции резко контрастирует с предшествующей картиной примирения 

супругов, придавая всей драме иное звучание. По своему действию – внезапному 
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разрушению произведенного ранее впечатления — финал драмы можно 

соотнести с рассмотренным выше финалом предисловия. Однако из-за 

сокращения предисловия в «Северном вестнике» русские читатели не могли 

провести эту параллель. 

Мы рассмотрели передачу далеко не всех концептуально-значимых лексем 

драмы, однако даже такой беглый анализ показывает, что в переводе по разным 

причинам (в том числе из-за сложности адекватной передачи французских 

понятий русскими) утеряны многие тонкости языка оригинала, составляющие 

поэтику текста Вилье. Стремясь сохранить баланс между смысловым 

соответствием оригиналу и приемлемым русским звучанием, переводчица 

зачастую жертвует авторскими художественными приемами. В русском тексте, 

безусловно, сохранено внутреннее действие, основанное на изменении состояний 

персонажей, выраженных и в ремарках, и в речи; однако, представляя русскому 

читателю героев, переводчица сглаживает острые углы: отношения супругов 

оказываются более теплыми, страдания оставленного мужа — более глубокими и 

бесспорными, а Элизабет лишается свойственной героиням Вилье флера 

холодной, посвященной в таинственное женщины. 

Насколько нам известно, пьеса Вилье де Лиль-Адана осталась затеряна на 

страницах «Северного вестника», не вызвав серьезного интереса у читателей
167

. 

Утрата особенностей авторской поэтики приводила к усилению декларативности 

и риторичности, свойственных оригиналу, и на этом фоне становились менее 

заметными достоинства, приближающие пьесу к «новой драме» (значимость 

внутреннего конфликта
168

, литературность, появление деталей-символов
169

 и т.д.). 

                                                 
167

 Знакомство с пьесой отразилось на драме Мирэ (А.М. Моисеевой) «Побежденные», 

вошедшей в сборник писательницы «Черная пантера» (1909), однако Мирэ, вероятнее всего, 

был известен оригинальный текст. За указание выражаю искреннюю благодарность д.ф.н., 

профессору М.В. Михайловой. 
168

 Если конфликт Элизабет с Феликсом, олицетворяющим филистерский мир, вполне отвечает 

романтической традиции, то разлад героини с собой, вынуждающий ее вернуться, — «коллизия 

внутреннего порядка», характерная для «новой драмы». См.: Шах-Азизова Т.К. Чехов и 

западноевропейская драма его времени. М.: Наука, 1966. С. 46. 
169

 В начале пьесы в руках Феликса гаснет лампа; Элизабет оставляет мужу на память кусок 

хрусталя, отражающий свет. 
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В 1890-х годах Россия уже узнала Ибсена, «Кукольный дом», сюжетно 

перекликающийся с «Мятежом», волновал умы и наличием интриги, и живостью 

героев, и открытым финалом. С другой стороны, русского читателя (и зрителя) 

ждал «театр настроений» Чехова, в котором русским аналогом буржуазному 

самодовольству выступает мещанская пошлость. Предвосхитив некоторые 

тенденции драматургии рубежа веков, пьеса Вилье не выдерживала сравнения с 

глубокими и неоднозначными творениями мастеров «новой драмы». Однако в 

рассмотренном нами тексте вместе с идеалистическими устремлениями 

проступает характерное для Вилье де Лиль-Адана внимание к слову, вероятно, 

ставшее одной из причин обращения к прозе французского автора русских поэтов 

«серебряного века». 

§ 1.5. Переводы И.Ф. Анненского из Вилье де Лиль-Адана. 

Преломление античной темы 

Переводческому наследию И.Ф. Анненского посвящено немало серьезных 

исследований (работы А.В. Федорова, М.Л. Гаспарова, Е.С. Островской, 

Н.М. Алёхиной и др.). Репутацию Анненского-переводчика, складывавшуюся еще 

при жизни поэта, можно определить словами Е.Г. Фоновой: «Для него важно 

передать то впечатление, которое производит на него (и должно произвести на 

читателя) то или иное стихотворение, но не сумму художественных элементов. 

[...] Переводы Анненского очень лиричны, субъективны и импрессионистичны, 

достаточно свободны и допускают значительные отступления от оригинала»
170

. 

Как правило, в центре внимания оказываются поэтические переложения, так как 

перевод прозой — явление достаточно редкое в художественной практике 

Анненского: касаясь прозаических переводов, исследователи зачастую имеют в 

виду фрагменты, фигурирующие в статьях или лекциях
171

 автора «Тихих песен». 

                                                 
170

 Фонова Е.Г. Восприятие Ш. Бодлера во Франции, Бельгии и России в эпоху символизма: 

дис. ... канд. филол. наук. М., 2009. С. 183. 
171

 В частности, разбирая прозаический перевод драмы Эсхила, сделанный И.Ф. Анненским для 

курса лекций по истории греческой драмы, М.Л. Гаспаров пишет: «это был такой же 

художественный перевод, как его стихи, заботящийся о стиле и только освобожденный от оков 
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Тем существеннее отмеченный Е.C. Островской факт обращения Анненского к 

новеллам Вилье де Лиль-Адана. В диссертации, посвященной связям 

И.Ф. Анненского с французским символизмом, Е.C. Островская указывает на 

сохранившиеся в архиве поэта в РГАЛИ рукописные переводы двух рассказов 

Вилье, озаглавленных «Нетерпение толпы» и «Забавы Граций»
172

. Первый из 

названных текстов был опубликован в 1902 г. под псевдонимом И.А. в журнале 

«Мир Божий»
173

 (№ 5. С. 219—224). Оригиналы входили в состав разных 

сборников французского писателя («Нетерпение толпы» — в «Жестокие 

рассказы», а «Забава Граций» — в «Необычайные истории»), однако в 1899 г. 

появились под одной обложкой в книге «Histoires souveraines», 

отрецензированной З.А. Венгеровой. Скорее всего, именно эта книга была в 

распоряжении Анненского (поэт ссылается на нее и в рукописи, и в журнальной 

публикации)
174

. 

«Оба рассказа, переведенные Анненским, имеют отношение к античности», 

— указывает Е.C. Островская и, очертив коротко сюжет опубликованной 

новеллы, более подробно рассматривает оставшийся в рукописи перевод рассказа 

«Забавы Граций». Эта новелла связана с античностью только «через центральный 

образ — трех Граций»
175
, которым уподобляются три белокурые девочки, 

играющие в серсо погребальными венками, предназначенными для склепа их 

отца. Вилье «высмеивает обыденность, которой сопровождается переход в мир 

иной, стремление людей облегчить малейшие неудобства и избежать любых 

страданий. Именно бытовой аспект смерти, трагический контрапункт 

открывшейся “Тайны бытия” и суетливой обрядности похорон, объединяющих 

                                                                                                                                                                       

метра и ритма» (Гаспаров М.Л. Анненский — переводчик Эсхила // Избранные труды. О 

стихах. М.: Языки русской культуры, 1997. Т. II. С. 145). 
172

 РГАЛИ. Ф. 6. Оп.1. Ед. хр. 22. 12 л. 
173

 Как отмечает Е.С. Островская, «в этом журнале постоянно печатались переводы невестки и 

сестры поэта А.Н. Анненской, ее племянницы и одной из конфиденток самого поэта 

Т.А. Богданович, а в конце 90-х – начале 1900-х годов там было и несколько публикаций самого 

Анненского» (Островская Е.С. Указ. соч. С. 177). 
174

 Судя по рукописи, переводы были выполнены подряд, соответственно, не позднее 1902 г. 

Отметим, что в архивном описании рукопись ошибочно датируется 1909 г., на что указала 

Е.С. Островская. 
175

 Островская Е.С. Указ. соч. С. 178. 
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безразличные “фраки и платья”, “агентов бюро”, “священников в енотах” 

становится одной из ключевых тем Анненского (ср. стихотворения “У гроба”, 

“Зимний сон”, “У Св. Стефана”)»
176
. По замечанию комментаторов Собрания 

сочинений Вилье, новелла «Забавы Граций» (впервые опубл. в 1886 г.) отличается 

от тематически близких рассказов писателя («Цветы небытия», «Аппарат для 

химического анализа последнего вздоха», «Попечитель») более тонкой иронией, 

смягчением резкости и поэтичностью (ŒС, v. 2, p. 1215). 

Пожалуй, не столько отблеск античности (хотя исследовательница 

указывает на стремление русского поэта придать «античный колорит» новелле: 

«имя младшей дочери переводится латинским Цецилия, а не традиционно 

французским Сесиль»
177
), сколько характерный для Вилье «погребальный 

юмор»
178

 и созвучность рассказа оригинальному творчеству Анненского 

привлекли внимание русского поэта к этой новелле. 

Не менее интересным, однако, кажется рассмотрение второго — 

опубликованного — перевода рассказа Вилье, имеющего к античной теме более 

непосредственное отношение, чем «Забавы Граций». 

Действие новеллы «Нетерпение толпы» (впервые опубл. в 1876 г.) 

происходит во время сражения при Фермопилах. Однако автор повествует не о 

битве трехсот, а о состоянии городских жителей, напряженно ждущих известий. 

Поняв, что тайная тропа открыта врагу, спартанцы готовятся к обороне, 

уверенные в неизбежности скорой гибели. А когда на дороге появляется бегущий 

человек, в котором жители постепенно узнают одного из сподвижников Леонида, 

гнев и презрение толпы обрушивается на «труса», покинувшего поле боя. Воин 

умирает перед закрытыми для него городскими воротами. Вилье полностью 

следует новеллистическому канону, раскрывая интригу только в последнем 

абзаце: смертельно раненный в бою, герой по требованию товарищей бросил 

оружие в поток и спешил в Спарту с вестью о победе. 
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 Там же. С. 179. 
177

 Там же. С. 180. 
178

 «Ирония Вилье де Лиль-Адана и “погребальный юмор”, унаследованный им от Бодлера, 

ближе к стилистике Анненского, чем собственно бодлеровская ирония, т.к. в ее основу кладется 

не “ужасное”, а “будничное”, точнее, “буржуазное”» (Островская Е.С. Указ. соч. С. 186). 
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Комментаторы новеллы указывают, что автор допускает ряд исторических 

неточностей, на события Фермопильского сражения накладывается легенда 

Марафонской битвы, участник которой упал замертво, принеся 

соотечественникам долгожданное победное известие (ŒС, v. 1, p. 1291). 

Думается, Вилье и не стремился следовать истории, выстраивая сюжет, который 

позволил бы эффектнее выразить авторский взгляд на человеческую природу и 

подвести читателя к таким важным для писателя понятиям, как реальность и 

слава. Нельзя не вспомнить, что И.Ф. Анненский и в переводах, и в собственных 

драмах на античные сюжеты отнюдь не старался досконально отобразить реалии 

времени, прибегая к методу, допускающему «анахронизмы и фантастическое» и 

позволяющему «глубже затронуть вопросы психологии и этики», «слить мир 

античный с современной душой»
179

. 

«Нетерпение толпы» — одна из самых совершенных и стилистически 

отточенных новелл Вилье, она, безусловно, входит в ряд произведений, благодаря 

которым писатель получил репутацию «поэта в прозе». Цитируя строки этого 

рассказа, А. Франс пишет: «Найдете ли вы что-нибудь более великолепное у 

Шатобриана? более сжатое у Флобера? Вилье, глубоко музыкальный, целиком 

захваченный Вагнером, влагал в свою прозу звучную выразительность и в то же 

время скрытую мелодию»
180
. Вероятно, язык новеллы сыграл не последнюю роль 

в интересе к ней Анненского, который тем не менее остается верен собственному 

переводческому методу, предполагающему не точное следование авторскому 

тексту, но передачу, а порой и усиление производимого впечатления. 
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 Анненский И.Ф. Вместо предисловия // Меланиппа-философ. Трагедия Иннокентия 

Анненского. СПб., 1901. С.VI. 

По словам Гаспарова, «игра анахронизмами всегда была ему [Анненскому] дорога, потому что 

подчеркивала условность, символичность каждого образа: поэтому он и у Еврипида слово 

“вестник” переводил только “герольд”, а у его Медеи “тип лица грузинский”, а в “Алькесте” 

слова “ты коснулся моей души и мысли” передаются: “По сердцу и мыслям провел ты мне 

скорби тяжелым смычком”. Коллег-филологов (того же Зелинского) раздражало не столько то, 

что у греков не было скрипок и смычков, сколько то, что Анненский сам отлично это знал» 

(Гаспаров М.Л. Еврипид Иннокентия Анненского // Еврипид. Трагедии. М.: Наука, Ладомир, 

1999. Т. 1. С. 598). 
180

 Франс А. Вилье де Лиль-Адан / Франс А. Полное собрание сочинений. М.-Л.: ГИХЛ, 1931. 

Т. XX. С. 276. 
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Особенностью оригинала можно назвать контраст между возвышенным 

авторским повествованием и прозаическим «голосом толпы», складывающимся 

из восклицаний жителей, порицающих «труса». Эта черта близка поэтике самого 

И. Анненского, для оригинального и переводческого творчества которого 

характерно соединение лексики разных стилей. М.Л. Гаспаров отмечает, что для 

перевода трагедий Еврипида поэт старается создать «небывалый язык», 

сочетающий, на первый взгляд, несочетаемое. По словам ученого, «общим 

знаменателем» словаря Анненского должна была стать «красивость»: «Он вырос в 

эпоху, когда слово считалось рабом смысла и мысль о красоте изгонялась из 

поэзии; его заботой было реабилитировать красоту хотя бы как редкость, 

необычность, изысканность отдельных слов и словосочетаний. Тому же служили 

и элегантные метафоры […]. Но, воспитавшись на Достоевском, он хорошо 

понимает, что житейский прозаизм на нужном месте острее ранит читателя, чем 

выисканная красота […]»
181
. Этой характеристике вполне отвечает русский 

вариант новеллы Вилье де Лиль-Адана: наряду с историзмами-экзотизмами 

(пеплос – peplos, авгуры – augures, илоты – Ilotes) появляются «вуаль» (voile) и 

«герольд» (messager – вестник), поэтичные сравнения («их благородные слезы, 

как драгоценные камни, усыпали суровые клинки»
182
) и декадентски-изощренные 

образы («ели гнулись и трещали, мешая свои нагие ветви, точно спутанные 

волосы на голове, запрокинутой от ужаса»
 183

 («Нетерпение толпы», с. 220)) 

соседствуют с прозаизмами («А почем щиты на персидском рынке?»), а 

словосочетание «cette multitude aux bouches sévères» И. Анненский передает 

составным эпитетом, характерным для гомеровского эпоса: «все эти 

суровоустные мужи». В некоторых случаях переводчик прибегает к перифразам: 

«laisser sans sépulcre» (оставить без погребения) – «оставить поверх земли»; 

                                                 
181

 Гаспаров М.Л. Еврипид Иннокентия Анненского. С. 596—597. 
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 Вилье де Лиль-Адан Нетерпение толпы / Пер. И[ннокентия] А[Анненского] // Мир Божий. 

1902. № 5. С. 223. Далее при цитировании в тексте указываются название и номер страницы. 
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 Не менее изощренно это предложение звучит и в оригинале: «les sapins qui se ployaient et 

craquaient, confondant leurs branches nues, pareilles aux cheveux d’une tête renversée avec horreur». 

(ŒС, v. 1, p. 632). 
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s’armait (вооружались) – «одевались кольчугами», «sans parole» (безмолвно) – «не 

разжав губ». 

Анненский добавляет в текст определения и эпитеты, усиливая яркость 

образов. Так, в оригинале настроение новеллы с самого начала задается образами 

красного: «pente du mont rougeoyait des feux froids d’un couchant» (выделено мной. 

– А.С.) – «скат холма алел от холодных огней заката» («Нетерпение толпы», 

с. 219); «une multitude toute rouge du soir» – «толпа, вся красная от заката» (Там 

же). В переводе появляются отсутствующие в оригинале «кровавый отблеск 

гекатомбы» (Там же) (в ор.: «l’image d’une hécatombe» (ŒС, v. 1, p. 631)) и «алые 

лучи зари»
 184

 («l’aurore»). Предельно простое «On attendait» (ŒС, v. 1, p. 633) 

(дословно: «Ждали») становится заметно длиннее: «Повсюду чувствовалось 

напряженное ожидание» («Нетерпение толпы», с. 221). Появление определения 

«напряженное» в русском тексте очень характерно: в сущности, вся новелла — не 

рассказ о событиях, а передача эмоционального состояния, постепенное 

нарастание напряженности, взорвавшейся слепым гневом. Во французском тексте 

настроение передается предельной лаконичностью некоторых фраз, безличными 

предложениями, скупостью графических средств, столь характерных для прозы 

Вилье. Писатель графически выделяет только последние слова новеллы, 

раскрывающие, кем же был странный беглец: «Ainsi mourut […] l’ENVOYÉ DE 

LEONIDAS» [Так умер […] ПОСЛАННИК ЛЕОНИДА]. Выделение финала — 

типичный для Вилье прием дополнительного и даже излишнего акцента, 

рассчитанный на читательское восприятие. Анненский снимает авторскую 

графику, однако добавляет курсив в эпизоде узнавания бегущего человека 

городскими жителями. Так как этот эпизод интересен и с точки зрения 

используемой Вилье повествовательной техники, и с точки зрения изменений, 

вносимых переводчиком, приведем весь абзац: 

«Un nom, vomi par l’épouvante et la stupeur générales, retentit. C’était un 

Spartiate! un des Trois-Cents! On le reconnaissait. — Lui! c’était lui! Un soldat de la 

                                                 
184

 Рассматривая переводы И.Ф. Анненского из Леконта де Лиля, Е.С. Островская отмечает: 

«константность эпитета “алый” для заката – одна из специфических черт поэтики Анненского» 

(Островская Е.С. Указ. соч. С. 118). 
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Ville avait jeté son bouclier! On fuyait! Et les autres? Avaient-ils lâché pied, eux aussi, 

les intrépides? — Et l’anxiété crispait les faces. — La vue de cet homme équivalait à la 

vue de défaite. Ah! pourquoi se voiler plus longtemps le vaste malheur! Ils avaient fui! 

Tous!... Ils se suivaient! Ils allaient apparaître d’un instant à l’autre!... Poursuivis par les 

cavaliers perses! — Et, mettant la main sur ses yeux, le cuisinier s’écria qu’il les 

apercevait dans la brume!...» (ŒС, v. 1, p. 635). 

Пер. Анненского: «И вот оцепенение и ужас выжали из уст страшное слово. 

Это был спартиат. Это был один из трехсот. Теперь его узнавали… Да… это 

он… Спартанец, бросивший щит… Как?.. Значит, они бегут… И другие?.. Те?.. 

Избранники?.. Мучительный страх судорогой проходил по лицам. Этот человек 

открывал глазам картину поражения… Зачем же далее отвертываться от ужасного 

призрака? Они бежали… Все… Этот только опередил других… Те прочие могут 

показаться каждую минуту. А по пятам за ними, конечно, гонятся конные 

персы… И, приставив руку к бровям, повар объявлял окружающим, что он уже 

различает в тумане фигуры воинов Леонида» («Нетерпение толпы», с. 222—223). 

Не вдаваясь глубоко в теорию нарратива, мы, однако, можем выделить в 

приведенном пассаже текст нарратора и текст персонажей, причем несобственно-

прямую речь жителей города венчает реплика повара, переданная в форме 

косвенной речи. Отметим, что далее, после узнавания «предателя» родителями, 

коллективная внутренняя речь переходит во внешнюю прямую (синтаксически-

оформленные восклицания жителей). Чередование точек зрения и использование 

разных способов передачи речи персонажей придает короткой новелле 

психологическую глубину. Именно это свойство текста стремится передать 

Анненский, жертвуя лексической и синтаксической верностью оригиналу. 

Выделяя слово «спартиат», переводчик встает на позицию горожан, подчеркивает 

отчаянье жителей Спарты, узнавших в бегущем человеке соотечественника. Как и 

введение курсива, появление модального слова («за ними, конечно, гонятся 

конные персы») делает более заметной смену точки зрения, маркируя 

несобственно-прямую речь. Изобилие восклицательных знаков во французском 

отрывке сменяется полным их отсутствием в переводе, что соответствует 
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заданному первым предложением настроению («оцепенение и ужас»). Разрывая 

текст многочисленными многоточиями, добавляя короткие риторические 

вопросы, Анненский меняет его эмоциональную окраску (растерянность и 

оцепенение вместо возмущения), а также придает стилистическую однородность 

внутренней речи, явственнее выделяя ее в повествовании. 

Характеризуя «типографские вмешательства» (М.Л. Гаспаров) Анненского 

в текст новеллы, нельзя не назвать регулярное изменение абзацного членения. 

Переводчик избегает свойственного оригиналу контраста между короткими (из 

одного предложения) и развернутыми абзацами. В тексте Вилье короткая фраза 

зачастую или задает тему, развитую в следующих абзацах, или замыкает 

несколько предыдущих абзацев. На наш взгляд, отказ переводчика от авторской 

логики вызван в первую очередь стремлением выровнять ритмический рисунок. 

Ср.:  

В ор.: «La consternation s’accrut de l’aspect de la montagne, lorsque les citoyens 

se furent rendus sur la muraille.  

Le vent se plaignait dans les rocheuses ravines, entre les sapins qui se ployaient et 

craquaient, confondant leurs branches nues, pareilles aux cheveux d’une tête renversée 

avec horreur. La Gorgone courait dans les nuées, dont les voiles semblaient mouler sa 

face. Et la foule, couleur d’incendie, s’entassait dans les embrasures en admirant l’âpre 

désolation de la terre sous la menace du ciel. Cependant, cette multitude aux bouches 

sévères se condamnait au silence à cause des vierges. Il ne fallait pas agiter leur sein ni 

troubler leur sang d’impressions accusatrices envers un homme d’Hellas. On songeait 

aux enfants futurs» (ŒС, v. 1, p. 632—633). 

Пер. И.Ф. Анненского: 

«Казалось, ужас возрастал от самого вида горы, пока граждане толпились на 

стене. Ветер жалобно выл в ущельях и среди ям, а ели гнулись и трещали, мешая 

свои нагие ветви, точно спутанные волосы на голове, запрокинутой от ужаса. 

Горгона перебегала за тучами и, казалось, что их вуали по временам 

облегают ее страшное лицо. А толпа, раскрашенная пожаром, стеснившись в 
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амбразурах стены, точно дивилась суровому отчаянью земли перед небесною 

угрозой. 

Но все эти суровоустные мужи осудили себя на строгое молчание в виду 

присутствия девушек. Не надо было волновать девичью грудь и мутить девичью 

кровь, обвиняя эллина перед будущими матерями. Спартанцы берегли своих 

будущих детей» («Нетерпение толпы», с. 220). 

Два неравномерных абзаца превращаются в три параллельных пассажа, 

приближаясь к стихотворению в прозе. По мнению А.В. Федорова, «перевод 

позволял поэту выходить за пределы обычного круга его творческих средств и 

даже жанровых форм, расширяя их. Так, Анненский перевел большие сюжетные 

повествовательные стихотворения из Леконт де Лиля («Смерть Сигурда», «Дочь 

Эмира», «Огненная жертва») и Верлена («Преступление любви»), а таких вещей 

он сам не писал»
185
. В переводе рассказа Вилье де Лиль-Адана можно увидеть не 

только аналогичный пример овладения жанром, не характерным для 

оригинального творчества русского поэта, но и попытку соединить прозу с 

поэзией, подчеркнуть музыкальность, заложенную в оригинальном тексте, 

причем характер музыкальности меняется от полифонического противостояния к 

гармоническому параллелизму голосов. 

Творческий почерк Анненского-переводчика заметен и в передаче идейной 

стороны новеллы. На первом плане рассказа Вилье де Лиль-Адана — характерное 

для французского писателя недоверие к суду толпы
186
: мужественные спартанцы, 

истомленные неизвестностью и ожиданием, превращаются в слепую массу, 

обвиняющую героя. К возвышенному описанию жителей (мужчины суровы, 

девушки прекрасны, жрецы мудры — и все преданны отечеству) постепенно 

добавляются иные характеристики («отчаянье толпы всегда чревато клеветой» 

(«Нетерпение толпы», с. 221)), а под конец подкрадывается ирония: жители как 

героя приветствуют повара, удачно плюнувшего в лицо «трусу». Этот момент 

тонко передан Анненским: предложение «On était vengé» [«Они были отомщены»] 

                                                 
185

 Федоров А.В. Иннокентий Анненский как переводчик лирики // Федоров А.В. Искусство 

перевода и жизнь литературы: очерки. Л.: Советский писатель, 1983. С. 200. 
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 Этой же теме посвящен рассказ Вилье де Лиль-Адана «Vox populi» (впервые опубл. в 1880). 
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переводится фразой «Да, это была настоящая месть». Добавленные переводчиком 

частица и прилагательное, делая более внятной смену точки зрения, усиливают 

авторскую иронию. 

Все повествование подводит читателя к последнему абзацу, 

организованному в форме периода с несколькими параллельными членами. И по 

форме, и по содержанию финал становится средоточием авторских интенций: в 

очень музыкальном благодаря анафорам, внутренним рифмам и синтаксической 

инверсии пассаже неожиданное разрешение сюжета сочетается с выражением 

важнейших для Вилье идей. 

Ор.: Ainsi mourut, l’âme éperdue de cette seule gloire que jalousent les dieux et 

fermant pieusement les paupières pour que l’aspect de la réalité ne troublât d’aucune 

vaine tristesse la conception sublime qu’il gardait de la Patrie, ainsi mourut, sans parole, 

serrant dans sa main la palme funèbre et triomphale et à peine isolé de la boue natale par 

la pourpre de son sang, l’auguste guerrier élu messager de la Victoire par les Trois-

Cents […] — ainsi disparut dans la mort, acclamé ou non de ceux pour lesquels il 

périssait, l’ENVOYÉ DE LEONIDAS (ŒС, v. 1, p. 637). 

Пер. Анненского: «Так умер во славе, — может быть единственной, которой 

завидуют боги, — умер набожно смежив веки, чтобы вид действительности 

никакой суетной печалью не смутил для него высокого образа отчизны, который 

жил в его сердце, — так умер, не разжав губ и сжимая в руке пальму, зараз и 

погребальную, и победную, едва отделенный от породившей его грязи пурпуром 

собственной крови, царственный вестник победы трехсот. […] Так исчез в 

смерти, почтённый или нет от тех, за кого он погибал, посол Леонида» 

(«Нетерпение толпы», с. 224). 

Сохраняя анафоры и ритм текста, Анненский безупречно передает 

трагически-возвышенный тон финала, который соответствует парадоксальному с 

обыденной точки зрения восприятию событий
187
. Гибель вестника оборачивается 
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 Для сравнения приведем перевод М.В. Вахтеровой, в котором финал получил упрощенную 

трактовку, утратив и мысль о незначительности человеческого суда, и авторское понимание 

славы: «Так погиб, потрясенный до глубины души, храбрый воин, достойный высшей славы, 

которой завидуют сами боги; умер, благоговейно сомкнув глаза, чтобы ничем тягостным не 
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его победой (победой над низкой действительностью), а позор оказывается 

славой, «которой завидуют боги». Лексически Анненский очень близок 

оригиналу, а некоторые изменения только подкрепляют авторские идеи. В 

частности, сокращение начала предложения (в ор.: «Ainsi mourut, l’âme éperdue de 

cette seule gloire […]» [умер, потрясенный в душе той единственной славой] — у 

Анненского: «Умер во славе») снимает тему осознания воином случившегося, 

позволяя сделать акцент на его верности «грезе» — идеальному образу Отчизны. 

Самой неожиданной мыслью финала становится интерпретация поругания, 

которому подвергся герой из-за слепоты и трусости жителей, как высшей 

возможной славы. Возможность осмысления этой трактовки в контексте 

Евангелия придает философскую глубину финалу. 

В «Нетерпении толпы» под античными декорациями скрывается отношение 

автора к современному человеку и современной толпе. В этом обращении к 

древнегреческой теме Вилье оказывается удивительно созвучен русскому поэту, 

лейтмотивом драматургии которого стало отражение «души современного 

человека» в «античном сюжете»
188

. 

Внимание И. Анненского к Вилье де Лиль-Адану не вызывает удивления. 

Серьезно интересуясь творчеством «парнасцев и проклятых», русский поэт, 

разумеется, не мог не встретиться с именем Вилье, который, при всей странности 

своего положения, принадлежал к тому же литературному поколению. Выбор 

рассказа в первую очередь определяется его античной тематикой — Анненский с 

особенным вниманием относился к преломлению античных сюжетов во 

французской литературе XIX в. (этому вопросу посвящены статьи поэта «Миф в 

современной французской поэзии»
189
, «Леконт де Лиль и его Эринии»

190
). В то же 

                                                                                                                                                                       

омрачить свято им хранимый лучезарный образ Отчизны, умер на родной земле, безмолвно 

сжимая в руке победную пальмовую ветвь; так умер, покрытый вместо пурпура собственной 

кровью, благородный герой из отряда Трехсот; […] — так принял смерть, оскорбленный и 

поруганный теми, ради кого он погиб, ПОСЛАНЕЦ ЛЕОНИДА» (Вилье де Лиль-Адан О. 

Жестокие рассказы. М.: Наука, 1975. С. 77—78). 
188

 Анненский И.Ф. Вместо предисловия. С. VII. 
189

 Анненский И.Ф. Миф в современной французской поэзии // Гермес. 1908. № 7. С. 177—185 ; 

№ 8. С. 209—213 ; № 9. С. 236—240 ; № 10. С. 270—288.  
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время анализ перевода показывает, что интерес поэта вызвали такие черты 

подлинника, как музыкальный стиль новеллы, использование разных 

повествовательных техник, лаконично-изощренный психологизм. Следуя 

авторскому замыслу, И. Анненский тем не менее позволяет себе заметные 

отступления от французского текста, с помощью которых рельефнее выделяет в 

переводе особенности оригинала. 

§ 1.6. Творчество Вилье де Лиль-Адана в кругу Мережковских. 

«Убийца лебедей» 

Как мы сможем убедиться, русских богоискателей привлекла сатирическая, 

а не мистическая сторона творчества Вилье де Лиль-Адана. Антипозитивистский 

и антибуржуазный пафос Вилье оказался близок Д.С. Мережковскому, уже в 

ранней публицистике заговорившему о «цивилизованном варварстве среди 

грандиозных изобретений техники»
 191

. За два года существования «Нового пути» 

в журнале было помещено три новеллы французского писателя. Сюжет одной из 

них, переведенной З.Н. Гиппиус, оказался задействован Д.В. Философовым и 

Д.С. Мережковским в собственных статьях. В 1905-м г. еще одна новелла Вилье 

(«Желание быть человеком») была опубликована в сменивших «Новый путь» 

«Вопросах жизни». Перевод этого рассказа подписан инициалами Н.С. и, по 

нашему предположению, принадлежит супруге Г. Чулкова. Однако подробнее о 

Н.С. Чулковой как переводчице Вилье де Лиль-Адана мы говорим в четвертой 

главе диссертации, а в данном разделе обратимся к «Новому пути». 

                                                                                                                                                                       
190

 Анненский И.Ф. Леконт де Лиль и его Эринии // Ежегодник Императорских театров. 1909. 

№ 5. С. 57—93. 
191

 Мережковский Д.С. О причинах упадка и о новых течениях современной русской 

литературы // Мережковский Д.С. Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы. СПб.: 

Наука, 2007. С. 455. 
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§ 1.6.1. Новеллистика Вилье де Лиль-Адана в «Новом пути». Перевод 

З.Н. Гиппиус 

История затеянного П. Перцовым и Мережковскими журнала «Новый путь» 

достаточно подробно описана исследователями (в работах Д.Е. Максимова, 

И.В. Корецкой, Е.Б. Летенковой, А.В. Лаврова). Для нас существенно, что в силу 

различных обстоятельств именно З.Н. Гиппиус, считая «дело журнала» 

«чрезвычайно важным»
192
, выполняла «практически всю редакционную 

работу»
193
. В частности, Гиппиус принадлежал решающий голос при выборе 

беллетристики (в том числе, переводной), она же занималась редактированием 

переводов. Из писем Гиппиус П.П. Перцову явствует, что проблема 

беллетристики немало обсуждалась создателями журнала. Находя беллетристику 

(«простецкие вещи “без красоты”» (из письма к Перцову, с. 147)) необходимой 

для привлечения читателей
194
, Гиппиус, безусловно, предпочитала идейность и 

тенденциозность художественному качеству текстов (по ее собственному 

признанию, «для вылупления будущей  новой формы может быть и нужна 

некоторая свобода исканий, без боязни и отвращения перед крайней, 

геометрической тенденциозностью» (письмо к Перцову от 20.09.02, с. 157)). 

Как свидетельствует эпистолярий, с начала 1902 г. Гиппиус активно 

занималась подбором материала для первого номера «Нового пути»: среди строк 

о толстых богословских рукописях от Розанова, о согласии Мережковского 

                                                 
192

 Письма З.Н. Гиппиус к П.П. Перцову / Вступит. заметка, подгот. текста и примеч. 

М.М. Павловой // Русская литература. 1991. № 4. С. 134. Далее письма Гиппиус к Перцову 

цитируются по этому изданию, если не указано иное. 
193

 Лавров А.В. К истории журнала «Новый путь»: официальные документы // Лавров А.В. 

Символисты и другие: Статьи. Разыскания. Публикации. М.: Новое литературное обозрение, 

2015. С. 354. 
194

 Приведем выдержку из письма Гиппиус: «На другое утро письмо от Колышки, что министр 

назначил в воскресенье (10 ут<ра>) у себя на даче, на Аптекарском острове, что он сильно 

склоняется к разрешению и только не понимает и сомневается насчет беллетристики, зачем, 

мол, она в таком журнале? (Очень глупо! Явно, о чем будете с ним говорить) […] 

Ишь чего захотел сей умница, без беллетристики! А подписчиков он нам рекомендовать сам 

будет?» (Письмо от 09.06.1902, с. 142). 

Ср. более позднее признание Перцова: «На беллетристику я смотрел, как и Мережковские, как 

на необходимую “затычку” для привлечения читателей [...]» (Перцов П.П. Письмо 

Д.Е. Максимову от 12 января 1929. Цит. по: Письма З.Н. Гиппиус к П.П. Перцову. С. 125). 
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печатать «Гоголя» в «Новом пути», о присланных Сологубом стихах, встречаются 

любопытные для нас фразы: «Послушайте, а что же перевести для первой 

книжки? Просто мы в ус не дуем, а время близко, разрешение может быть через 

неделю. […] У меня в голове каша без вас, не знаю, за что прежде приняться: 

выискиванье переводов, писанье возражения, или что?» (Письмо к Перцову от 

23.02.02, с. 130—131). Вопреки ожиданиям, получение разрешения затянулось на 

несколько месяцев, а первый номер «Нового пути» вышел только в декабре 

1902 г.
195

 В долгожданной книжке были напечатаны тексты двух иностранных 

авторов: перевод В. Перемиловского из Ницше («Дополнения к оконченным 

частям Заратустры») и перевод новеллы Гр. Вилье-де-Лиль Адана «Небесные 

объявления». Эта сатирическая новелла («L’Affichage céleste», перв. публ. 1873 

г.), входящая в состав сборника «Жестокие рассказы», представляет собой 

характерную для писателя фантазию на тему «полезного» изобретения 

позитивной науки: «речь идет о небе! […] о небе с точки зрения промышленной и 

солидной»
 196

, т.е. использовании небосвода для создания «Всемирной Рекламы». 

Сложно сказать, почему для первого номера «Нового пути» был выбран именно 

этот рассказ. Вероятно, содержание новеллы — обращение к «небу» и осмеяние 

«утилитарно-позитивного миросозерцания» — вполне отвечало запросам 

редакции
197

.  

Переводчик в рассказе не указан, однако стоит иметь в виду, что переводы 

подвергались тщательной правке З. Гиппиус. Так, она писала Брюсову: «Я 

достаточно занята полубезнадежным приведением в порядок хороших 

переводных вещей — вот, хотя бы, Меримэ; — перевод соблаговолил прислать 

Бальмонт — от щедрот своих, чтобы спасти Н[овый]. П[уть]. от 

нелитературности. Не знаю, какова наружность переводившей и ее отношение к 

                                                 
195

 На обложке указан январь 1903 г. 
196

 Вилье де Лиль-Адан О. Небесные объявления // Новый путь. 1903 г. № 1. С. 118. 
197

 Определяя задачи журнала, редактор-издатель П.П. Перцов указывает: «Прежнее 

утилитарно-позитивное миросозерцание, не включавшее в себя ни искусства, ни философии, ни 

даже науки, во всей возможной их сложности, уже бессильно ответить на запросы 

современного сознания и на наших глазах сменяется иными исканиями» (Новый путь. 1903. 

№ 1. «Циркулярное объявление» на обороте титула [б.с.]). Текст дублируется в отделе «Из 

частной переписки» (Там же. С. 168). 
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Бальмонту, но знаю, что от таких щедрот, как бы вы презрительно ни относились 

к нелитературности Н. П-ти, — я в следующий раз откажусь […]. Что было с 

Мериме, — я вам не скажу, что вышло — вы сами увидите; ручаюсь, что лучшего 

из этого материала, не переписав всего, сделать было нельзя. […]»
198
. Оставив в 

стороне оценочные суждения Зинаиды Николаевны, отметим, что письмо 

свидетельствует не только о серьезных вмешательствах Гиппиус в публикуемые 

тексты, но и о том, что переводчик мог оставаться неизвестным редакции. Более 

того, сам Бальмонт, передавая для публикации переводы, выполненные третьими 

лицами, не всегда знал, кто именно за ними стоит. «Чьи переводы из Бодлера ты 

прислал мне?»
 
— спрашивает он в одном из таких случаев у своего 

корреспондента
199

. 

Вероятно, именно через К.Д. Бальмонта попала в редакцию «Нового пути» 

вторая новелла Вилье. В 6-м номере за 1903 г. был опубликован «Герцог 

Портландский» — один из «таинственных» рассказов писателя, повествующий о 

том, как «лорд наследовал нищему»
200
. В журнале указаны переводчики: В. Бидо 

и Л. Голдрин. Кто стоит за подписью В. Бидо, нам выяснить не удалось, а вот 

Л. Голдрин — это, по всей видимости, Леонид Федорович Голдрин, шуйский 

приятель Бальмонта, в 1890-е – нач. 1900-х гг. проживающий в Москве. 

Взаимоотношения их вырисовываются из писем Бальмонта, хранящихся в РГАЛИ 

(Ф. 57. Оп. 3. Ед. хр. 46—49). С одной стороны, будучи в поездках, поэт 

обращается к Голдрину с различными, чаще всего связанными с литературной 

деятельностью поручениями: поговорить с издателем, поторопить корректуры в 

типографии, выслать книги, переслать письма и т.п. С другой стороны, Бальмонт 

пытается помочь другу с литературным заработком, в частности, в 1900 – 1901 гг. 

                                                 
198

 Письмо З. Гиппиус к В. Брюсову от 27 августа 1903 г. Цит. по: Письма З.Н. Гиппиус к 

П.П. Перцову. [Продолжение] / Вступит. заметка, подгот. текста и примеч. М.М. Павловой // 

Русская литература. 1992. № 1. С. 144. 
199

 Письмо К. Бальмонта к Л. Голдрину от 9 февр. 1901 г. // РГАЛИ. Ф. 57. Оп. 3. Ед. хр. 48. 

Л. 2. 
200

 Вилье де Лиль-Адан О. Герцог Портландский // Новый путь. 1903. № 6. С. 83. Интересную 

трактовку этой новеллы как интерпретации сюжета «Бедного Генриха» Гартмана фон дер Ауэ 

предлагает Н.М. Хачатрян (Хачатрян Н.М. Неоромантизм во французской прозе… С. 177). 
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способствует публикации его переводов
201
. Именно в это время у Бальмонта 

созревает замысел, которым он делится с Голдриным: «…Литературный план 

заключается в переводе превосходных, неизвестных в России, произведений 

Вилье-де-Лиль-Адана. Я вышлю тебе франц. текст на-днях. Попрошу 

“Скорпиона” издать»
202
. Сборник Вилье вполне мог вписаться в программу 

«Скорпиона», «переводной репертуар» которого, как указывает Н.В. Котрелев, 

был «в высшей степени однороден, культурно органичен — он составлен из 

фрагментов единого, так сказать, текста: европейской литературы от 

протосимволизма до постсимволизма»
203
. Вскоре книга была выслана: «Ты, верно, 

получил также “Histoires Souveraines” Вилье. Книга эта не моя, очень прошу 

беречь ее красоту. Если ты переведешь ее, частью или целиком, я берусь 

просмотреть твой перевод, и написать предисловие. Не ранее однако осени, так 

как до августа все время у меня уже разобрано»
204
. Нам неизвестно, у кого 

позаимствовал Бальмонт книгу, однако это тот самый сборник, о котором шла 

речь в предыдущем параграфе, и помимо переведенных Анненским новелл, в его 

состав входят все три (изначально принадлежащие разным книгам) рассказа, 

опубликованные в «Новом пути». Замысел Бальмонта не был осуществлен, но 

вполне вероятно, что именно этот эпизод стал отправным для появления «Герцога 

Портландского» в журнале Мережковских. 

В 10-м номере «Нового пути» за 1904 г. появился третий текст Вилье де 

Лиль-Адана — новелла «Убийца лебедей». На этом рассказе мы остановимся 

подробнее — не только потому, что перевод с французского выполнен 

З. Гиппиус
205
, но и потому, что сюжет новеллы становится иллюстративным 

материалом для рецензии Д.В. Философова этого же времени, а позднее — для 
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 Благодаря К. Бальмонту рассказ Э. Золя в переводе Л. Голдрина был помещен в «Журнале 

для всех», в котором публиковались стихотворения и переводы самого К. Бальмонта (Золя Э. 

Кровь // Журнал для всех. 1901. № 2. С. 179—192). Позднее перевод вышел отдельным 

изданием: Золя Э. Кровь: [Сказка / Пер. Голдрина]. Ростов-на-Дону: Дон. речь, 1904. 19 с. 
202

 Письмо К. Бальмонта Л. Голдрину от 12 марта 1901 г. РГАЛИ. Ф. 57. Оп. 3. Ед. хр. 48. Л. 3. 
203

 Котрелев Н.В. Переводная литература… С. 87. 
204

 Письмо К. Бальмонта Л. Голдрину от 29 марта 1901 г. РГАЛИ. Ф. 57. Оп. 3. Ед. хр. 48. Л. 5. 
205

 Подпись З. Г-с раскрыта на основании указателя Е.Б. Летенковой. См.: Летенкова Е.Б. 

Журналы «Новый путь» и «Вопросы жизни». 1903 – 1905 гг. Указатель содержания. СПб.: РНБ, 

1996. 68 с. 
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статьи Д.С. Мережковского, что в очередной раз подтверждает общность 

литературных поисков участников знаменитого союза. 

Новеллой «Убийца лебедей» (перв. публ. 1886 г.) открывается вышедший в 

1887 г. сборник Вилье де Лиль-Адана «Tribulat Bonhomet», объединивший 

несколько произведений
206
, героем которых стал «почетный член множества 

академий, профессор физиологии» доктор Бономе. Еще в 60-е гг., задумывая 

повесть «Клэр Ленуар»
207

 (занявшую впоследствии центральное место в 

сборнике), Вилье мечтал создать гротескный образ буржуа-рационалиста века 

прогресса
208
. Как указывает Э. Другар, в добавленных позднее новеллах характер 

героя меняется: «непроходимая глупость» уступает место «дьявольской ясности 

ума» и озабоченности практическими интересами
209
. Новелла «Убийца лебедей» 

повествует об одном из увлечений «блестящего доктора»: убедившись, что 

никакая музыка не доставляет такого наслаждения, как предсмертная песня 

лебедя, Бономе стал по ночам прокрадываться на пруд, чтобы «поощрить 

художников»: легким шорохом растревожить спящих птиц, а под утро сжать 

стальными перчатками несколько белоснежных шей. Когда же души лебедей 

уносились к небесам «с песней бессмертной надежды, освобождения и любви» 

(ŒС, v. 2, p. 135), «меценат нашего времени» вдыхал гармоничные вибрации, 

наслаждаясь исключительно тембром голосов
210

. 
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 Из книги «Трибюла Бономе» в состав сборника «Histoires Souveraines» вошла только новелла 

«Убийца лебедей». 
207

 Повесть, впервые опубликованная в 1867 году, подверглась позднее серьезным 

переработкам автора. 
208

 Сам автор определяет «Клэр Ленуар» и как произведение «в духе Э. По», и как начало 

своего пути сатирика: «Факт, что я сделаю с буржуа […] то, что Вольтер сделал с 

“клерикалами”, Руссо — с дворянами, Мольер — с врачами. […] Я делаю вид, что люблю их 

[буржуа] и превозношу до небес, убивая, как петушков» (письмо Вилье к Малларме от 11 

сентября 1866 г.; цит. по: ŒС, v. 2, p. 1128). 
209

 Цит. по: ŒС, v. 2, p. 1140. 
210
Любопытно, что образ лебедя в сопряжении с категорией пошлости находит как минимум 

типологический резонанс в русской культуре конца XIX – XX вв. В воспоминаниях 

Л.И. Арнольди о Гоголе фигурирует рассказ о немце, плавающем под окнами своей 

избранницы в обнимку с лебедями, надеясь таким образом завоевать сердце девушки. (Перв. 

публ.: Арнольди Л.И. Мое знакомство с Гоголем // Русский вестник. 1862. № 1. С. 54—95. 

Позднее текст многократно перепечатывался в отрывках). Позднее В. Набоков опирается на 

этот рассказ в своем эссе «О пошлости». Указание на типологическое сходство семантики 

образа не снимает вопроса о непосредственном влиянии. Текст Арнольди мог быть известен 
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Вилье де Лиль-Адан с самого начала задает определенный контекст для 

прочтения ключевых образов новеллы (доктора и лебедей), вводя имена Гюго (в 

эпиграфе) и Вагнера (в первом абзаце). Взятый из текста «Отверженных» эпиграф 

(«Les cygnes comprennent les signes» [«Лебеди понимают знаки»]) сопровождается 

сноской, в которой Вилье указывает, что процитированная фраза принадлежит не 

самому автору романа, а одному из героев. Таким образом Вилье не только 

заостряет читательское внимание на существовании дистанции между автором и 

персонажем (дистанцирование и смена точек зрения – главные приемы его 

собственной сатиры), но и опосредованно вводит «буржуазную тему», адресуя 

читателя к эпизоду, в котором фраза появилась
211
. В публикации «Нового пути» 

эпиграф дан без перевода и без сноски. Таким образом сохраняется присущая 

французскому тексту игра слов, но снимается заданный автором акцент на 

контексте. 

Второе значимое имя появляется в признании доктора, уверяющего, что 

после того, как он услышал предсмертную песнь лебедей, «только эта музыка […] 

помогала ему переносить жизненные разочарования, а всякая другая казалась 

чепухой, “Вагнером”» (ŒС, v. 2, p. 133). Безусловно верно указание 

комментаторов новеллы на то, что «Вилье не упускал возможности 

засвидетельствовать, хотя бы иносказательно, своего восхищения Вагнером» 

(ŒС, v. 2, p. 1151). Однако думается, что имя немецкого композитора появляется 

в новелле о лебедях не только как косвенная характеристика персонажа, взгляды 

которого кардинально не совпадают с авторскими, но и как отсылка к опере 

«Лоэнгрин», сюжет которой основан на легенде о Рыцаре Лебедя. Кстати говоря, 

Бономе приобретает для своих походов стальные перчатки с гербом, 

                                                                                                                                                                       

Гиппиус и Мережковскому и сыграть свою роль при выборе новеллы для перевода, Набоков же 

при написании эссе мог держать в творческой памяти «Убийцу лебедей». 
211

 См. ч. 5, кн. 1, гл. XVI («Comment de frère on devient père» - в переводе М.В. Вахтеровой 

«Как брат может стать отцом»). Фраза звучит в диалоге между добропорядочным буржуа, 

который, «казалось, питал к лебедям особое пристрастие», и его сыном. Отец, призывая сына 

быть «гуманным» и «жалеть животных», на глазах у двух голодных беспризорников бросает 

лебедям надоевшую мальчику булку (Гюго В. Собрание сочинений. В 15 т. М.: 

Государственное издательство художественной литературы, 1955. Т. 8. Отверженные. Часть 

пятая. Жан Вальжан. С. 63, 64). 
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составляющие часть средневекового доспеха. Отрывки из «Лоэнгрина» Вилье 

слышал в исполнении самого Вагнера во время своего первого посещения 

композитора (июль 1869 г.)
212
. Позднее Вилье посвятил развернутую рецензию

213
 

первой постановке оперы на французском языке (Брюссель, 1879). Этот 

связанный с христианскими смыслами контекст дополняет традиционную 

соотнесенность образа лебедя одновременно с поэзией (поэтом, творцом) и 

смертью. В новелле Вилье лебеди становятся символом духовного и творческого 

начал
214

. 

Лежащее в основе новеллы противопоставление доктора и лебедей 

сказывается на характере повествования. Автор-сатирик периодически не 

выдерживает взятого тона: подчеркнутое притворство интонации сменяется 

лирическими пассажами или откровенными оценками. Подобная неоднородность 

предоставляет переводчику возможность выбора доминирующей стилистики. 

З.Н. Гиппиус большое внимание уделяет лирике некоторых фрагментов, вслед за 

автором превращая интонационный контраст в художественный прием. Так, в 

духе романтической традиции даны описания природы: «Le souffle des cieux sans 

étoiles agitait plaintivement les hauts branchages dans les ténèbres autour de l’étang: — 

mais Bonhomet, sans se laisser distraire par le mystérieux murmure, avançait toujours 

insensiblement […]» (ŒС, v. 2, p. 134) — «Дыхание беззвездных небес печально 

тревожило верхушки дерев вокруг пруда; но Бономе, не развлекаясь 

                                                 
212

 В восторженных письмах из поездки Вилье называет Вагнера «Le Palmipède» – 

«Перепончатопалый». По словам А. Рэтта, такое прозвище французские гости (супруги Мендес 

и Вилье) дали композитору из-за лебедя «Лоэнгрина» (Raitt A. Villiers de l’Isle-Adam et le 

mouvement symboliste. P. 106). 
213

 «“Lohengrin” à Bruxelles» (ŒС, v. 2, p. 797—804). 
214

 Отметим, что Элифас Леви, работами которого Вилье увлекался, называет лебедя первым 

среди магических птиц, принадлежащих божественному миру (Леви Э. Учение и Ритуал 

Высшей Магии: Универсальный ключ к эзотерической философии. М.: София, 2014. С. 79). 

Современные исследователи указывают на двойственность образа: посвященный одновременно 

Аполлону и Афродите, лебедь символизирует и женское, и мужское начала, ассоциируется с 

поэзией и смертью (Трессидер Дж. Словарь символов / Пер. с англ. С. Палько. М.: ФАИР-

ПРЕСС, 1999. С. 187—188). Х. Кирло указывает, что в алхимической традиции лебедь 

сравнивается с мистическим центром и объединением противоположностей (Кирло Х. Словарь 

символов. 1000 статей о важнейших понятиях религии, литературы, архитектуры, истории / 

Пер. с англ. Ф.С. Капицы, Т.Н. Колядич. М.: ЗАО Центрополиграф, 2007. С. 243—244). 

Символика лебедя связана также с мотивами превращения и мистического путешествия в 

другой мир. 
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таинственным ропотом, незаметно все продвигался вперед […]»
215
. Добавленный 

в переводе курсив, подчеркивая отношение доктора к окружающему, усиливает 

акцент на дистанции между нарратором и персонажем. 

Если Бономе в тексте характеризуется в форме антифразиса, адекватно 

переданного в переводе («notre illustre ami» – «наш знаменитый друг», «le bon 

docteur» – «добрый доктор», «l’excellent docteur» – «добрейший доктор», «en 

connaisseur sérieux» – «как серьезный знаток», «preux moderne» – «современный 

богатырь», «Mécène de notre ère» – «меценат нашего времени»), то в номинациях 

лебедей чередуется отношение Бономе (или ирония автора) и восприятие 

повествователя. Лебеди для Бономе — это «ses chanteurs préférés» – «свои 

любимые певцы», «ses chers virtuoses» – «дорогие певцы», «ses chers artistes» – 

«его милые художники»; для повествователя — «calmes oiseaux» – «спокойные 

птицы», «beaux cygnes» – «прекрасные лебеди», «blancs exilés» – «белые 

изгнанники», «oiseaux-poètes» [птицы-поэты] – «вдохновенные птицы». В 

последнем примере Гиппиус уходит от дословного перевода, вероятно, добиваясь 

благозвучности русской фразы и избегая утрированной обнаженности символа. 

Также несколько переиначен в переводе абзац, в котором автор дважды, да 

еще разной графикой выделяет ключевую мысль новеллы, подчеркивая 

механистичность восприятия музыки доктором: «Le rationnel docteur souriait de 

cette sentimentalité, dont il ne daignait savourer, en connaisseur sérieux, qu’une chose, 

— LE TIMBRE. — Il ne prisait, musicalement, que la douceur singulière du timbre de 

ces symboliques voix, qui vocalisaient la Mort comme une mélodie» (ŒС, v. 2, p. 136). 

— «Рассудительный доктор улыбался этой сантиментальности, которую он не 

удостаивал своего внимания; как серьезный знаток, он ценил только одну красоту 

                                                 
215

 Вилье де Лиль-Адан О. Убийца лебедей // Новый путь. 1904. № 10. С. 57. Далее цитаты 

приводятся по этому изданию, название и номер страницы указываются в тексте.  

В переводе советской эпохи, принадлежащем С.К. Бушуевой, сделана попытка выдержать 

иронический тон на протяжении всего повествования. Помимо добавления вводных слов и 

разговорных конструкций, это привело и к снижению романтической образности, в частности, 

приведенный отрывок переводится так: «Ветерок, веявший под беззвездным небом, плавно 

колыхал высокий кустарник среди тьмы, окружавшей пруд, но Бономе, не обращая внимания 

на его таинственный шорох, упрямо двигался вперед […]» (Вилье де Лиль-Адан О. Избранное. 

Л.: Художественная литература, 1988. С. 340). 
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звука. — Он ценил только странную нежность тембра этих символических 

голосов, перелагающих смерть в мелодию» («Убийца лебедей», с. 58). 

В переводе финала отражено впечатление чувственного наслаждения, 

которое испытывает герой от лебединой песни («изнемогая в сладострастном 

оцепенении», «вкушая свой истомляющий экстаз»). Появляющееся в последнем 

предложении выражение «à la bourgeoise» встречается в тексте дважды, обрамляя 

описание похода героя: «s’acheminait, à la bourgeoise, vers la lisière du parc 

abandonné» (ŒС, v. 2, p. 134) — «с довольным видом направлялся к окраине 

заброшенного парка» («Убийца лебедей», с. 56); «il en ruminait ainsi, à la 

bourgeoise, l’exquise impression» (ŒС, v. 2, p. 136) — «он добродетельно-

самодовольно смаковал свое тонкое наслаждение» («Убийца лебедей», с. 58). 

Судя по переводу, именно «(само)довольство» становится для Гиппиус 

смысловой доминантой понятия «буржуазность».  

Перевод Зинаиды Гиппиус с точки зрения корректного русского языка, 

безусловно, выигрывает по сравнению со многими более поздними переводами 

новеллистики Вилье. И все же его нельзя назвать безукоризненным: не всегда 

удачно разбиваются сложные авторские пассажи; встречаются излишние 

притяжательные местоимения («запрятывал свои ноги»); во фразе «он удачно их 

купил у одного продавца старинных вещей за целых тридцать восемь су: 

настоящее безумие!» («Убийца лебедей», с. 56) сбивается логика [в ор.: «il s’était 

rendu l’heureux acquéreur» (ŒС, v. 2, p. 134) — «он стал счастливым 

обладателем»]. Но перевод очень выпукло передает состояния героев (лебедей и 

Бономе) и то самое «медленное нагнетание ужаса», благодаря которому новелла 

«Убийца лебедей», по замечанию комментаторов, «может быть поставлена в ряд 

самых суровых произведений Вилье» (ŒС, v. 2, p. 1140). Учитывая 

рассмотренные особенности рассказа, нельзя сказать, что писателю удалась 

тонкая выдержанная сатира, однако Гиппиус, как указывалось выше, не 

смущалась «геометрической тенденциозностью», а идеологически новелла Вилье 

отвечала взглядам «новопутейцев». Яркий контраст, гротескность образа Бономе 

и обращение к глубоко символичным образам лебедя и лебединой песни 
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позволяют Д. Философову и Д. Мережковскому использовать новеллу Вилье как 

иллюстрацию собственных идей. 

§ 1.6.2. Образы Вилье де Лиль-Адана в публицистике Д.В. Философова 

и Д.С. Мережковского 

В 6-м номере «Весов» за 1904 г. появилась заметка Д.В. Философова
216

 

«Нигилисты», посвященная критикам «Нового времени» — газеты, мягко говоря, 

неблизкой кругу русских модернистов. Статья Философова — отдаленная 

реплика в полемике, вызванной театральными премьерами января 1904 г. Помимо 

важнейшего культурного события — постановки в МХТ «Вишневого сада» — в 

Александринском театре была сыграна трагедия Софокла «Эдип в Колоне», 

переведенная Мережковским, после которой критики заговорили об «античной 

линии»
217

 в театре. Цитируя негативные отклики Буренина и Беляева на эти 

постановки, Философов подчеркивает: «Все, что только есть талантливого в 

области театра, — все встретило отпор со стороны нововременских “je m’en 

fiche’истов”. Я уже не говорю о литературе, о чистом искусстве...». Не меньшее 

негодование вызывают у автора заметки и фельетон Энгельгардта, который, дав 

положительную оценку пьесе Дюма «Калигула», сравнил ее с творениями 

Семирадского и Маковского: «Полотна Семирадского и Маковского здесь очень 

кстати. Это — такая же общепринятая ординарность, как и “Калигула”»
218

. 

                                                 
216

 В следующей главе мы рассмотрим рецензию Д.В. Философова на первый русский сборник 

«Жестоких рассказов» (1908), в которой критик дает собственное видение творческой личности 

Вилье. 
217
Как указывает М.В. Михайлова, «хотя состоялось всего 5 представлений “Эдипа в Колоне”, 

критики сочли, что античная линия в театре укрепилась» (Михайлова М.В. Д.С. Мережковский 

на страницах дневника Директора Императорских театров В.А. Теляковского // 

Д.С. Мережковский: писатель-критик-мыслитель. М.: Дмитрий Сечин; Литфакт, 2018. С. 191). 
218

 Философов Д.В. Нигилисты // Весы. 1904. № 6. С. 47, 48. 

Заметим, кстати, что примерно в это же время в «Новом пути» выходит статья Гиппиус (под 

псевдонимом Антон Крайний) «Что и как», в которой автор, отталкиваясь от премьеры 

«Вишневого сада», объясняет свое видение идеального театра. В авторской сноске «в связи с 

постановкой греческих трагедий» упоминаются те же имена, что в заметке Философова 

(Ю. Беляев, Н. Энгельгардт, Семирадский). См.: Антон Крайний [Гиппиус З.Н.] Что и как // 

Новый путь. 1904. № 5. С. 265. 
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Обвинив авторов газеты в «сытом нигилизме», отрицании всего «яркого, 

самобытного» и приверженности к «общепризнанной пошлости», Философов 

обращается к рассказу Вилье. В двух абзацах пересказав содержание новеллы, он 

заключает: «Нигилисты из “Нового времени” — те, кто убивает лебедей»
219

. 

Образы Вилье получают очевидную расшифровку: истинному искусству 

противостоит не способная к пониманию высокого критика. Иначе — заметно 

расширяя символику — трактует сюжет Вилье Мережковский. 

Творчество Вилье де Лиль-Адана не оказывалось в центре внимания 

Мережковского-критика, однако очевидное сходство некоторых 

мировоззренческих установок (неприятие позитивизма, утилитаризма и 

«духовного мещанства») позволяло русскому писателю использовать новеллы 

Вилье в своей публицистике. В качестве небольшой иллюстрации один из 

рассказов французского автора фигурирует в известной статье Мережковского 

«Грядущий Хам» (1906)
220
. Обращаясь к работе Герцена «Концы и начала», автор 

статьи рассуждает о судьбах европейской культуры и русской интеллигенции
221

. 

Имя Вилье появляется в третьей главке публикации, когда Мережковский 

затрагивает проблему внешней политики, видя в «реальных событиях» 

«идеальное знамение современной европейской культуры». Потерявшие 

религиозность, признавшие культ «пользы» европейские государства, по мысли 

Мережковского, превращаются в «старые готические лавочки»: «Внешняя 

политика только циническое обнажение внутренней. […] Религия современной 

Европы — не христианство, а мещанство. От благоразумного сытого мещанства 

до безумного голодного зверства один шаг. Не только человек человеку, но и 

народ народу — волк. […] Не сегодня, так завтра они бросятся друг на друга, и 
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 Философов Д.В. Указ. соч. С. 48. 
220

 В статье «Грядущий Хам», открывающей одноименный сборник 1906 г., автор объединил 

два журнальных выступления декабря 1905 г. (Мещанство и русская интеллигенция // Полярная 

звезда. 1905. № 1. 15 дек.; Грядущий Хам // Полярная звезда. 1905. № 3. 30 дек.). Подробнее 

см.: Корецкая И.В. «Грядущий Хам» Д.С. Мережковского: текст и контекст // 

Д.С. Мережковский: мысль и слово. М.: Наследие, 1999. С. 136—149. 
221

 В наши задачи не входит анализ этого текста. О возможных интерпретациях см.: 

Андрущенко Е.А. Белинский, Гоголь, Грядущий Хам и желтолицые позитивисты // Toronto 

Slavic Quarterly. 2016. № 57. Электронный ресурс. URL: 

http://sites.utoronto.ca/tsq/57/Andrushchenko57.pdf. (дата обращения: 18.05.2019). 

http://sites.utoronto.ca/tsq/57/Andrushchenko57.pdf
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начнется небывалая бойня. 

У одного французского писателя Вилье де Лилль Адана есть 

фантастический рассказ о двух соседних городах, населенных честными добрыми 

мещанами и лавочниками: поссорившись из-за какого-то вздора, город идет 

войной на город, и, несмотря на трусость или вследствие этой трусости, 

лавочники истребляют лавочников так, что от всей благополучной мещанской 

культуры остаются лишь рожки да ножки. 

Международная политика современной Европы напоминает политику этих 

трусливых и свирепых лавочников»
222

. 

Скорее всего критик неточно передал содержание новеллы Вилье де Лиль-

Адана «Разбойники» («Les brigands»)
223

 — «один из самых язвительных текстов, 

на который вдохновила Вилье присущая ему ненависть к буржуазии» (ŒС, v. 1, 

p. 1312). В рассказе «Разбойники» ссоры как таковой не было: две группы 

«честных буржуа» из соседних городков, столкнувшись на дороге поздним 

вечером, перестреляли друг друга, с перепугу решив, что перед ними бандиты: 

«Их ослепил инстинкт, повелевавший охранять себя и свои деньги»
224

. 

Мережковский в характерной для себя манере пересказывает текст так, чтобы 

нагляднее проиллюстрировать собственную мысль. Однако стоит отметить, что, 

рисуя карикатурные образы довольных собой буржуа, Вилье де Лиль-Адан, как и 

русский писатель, говорит о пугающем явлении экспансии «благополучной 

мещанской культуры» (Мережковский) в ущерб культуре истинной (в случае 

Мережковского — истинно религиозной). Даже эпиграф новеллы коррелирует с 

важной идеей «Грядущего Хама»: «Чем является третье сословие? — Ничем. Чем 

оно должно стать? — Всем»
225
. При этом необходимо иметь ввиду, что для Вилье 

справедливо высказанное Е.А. Андрущенко в адрес Мережковского замечание о 

                                                 
222

 Мережковский Д.С. Собрание сочинений. Грядущий Хам / Сост. и коммент. 

А.Н. Николюкина. М.: Республика, 2004. С. 15—16. 
223

 Сделанный А. Мирэ (А.М. Моисеевой) перевод этой новеллы был опубликован в 

еженедельном приложении к газете «Наша жизнь» (1905. № 26–27. С. 208—213). Вероятно, 

Мережковский был знаком с оригиналом. 
224

 Вилье де Лиль-Адан О. Жестокие рассказы. М.: Наука, 1975. С. 108. 
225

 Там же. С. 105. 



 100 

переключении «социокультурного в этическое»: «[…] как позитивизм понимается 

Мережковским вне научной методологии, так и мещанство оказывается у него 

метафорой умеренной сытости, приобретательства, беспорывной и непрерывной 

жизни от предков к потомкам, без конца, сплошным “серединным царством”»
226

. 

В этой же части статьи заявлена связанная с национализмом тема, развитая 

в публицистике Мережковского 1910-х гг. и, в частности, в статье 1916 г. 

«Убийца лебедей». 

Отступая от хронологического изложения ради тематической общности, мы 

обратимся к циклу очерков «Невоенный дневник. 1914 – 1916»
227
. В сборнике 

разножанровых статей, написанных по разным (в большинстве случаев — 

«мирным») поводам, Д.С. Мережковский повторяет многие высказанные им ранее 

идеи, однако в центре внимания оказывается осмысление катастрофы первой 

мировой войны и проблема национализма
228

 — именно в нем Мережковский 

видит угрозу культуре и цивилизации, преодолеть которую, по мысли писателя, 

можно только «всечеловечностью» и «возрожденным христианством» (статья 

«Два ислама»). В большинстве статей Мережковский, как ранее в критике, 

выступает «публицистом, проповедником и литературным интерпретатором в 

одном лице»
229
, культурные и политические события служат ему платформой для 

собственных рассуждений, при этом он зачастую додумывает выводы за своих 

героев (например, автора книги, если очерк формально является рецензией), 

подчиняя их собственным идеям. Наряду с этой отмечаемой исследователями 

особенностью
230

, в статьях сборника проявились и другие характерные для 

Мережковского-критика черты (обращение к широкому историко-культурному 
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контексту, резкие и не всегда оправданные переходы от частного к общему
231

). 

«Убийца лебедей» выделяется в ряду других очерков не только названием, 

заимствованным из литературного произведения, но и значительным 

преобладанием цитатного текста над авторским: в небольшом очерке за 

подробным пересказом новеллы Вилье следует фрагмент из Кальдерона, затем из 

Шекспира, развернутая выдержка из «Зимних заметок о летних впечатлениях» 

Достоевского, эпизод из Книги пророка Даниила, а в последних строках 

Мережковский вновь обращается к «ученому доктору». Поставленная в ряд 

знаковых текстов, новелла Вилье играет символически-обобщающую роль в 

очерке, в котором все те же связанные с войной вопросы ставятся сквозь призму 

отношения к культуре. С одной стороны, в «Убийце лебедей» Мережковского 

используется заявленная еще в лекции «О причинах упадка…» оппозиция 

«художественный материализм» – «высшая идеальная культура»
232

. С другой 

стороны, получает продолжение брошенный в «Грядущем Хаме» тезис: «Плод 

внутреннего, духовного мещанства — внешнее международное зверство — 

милитаризм, шовинизм»
233

.  

Мережковский начинает очерк с развернутого пересказа новеллы 

французского автора. Дословно передавая важные для сюжета и характеристики 

доктора Бономе фразы, критик пропускает множество характерных для 

творческого почерка Вилье деталей (нагнетание ужаса, описания природы). 

Именно схематизм сюжета и яркость образа позволяет вычленить из новеллы 

нужный «смысл»: «Душа современного мещанства — благоразумное безумие, 

просвещенное варварство — таков смысл этой легенды». Определив идею 

новеллы, Мережковский проецирует созданный Вилье де Лиль-Аданом образ на 
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современность: «Цеппелин, кидающий бомбы в Национальную библиотеку, 

пулемет, громящий Венеру Милосскую, двадцатидюймовая гаубица, 

разрушающая Реймсский собор, — все это подвиги знаменитого доктора: 

стальные пальцы, быстро сжимающиеся на тонкой шее лебедя. 

Просвещенное варварство ставит вопрос не о каких-либо частях или 

свойствах, а о самой сущности современной культуры: неужели и вправду вся она 

— только лебединая песнь, услаждающая слух знаменитого доктора? Неужели и 

вправду едиными устами, единым сердцем исповедует современное человечество 

национализм, как последнюю истину?»
234
. Из контекста всего сборника следует, 

что для Мережковского национализм неразрывно связан с войной («национализм, 

метафизически связанный с империализмом, по природе своей хищен, воинствен 

и завоевателен»
235
) и гибелью культуры (так как «существо культуры 

сверхнационально, всемирно»
236
). Однако «сама культура – палка о двух концах», 

лишившаяся истинно религиозной основы культура в ответе за совершающееся в 

мире. 

 Далее Мережковский старается прояснить связь современной культуры с 

войной, прибегая к литературе. Цитируя строки пьесы «Жизнь есть сон» 

Кальдерона, писатель указывает, что «призрачность всякого тела — исходная 

точка современной гносеологии»
237
. Это приводит к равенству нерелигиозного 

идеализма и материализма: «если последняя истина то, что время и пространство 

только “субъективные формы нашего мышления”, если все лживо и призрачно, то 

последняя сущность материализма и идеализма одна и та же — нигилизм, воля к 

ничтожеству. […] Милитаризм — облеченная в железо и кровь метафизика». По 

мысли Мережковского, «озверение» и «одичание» — неминуемое следствие 

бездуховной современной культуры, «борьба между Калибаном и Просперо […] 

только начинается». «[…] война только вскрывает то, что было в мире»
238

, 
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оказываясь оборотной стороной мирной жизни, в которой возможна описанная 

Достоевским девочка-нищенка из Гайд-Парка. 

«Духу небытия», «мнимому реализму» (материализму) современной 

культуры противостоит «идеализм религии — реализм культуры подлинный». В 

финале, процитировав ветхозаветный эпизод о пире у царя Валтасара, 

Мережковский вновь обращается к образам Вилье: «Не будем ли и мы на тех же 

весах взвешены и найдены слишком легкими? Мнимая тяжесть — действительная 

легкость ученого доктора, убийцы лебедей, который никогда не узнает, о чем они 

перед смертью поют»
239
. Именно тот скрытый смысл лебединой песни становится 

символом истинной духовной культуры, отвергнутой современным 

человечеством. Опубликованная в «Новом пути» новелла спустя более десяти лет 

обрела глубокий символический смысл в тексте Д.С. Мережковского. 

После революции 1917 г. — в период недолгого сотрудничества с 

издательством «Всемирная литература» — Зинаида Гиппиус вновь сделала 

попытку обратиться к переводам из Вилье де Лиль-Адана. Как указывает 

А.В. Лавров, «Гиппиус выступила как эксперт по предварительным спискам имен 

и названий французских произведений, отбиравшихся “Всемирной литературой” 

для последующего издания, а также сообщила издательству свои рекомендации 

на предмет использования ранее опубликованных переводов либо заказа 

новых»
240
. Гиппиус предполагала издание пяти или шести томов Вилье де Лиль-

Адана («“Жестокие рассказы”, “Новые жестокие рассказы”, “Грядущая Ева”, 

“Axel”, “Новый свет” и “Бунт”», — перечисляет она в письме к А.Н. Тихонову от 

25/10 февраля 1919 г.
241

) и собиралась «взять на себя редактированье этого автора 

целиком»
242
. Однако это начинание не было осуществлено. 
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Выводы 

Мы рассмотрели ранний этап восприятия творчества О. Вилье де Лиль-

Адана в России. При немногочисленности фактов обращения к произведениям 

французского писателя его имя появляется в повременных изданиях, выходящих с 

разной периодичностью, имеющих разную направленность и целевую аудиторию. 

Однако, как правило, появление имени Вилье в российской прессе не было 

случайным, отвечая в каждом конкретном случае запросам редакции или 

переводчика, а в целом — идеалистическим установкам определенного круга 

интеллигенции. Идеализм Вилье де Лиль-Адана был воспринят не столько в 

ракурсе различных изводов гегельянства, сколько как мировоззренческая 

установка, напрямую связанная с антибуржуазностью (антипозитивизмом) и 

культом творчества (творческого воображения). 

Первыми русскоязычными критиками Вилье де Лиль-Адана была 

воспринята репутация писателя как мэтра символистского движения, остроумного 

сатирика и обладающего необузданной фантазией лирика, недооцененного 

современниками. Переводы из Вилье де Лиль-Адана порубежного десятилетия 

обладают разным качеством, но характерно, что к новеллам писателя обращаются 

русские поэты (З. Гиппиус, И. Анненский), для художественной практики 

которых перевод прозы — очень редкое явление. Что касается отражений в 

творчестве, на данном этапе мы столкнулись со своеобразным типом рецепции — 

использованием образов французского писателя в публицистике («Нигилисты» 

Д. Философова, «Грядущий Хам» Д. Мережковского). Аналогичные примеры 

использования текстов Вилье в качестве иллюстрации встречаются и позднее — 

не только в рассмотренной статье Мережковского 1916 г., но и в работах 

М. Волошина, Н. Бердяева, В. Пяста (В.А. Пестовского). В следующих главах мы 

также проанализируем аллюзии на произведения Вилье де Лиль-Адана, 

обнаруживаемые в художественном творчестве некоторых русских авторов. 

И тем не менее в рассматриваемый период в России над Вилье де Лиль-

Аданом тяготеет то самое «проклятие непризнанности», о котором писал Верлен. 

При том, что связанные с именем Вилье де Лиль-Адана публикации появились 
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как в модернистских («Северный вестник», «Новый путь», «Весы»
243
), так и в 

немодернистских изданиях («Развлечение», «Мир божий», «Русские Ведомости» 

и др.), количество их очень невелико. Публикация драмы «Мятеж», отразившей 

философские взгляды писателя, осталась фактически незамеченной. Задуманные 

А.В. Гольштейн и К.Д. Бальмонтом проекты издания сборников с новеллистикой 

Вилье не были реализованы. При публикации новелл Вилье в журналах, 

рассчитанных на широкую аудиторию (в частности, иллюстрированных 

еженедельниках), фамилия автора приводилась в разных написаниях, а то и не 

указывалась вовсе. На рубеже веков Вилье остается автором для небольшого 

круга ценителей французской словесности. Представить творчество писателя 

широкой аудитории и осмыслить проблему непризнанности талантливого 

писателя постарается известный франкофил, эрудит и культуртрегер эпохи 

В.Я. Брюсов. 
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Глава 2. Валерий Брюсов. «Жестокие рассказы» в России 

Как известно, В.Я. Брюсов рано снискал репутацию знатока и 

популяризатора западной и в особенности французской литературы. Разные грани 

творческих связей Брюсова с французскими авторами рассмотрены в работах 

И.С. Поступальского, С.И. Гиндина, С.В. Файн, Р.М. Дубровкина и др. Однако 

интерес русского поэта к Вилье де Лиль-Адану остался почти без внимания, хотя 

Брюсов обращался к его творчеству как критик, переводчик, писатель-новеллист, 

восприимчивый к литературному опыту предшественников. Среди книг 

библиотеки Брюсова в ОР РГБ хранятся три тома Вилье де Лиль-Адана с 

карандашными пометами владельца: «Le secret de l’échaufaud» [«Тайна эшафота»] 

(P., [1888]), «L’Ève future» [«Будущая Ева»] (P., 1891) и «Contes cruels» [Жестокие 

рассказы] (P., 1893). Маргиналии Брюсова обнаруживаются и на страницах двух 

биографий французского писателя (Shapoutot H. Villiers de l’Isle-Adam. P., 1908; 

Rougemont E. de Villiers de l’Isle-Adam. P., 1910)
 244

. Кроме того, в фонде Брюсова 

имеется несколько рукописных автографов, связанных с творчеством Вилье де 

Лиль-Адана. Изучение относящихся к нашей теме архивных материалов и 

опубликованных текстов позволяет не только дополнить картину французских 

интересов Брюсова, но и выявить особенности его отношения к проблемам 

литературной репутации и формирования читательского сознания, а также 

всмотреться в поэтику малой прозы лидера русского символизма. 

§ 2.1. Сквозь призму Верлена: знакомство В. Брюсова с творчеством 

Вилье де Лиль-Адана 

В автобиографической повести «Моя юность» среди первых источников 

знакомства с французским символизмом В.Я. Брюсов называет работу 

Д.С. Мережковского («О причинах упадка и о новых течениях…»), книгу 

                                                 
244

 ОР РГБ. Ф. 386 (Брюсов В.Я.) Книги. Ед. хр. 584 —587. 
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М. Нордау и статью З.А. Венгеровой
245
. В опубликованной лекции 

Д. Мережковского имя Вилье не встречается, в статье З. Венгеровой «Поэты-

символисты во Франции» оно упоминается вскользь, а вот М. Нордау уделяет 

писателю чуть больше внимания. В главе «Декаденты и эстетики (Гюисманс, 

Баррес, Уайльд)», называя Вилье де Лиль-Адана и Барбе д’Оревильи 

последователями бодлеровского «демонизма», немецкий автор пишет: «У этих 

двух писателей, кроме общих всем вырождающимся черт, были еще особые, им 

одним свойственные. Они приписывали себе, прежде всего, таинственное 

происхождение. Один считал свою родословную от великого маршалла и 

гроссмейстера мальтийского ордена, по самому своему званию не имевшего права 

быть женатым. В один прекрасный день он даже обратился с письмом к королеве 

Виктории, требуя, по праву наследства, острова Мальты. […] Оба театрально 

драпировались при этом фанатическими католиками. […] Де Лиль-Адан со своей 

стороны, довел до крайности пристрастие Бодлера к искусственному. В его 

романе “L’Ève future” (“Ева будущего”) он дошел до пределов, где начинается 

горячечный бред. В этой полуфантастической, полусатирической и 

полусумасшедшей книге он мечтает о будущем человечестве, когда женщина из 

плоти и крови исчезнет и будет заменена машиной. Посредством особого винта от 

нее можно будет добиться всего, что вы желаете — любви, ласки, измены, 

преданности, грехопадения. Фантазия, далеко оставляющая за собой стеклянный 

ландшафт Бодлера»
246

. 

Сложно сказать, насколько впечатлила
247

 (и впечатлила ли вообще) Брюсова 

данная Нордау характеристика (в сохранившемся в архиве Брюсова экземпляре 

                                                 
245

 «[…] в литературе пошел слух о французских символистах. Я читал о Верлене у 

Мережковского же (“О причинах упадка”), потом еще в мелких статьях. Наконец, появилось 

“Entartung” Нордау, а у нас статья З. Венгеровой в “Вестнике Европы”» (Брюсов В.Я. Моя 

юность. Повесть // Брюсов В.Я. Дневники. Автобиографическая проза. Письма. М.: Олма-

Пресс, 2002. С. 235). 
246

 Нордау М. Вырождение. Пер. с нем. яз. В. Генкена. Киев, 1894. С. 247—248. 
247

 Касаясь значения книги М. Нордау в становлении российской культуры рубежа веков, 

Н.А. Богомолов отмечает: «Несмотря на […] грубую примитивность большинства выводов 

Нордау, легко заметить, что общая его схема, описывающая все “новое искусство”, […], охотно 

повторяется значительным количеством исследователей и популяризаторов. Потому имело бы, 

вероятно, смысл вглядеться в “Вырождение” более пристально […]» (Богомолов Н.А. Понятие 
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книги карандашом выделены другие фрагменты), однако нельзя не отметить, что 

почти все упомянутые Нордау детали (родословная, обращение к английской 

королеве, католицизм) будут представлены — разумеется, в ином освещении и 

без негативной оценки — в позднейших публикациях Брюсова о Вилье. 

Безусловно, более глубокое впечатление о французском писателе молодой 

русский поэт получил благодаря другому источнику – восторженному очерку 

Верлена
248

 из книги «Les poètes maudits» («Проклятые поэты»). К.С. Сапаров 

пишет: «Для Брюсова, знавшего о символизме из вторых рук, эссе Верлена о 

французских поэтах стали откровением. […] В.К. Станюкович, часто общавшийся 

в эти годы с Брюсовым, вспоминал, что эта книга не сходила с его бюро. Верлен 

ввел в европейскую культуру понятие “maudit” — “проклятые, отверженные” – 

поэты (впоследствии вообще люди искусства), отмеченные печатью 

гениальности, как Рембо или Малларме, но не признанные критиками, 

отвергаемые и гонимые обществом»
249
. На наш взгляд, верленовский акцент на 

«проклятости» Вилье дал определенный ракурс восприятия Брюсову. О том, что 

начинающему русскому символисту Вилье де Лиль-Адан — «мастер отточенной 

новеллы», драматург и романист — предстал впервые в облике поэта, более того, 

«проклятого поэта», свидетельствует один заслуживающий рассмотрения эпизод. 

После прочтения статьи «Поэты-символисты во Франции» Брюсов начинает 

активно осваивать творчество французских символистов. В тетради лирических 

стихотворений 1892 – 1893 гг. появляется раздел «Символизм», в котором наряду 

                                                                                                                                                                       

“конца века” в культуре русского символизма // Кануны и рубежи. Типы пограничных эпох — 

типы пограничного сознания. М.: ИМЛИ РАН, 2002. Ч. 1. С. 273). 
248

 Подчеркивая значимость Верлена для молодого Брюсова С.И. Гиндин пишет: «Не будет 

преувеличением сказать, что с момента первого знакомства со стихами Верлена в конце 1892 г. 

французский поэт почти на целое пятилетие становится постоянным духовным спутником 

Брюсова. Творчество Верлена, его эстетические позиции, самая его личность неотступно 

занимают молодого обитателя московского Цветного бульвара» (Гиндин С.И. Брюсов присягает 

Верлену (неизвестные письма 1893 – 1895 гг.) // STUDIA ROSSICA POSNANIENSIA. 1993. 

Vol. XXIII. P. 11. URL: 

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Rossica_Posnaniensia/Studia_Rossica_Posnaniensia-

r1993-t23/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23-s11-22/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23-

s11-22.pdf (дата обращения 11.12.2019)). 
249

 Сапаров К.С. Французский символизм в системе взглядов В.Я. Брюсова в долитературный 

период // Брюсовские чтения 1996 года. Ереван: Лингва, 2001. С. 322—323. 

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Rossica_Posnaniensia/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23-s11-22/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23-s11-22.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Rossica_Posnaniensia/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23-s11-22/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23-s11-22.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Rossica_Posnaniensia/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23-s11-22/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23-s11-22.pdf
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с собственными стихотворениями фигурирует большое количество переводов 

(настоящих и мистифицированных), в основном «Из Верлена». Раннему периоду 

брюсовского освоения французских символистов и его пробам пера в области 

поэтического перевода посвящено немало научных изысканий. Нас же привлекает 

один обойденный вниманием текст: помещенное в разделе «Мартовские мелочи» 

стихотворение «Adieu», датируемое 26 марта 1893 года. Приведем эту запись: 

Adieu 

Et tes cheveux couleurs de deuil 

Ne font plus l’ombre sur mes rêves. 

Villiers 

В темные волны лживых кудрей 

Сладко зарыться мысли моей, 

Только рассудок строгой рукой 

Прочь увлекает грез моих рой. 

Взоры рассудка ночи темней, 

Сердце тоскует в маске своей: — 

Темные кудри лживой волной 

Не закрывают грез моих рой. 

26. 3
250

 

Прежде чем обратиться к одноименному стихотворению Вилье де Лиль-

Адана, к которому однозначно отсылают эпиграф и название, рассмотрим судьбу 

процитированного восьмистишия. Очевидно, Брюсов не особенно дорожил этим 

опусом (не зря же он попал в раздел «мелочей»), и стихотворение оказалось в 

числе подаренных А.Н. Емельянову-Коханскому, который не преминул 

опубликовать его вместе с другими брюсовскими произведениями в своем 

сборнике «Обнаженные нервы» (1895)
251
. При публикации Емельянов-Коханский 

внес малочисленные правки в текст, снял эпиграф, а вместо заглавия поставил 

                                                 
250

 «Мои стихи» Записная тетрадь № 3 prim. // ОР РГБ. Ф. 386. Картон 14. Ед. хр. 3. Л. 56. 
251

 Подробнее об этой скандальной истории см.: Молодяков В.Э. Валерий Брюсов. Биография. 

СПб.: Вита Нова, 2010. С. 118—124. 
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«Из Вилье де Лиль-Адама», вероятно, на основании эпиграфа сочтя 

стихотворение переводом. Позднее сам Брюсов в списке «моих стихотворений, 

опубликов[анных] в сб[орнике] Е[мельянова]-К[оханского]»
252
, называя среди 

прочих стихотворение «В темные волны лживых кудрей», помечает в скобках «Из 

Вилье де Лиль-Адана». Этот список и явился причиной того, что в библиографии 

Брюсова 1976 года стихотворение фигурирует как перевод из Вилье де Лиль-

Адана
253

. 

Тем не менее достаточно обратиться к оригиналу, чтобы усомниться в 

переводном характере брюсовского текста. Стихотворение французского поэта 

звучит так: 

Adieu 

Un vertige épars sous tes voiles 

Tenta mon front vers tes bras nus. 

Adieu, toi par qui je connus 

L'angoisse des nuits sans étoiles! 

Quoi! ton seul nom me fit pâlir! 

— Aujourd’hui sans désirs ni craintes, 

Dans l’ennui vil de tes étreintes 

Je ne veux plus m'ensevelir. 

Je respire le vent des grèves, 

Je suis heureux loin de ton seuil: 

Et tes cheveux couleur de deuil 

Ne font plus d’ombre sur mes rêves. 

(ŒС, v. 1, p. 738). 

[Головокружение, разъятое под твоими вуалями, 

Манило меня к твоим обнаженным рукам. 

Прощай, та, с которой я познал 

                                                 
252

 См.: Записная книжка «Я и мир. Первые шаги на общественной арене» // ОР РГБ. Ф. 386. 

Картон 1. Ед. хр. 20. Л. 37. 
253

 Библиография: В.Я. Брюсов: 1884—1973 / Сост. Э.С. Даниелян; Ред. К.Д. Муратова. Ереван: 

Изд. Ереванского ин-та, 1976. С. 12. 
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Тоску беззвездных ночей. 

Как! Одно твое имя заставляло меня бледнеть! 

– Сегодня без желаний и страхов 

В презренной скуке твоих объятий 

Я не хочу больше себя хоронить. 

Я дышу воздухом с песчаных берегов, 

Я счастлив вдали от твоего порога: 

И твои волосы цвета траура 

Больше не затеняют моих мечтаний.] 

Налицо несовпадение смысла брюсовского стихотворения с 

процитированным только что. Последние две строки опуса русского поэта 

однозначно являются переводом двух последних строк текста Вилье, но в 

контексте целого они обретают совсем иное звучание. Объяснить, почему Брюсов 

не взялся за полноценный перевод стихотворения, оказывается неожиданно 

просто: источником послужил отрывок, а не полный текст стихотворения. По 

дневниковому свидетельству, 26 марта 1893 года Брюсов купил «Les poètes 

maudits» Верлена
254
. Р.М. Дубровкин указывает, что именно из этой книги 

жаждущий приобщения к французским символистам поэт берет тексты для 

перевода стихотворений Малларме «Sainte» и «Apparition» («Первое 

стихотворение не было включено Малларме в его сборник 1893 года, и потому 

найти его по-французски Брюсов не мог нигде, кроме как в верленовском 

очерке»
255
). Весьма вероятно, что датированное 26 марта стихотворение «Adieu» 

также восходит к сборнику Верлена. Немного смущает датировка: стихотворение 

пишется уже в день покупки книги. И все же это вполне возможно. В пользу 

предположения говорит не только тот факт, что в очерке о Вилье де Лиль-Адане 

Верлен цитирует две первые и две последние строки стихотворения «Adieu», 

оставляя воображению молодого поэта домыслить все остальное, но и еще одно 

важное обстоятельство: в тетради Брюсова этому стихотворению предпослана 

мелкая чернильная зарисовка — копия факсимильного портрета Вилье, 

                                                 
254
Из дневника Валерия Брюсова 1892 – 1893 годов / Подг. текста, вступ. статья и примеч. 

Н.А. Богомолова // Богомолов Н.А. Вокруг «Серебряного века»: Статьи и материалы. М.: Новое 

литературное обозрение, 2010. С. 110. 
255

 Дубровкин Р.М. Указ. соч. C. 226. 
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помещенного в издании «Проклятых поэтов» 1888 года (в этом издании каждому 

очерку предпосылается портрет героя).  

Несколько строк стихотворения-прощания Вилье (предпоследнего в цикле 

из семи стихотворений под названием «Сказка любви» с достаточно стандартным 

сюжетом перехода от любви к освобождению от нее) своеобразно преломились в 

сознании Брюсова: в его стихотворении прощание вызвано не разочарованием в 

любви, не холодностью девушки, а непререкаемой волей рассудка, властвующего 

над «грезами». Получившееся восьмистишие очень симптоматично для этого 

периода жизни молодого поэта: последние месяцы 1892-го года и первые 1893-го 

прошли под знаком любовных увлечений, перешедших в первый серьезный 

роман, и наряду с другими переживаниями страницы дневника фиксируют острое 

осознание почти тиранической власти рассудка: 

Проклятие тебе, рассудок! 

Ты губишь меня; ты не даешь мне наслаждаться счастьем. (26.I.93)
256

 

Желание избавиться, уйти от постоянной власти мысли становится 

повторяющимся мотивом стихотворений этой поры: «Тяжело, когда мысль 

пробудится, / Усыпить бы ее поскорей /Снова в грезах любви позабыться / 

Потонуть в мире легких идей» («Тяжело»; 25.10.92; л. 29 об.); «Уйти от мысли 

прочь / Забыться — вот желанье / Окутывает ночь / Мое существованье» («Из 

Верлена»; 13. 12 [92]; л. 38); «В минуту сладкого свиданья / Не дремлет мой 

упорный ум» («Леле № 8»; 05.01; л. 45); «Я за то свою мысль ненавижу, / Что в 

холодном кристалле ее / Я вчерашнее счастье свое / Беспощадно развенчанным 

вижу» (17.4.; л. 61 об.)
257

. 

«Лживые кудри», «лживые волны кудрей», «сердце в маске» («маска» — 

важный атрибут литературного образа Валерия Брюсова) коррелируют с 

периодически возникающим чувством ложности, иллюзорности отношений, 

недоверия к себе и возлюбленной: 

                                                 
256

 Из дневника Валерия Брюсова 1892 – 1893 годов … С. 105. 
257

 Стихотворения цитируются по источнику: «Мои стихи» Записная тетрадь № 3 prim. // ОР 

РГБ Ф. 386. Картон 14. Ед. хр. 3. Название, дата записи и номер листа указываются в скобках. 
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Ласки и слова Е.А. меня приводят в ужас. Ведь я вижу фальшь и лицемерье. 

(22 <апреля>). 

Мы оба разыграли комедию хорошо. Делали вид, что оба очарованы. (23 

<апреля>)
258

. 

Сходные мотивы звучат и в стихах: «Мы клялись в любви, не веря / 

Целовались, не любя», «Все прошедшее на свете возвращается опять», «Знаю, что 

это игра».  

Таким образом, восьмистишие, выросшее из нескольких строк 

стихотворения Вилье де Лиль-Адана, процитированного Верленом, вполне 

органично вписывается в контекст поэтических и дневниковых записей Брюсова. 

Между тем, очерк Верлена продолжал присутствовать в сознании Брюсова, 

и пристрастие французского символиста к цитированию сыграло определенную 

роль через несколько лет совсем в иных обстоятельствах. 

В 1902 году в журнале «Мир искусства» появляется статья Брюсова 

«Ненужная правда», с которой, как указывает О. К. Страшкова, «начались 

выступления Брюсова по вопросам театра. С неё же, по существу, — и 

теоретическое вхождение символизма в театральное искусство России»
259
. По 

сути, в этой статье В. Брюсов возражает против попыток добиться полного 

воспроизведения реальности на сцене, считая, что условность — необходимая и 

исторически узаконенная принадлежность театрального искусства. Кроме того, 

писатель показывает несостоятельность попыток полнейшей реалистичности 

(«Если даже изображается большое общество, все же говорит только один актер. 

Когда заговаривает новая группа, прежняя “отходит в глубину сцены” и начинает 

усиленно жестикулировать») и именно в драматургии Вилье находит пример 

преодоления подобной условности: «и это четверть века спустя, как Вилье де 
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 Из дневника Валерия Брюсова … С. 112. 
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 Страшкова О.К. Проблема тетра в статье «Ненужная правда» // Брюсовский сборник [3]. 

Ставрополь: [б.и.], 1977. С. 126. 
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Лиль-Адан в своей драме “Новый свет” отчеркнул две страницы и отметил “все 

говорят сразу”!»
260

. 

Как кажется, явно звучащая в этой фразе симпатия к новшеству Вилье 

предвосхищает дальнейшие статьи Брюсова о театре, в которых он воспротивится 

абсолютизации условности. Мы же отметим, что те самые отчеркнутые «две 

страницы» целиком приводятся в очерке Верлена вместе с пометой «tout le monde 

parle ensemble»
261

 и, вероятно, именно поэтому Брюсов заострил внимание на 

этом моменте драмы. 

§ 2.2. «Весы». Заметки Гурмона. «Пантеон». «Жестокие рассказы» 

§ 2.2.1. О Вилье в «Весах» 

Одной из важнейших вех биографии В.Я. Брюсова 1900-х гг. является 

основание журнала «Весы», призванного прививать читателям вкус к западному 

«новому искусству». Среди множества имен приближенных к символистам 

французских авторов, встречающихся на страницах «Весов», упоминается и имя 

Вилье де Лиль-Адана — с надлежащим пиететом, но редко и коротко
262
. Целиком 

ему посвящена лишь одна публикация — «Страницы из Записной книжки о Вилье 

де Лиль-Адан» Р. де Гурмона (Весы. 1906. № 6). Подписанный псевдонимом 

«Аврелий» перевод выполнен Брюсовым, который указывает в примечании, что 

оригинал взят из газеты «L’Ermitage» (1906. № 4). Предваряя свои воспоминания, 

Гурмон высказывает надежду на то, что «история французской литературы XIX 

века будет когда-нибудь написана с менее наивной партийностью, чем то сделал 

Эмиль Фагэ, с меньшим подслуживанием успеху, а также и с меньшими 

ошибками, и что тогда о Вилье будет сказано именно то, что г. Фагэ говорил о 
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 Брюсов В.Я. Ненужная правда. (По поводу Московского художественного театра) // Мир 

искусства. 1902. № 4. С. 71. 
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 Verlaine P. Op. cit. P. 82—84. 
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 Имя Вилье встречается в статьях и рецензиях К. Бальмонта, В. Брюсова, Эллиса 

(Л.Л. Кобылинского), а также в публикациях французских сотрудников: Р. Арко (R. Arcos), 

Р. Гиля (R. Ghil), А. ван Бевера (A. van Bever). 
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покойном Шербюлье: то был писатель в высшей степени своеобразный»
263
. Эти 

строки предисловия дословно перешли в русский журнал, но сами заметки 

подверглись серьезной корректировке: Брюсов значительно сокращает текст, не 

всегда сопровождая купюры отточиями, меняет порядок расположения записей, 

соединяет разные фрагменты. Из текста исключены многие моменты, касающиеся 

творческого пути писателя (данная Гурмоном библиография произведений Вилье, 

перечисление невоплощенных литературных планов писателя, замечания о его 

первых стихах). При этом русский редактор оставляет несколько ярких эпизодов, 

характеризующих личность Вилье де Лиль-Адана (например: «Он был 

исступлённо романтичен. Он говорил: “Есть романтики и есть идиоты”»
264
), и ряд 

записей о творческом методе Вилье, его манере работать, отношении к слову 

(«Идеализм Вилье поистине был словесным идеализмом»). В результате русская 

версия больше соответствует данному Гурмоном определению своего очерка: 

«воспоминания, замечания по поводу, мелочи»
265
. И все же, при всех 

сокращениях, в русском тексте остались важные суждения Гурмона о творчестве 

Вилье, и из заметок вырисовывается своеобразие если не произведений, то 

личности писателя. Фрагменты заметок Гурмона по прошествии некоторого 

времени обрели в России более широкого читателя, чем аудитория «Весов». 

§ 2.2.2. Книгоиздательство «Пантеон». «Жестокие рассказы» под 

редакцией Брюсова: состав, перевод, предисловие 

В начале ноября 1907 г. Александр Блок написал В. Брюсову об «одном 

литературном деле»: «Открывается издательство “Пантеон”, ближайшая цель 

которого — издать избранные произведения “всех” замечательных писателей 

“всех” веков и народов в красивых и доступных изданиях, в лучших переводах и в 

лучшей редакции […]. Я уполномочен Гржебиным обратиться к Вам с просьбой, 

прежде всего, дать указания относительно выбора авторов и их произведений для 
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французской серии […]»
266
. В это же время и сам основатель предприятия, один 

из руководителей издательства «Шиповник», З.И. Гржебин, обратился к Брюсову 

с просьбой «содействовать […] делу» и помочь составить список французских 

авторов, которые могли бы быть изданы «Пантеоном»
267
. В.Я. Брюсову не могли 

не импонировать просветительские установки «Пантеона», и поначалу поэт 

принял достаточно деятельное участие в работе издательства. Отвечая на 

процитированное выше письмо Блока, Брюсов подчеркивал: «Замысел 

“Пантеона” мне очень нравится. […] Только [мне] я поставлю необходимым 

условием, чтобы редакция предоставленного мне сборника [будет] всецело 

принадлежа[ть]ла мне: т.е. выбор стихотворений и переводов, составление 

предисловия, etc.»
268
. Масштабные планы Гржебина со временем подверглись 

серьезной корректировке: как указывает Д.Ю. Шерих, «в 1908 г. вместо 

запланированных 33 книг были выпущены лишь десять названий»
269
. Вслед за 

«Саломеей» Оскара Уайльда и «Зовами древности» К.Д. Бальмонта в апреле 

1908 г. вышел сборник избранных «Жестоких рассказов» Вилье де Лиль-Адана — 

под редакцией и с предисловием В. Брюсова
270
. Можно достаточно уверенно 

утверждать, что именно В.Я. Брюсов определил облик первого вышедшего в 

России сборника новелл Вилье. 

Очевидно, издательству необходимо было в сжатые сроки представить на 

суд публики «выдающегося» и неизвестного писателя, чтобы, с одной стороны, 

оправдать заявленную цель
271
: сделать непереведенные и потому недоступные 
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«шедевры» мировой литературы «достоянием русского читателя», а с другой — 

обеспечить изданию спрос на книжном рынке. Сборник новелл Вилье де Лиль-

Адана был удобен во многих отношениях: объем книги легко регулировался 

выборкой рассказов, перевод прозы не требовал особого «вдохновения» и мог 

быть выполнен за ограниченное время
272
, у Брюсова имелись материалы для 

вступительной статьи и, наконец, главное: к 1908 г. (то есть спустя семь лет после 

попытки Бальмонта) казалось возможным и даже необходимым вывести автора из 

существования в замкнутом пространстве сознания модернистов и представить 

широкому читателю, превратить из элитарного писателя в писателя популярного 

и востребованного. На «Жестокие рассказы» выбор пал не случайно: сборник, 

принесший Вилье де Лиль-Адану известность на родине, должен был понравиться 

и русской публике. 

Как отмечалось в начале нашего исследования, характеризуя творческую 

личность Вилье де Лиль-Адана, и современники, и последующие исследователи 

вслед за Реми де Гурмоном подчеркивают совмещение в нем «двух существенно 

непохожих писателей» — «романтика» (т. е. мистика) и «ирониста»
273

. Такое 

соединение вполне закономерно: высмеивание филистерского существования (в 

случае с Вилье ирония относится к «прогрессивному» бездуховному обществу) 

как неотъемлемая часть романтического канона неразрывно сопряжена с 

двоемирием и идеалистическим мировоззрением. Однако в новеллистическом 

творчестве Вилье сатирические опусы о жизни прогрессивного позитивного 

современного общества и рассказы, переполненные высоким романтизмом и 

мистицизмом, зачастую так разнятся по духу и стилю, что и в самом деле 

производят впечатление принадлежности разным авторам. Кроме подобных 

рассказов «чистого» типа в сборниках Вилье встречаются содержательно 
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неоднозначные и приправленные тонкой иронией новеллы, обращенные к 

своеобразию человеческой природы. 

К разным типам относятся и новеллы, составляющие сборник «Жестокие 

рассказы», вышедший в Париже в 1883 году. Различные по сюжетам, 

тональности, стилистике, жанрам (рассказы-антиутопии, рассказы-диалоги, 

рассказы-анекдоты, рассказы-зарисовки, рассказы-иллюстрации философских 

идей), двадцать три новеллы объединяются пронизывающей их все авторской 

горечью. Неважно, о людях какой эпохи и какого социального уровня идет речь, в 

подтексте все равно остается недоверие автора к миру, выраженные и во 

внезапных концовках (разумеется, несчастливых), очевидно выявляющих 

невозможность воплощения высокой мечты в реальном мире, и в откровенно-

гротескном высмеивании современности. 

Для русского издания Брюсов отбирает семь новелл: «Вера», «Машина 

славы», «Герцог Портландский», «Сентиментализм», «Желание быть человеком», 

«Королева Изабо», «Тайные воспоминания»
274
. Все они отмечены в оглавлении 

сохранившегося в архиве Брюсова экземпляра «Contes cruels». Остросюжетность 

и тематическое разнообразие новелл русского сборника не преминул отметить 

рецензент «Образования»: «Среди сюжетов избранных рассказов есть и 

мистическое общение с умершей (“Вера”), и сатира на драматургов и публику 

(“Машина славы”), и одиночество заразившегося проказой герцога (“Герцог 

Потландский”), т. е. и страсть, и смерть, и ужас»
275

. Подобное ироничное 

окончание фразы симптоматично: в русском варианте сборника Вилье де Лиль-

Адан предстает скорее увлеченным таинственным и необычайным романтиком, 

чем критиком нравов общества. В большинстве выбранных новелл события 

развиваются в исключительной обстановке и заключаются неожиданным 

финалом, внезапно высвечивающим новые смыслы произошедшего 
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(классический новеллистический пуант). Делая выбор в пользу более эффектных 

и интригующих сюжетов, редактор меняет установленное во французском 

сборнике соотношение между сатирически сниженным и романтически 

возвышенным (не в пользу первого), в результате чего изменяется и общее 

впечатление от книги. 

Перевод был выполнен Брониславой Рунт, которую позднее в письме к 

П.Б. Струве Брюсов характеризовал как «барышню, […] которая великолепно […] 

знает французский язык […]»
276

. Однако, несмотря на подобную аттестацию и 

редактирование Брюсова, русский текст «Жестоких рассказов» не избежал вполне 

справедливых нареканий рецензентов. Указывая на неточности и фактические 

ошибки, автора перевода упрекали и в стилистическом безвкусии. Так, А. К. 

писал: «Королева (сладострастная, кровавая, прекрасная Изабо) называет своего 

возлюбленного, видама де-Молль, во время роковой любовной ночи то 

противным, то милашкой, то душкой. Надо чувствовать дух обоих языков и 

понимать, что французские ласкательные слова, переведенные в виде «милашки» 

и «душки», приобретают оттенок гостиннодворской пошлости на русском 

языке»
277
. В следующих изданиях некоторые отмеченные ошибки были 

исправлены, но все же сохранилось много шероховатостей, связанных в большей 

степени с невниманием к русскому языку, чем с непониманием оригинала 

(излишние указательные местоимения, тавтология («влюбленные верят в 

суеверные приметы»), синтаксические и лексические кальки: «я приняла свидание 

с де-Ростанжем», «банальные духи», «ударяя по наружным стенкам груди» и т.п.). 
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«Хотелось бы читать Вилье-де-Лиль-Адана переведенного полнее, с большим 

вкусом и любовью»
278

, — заключал свой отклик рецензент «Слова». Неясно, по 

каким причинам редактор не особенно внимательно отнесся к переводам. 

Возможно, из-за нехватки времени и перегруженности работой, возможно, 

Брюсову стало ясно шаткое финансовое положение «Пантеона» и он начал 

охладевать к сотрудничеству с Гржебиным, осознав, что «истинно 

художественного или истинно научного издания “Пантеон” все равно не даст»
279

. 

В любом случае авторитетное имя Брюсова не обеспечило «точность и 

художественность перевода», на которые делало ставку издательство. 

В рекламном проспекте «Пантеона» издатели обещали в каждом 

выпускаемом томе вместе с произведениями избранного автора публиковать «его 

портрет, биографию, характеристику его творчества и подробную библиографию 

его произведений»
280
. Отправляя Брюсову первый вариант проспекта, Гржебин 

предлагает использовать «некоторые статьи Реми де Гурмона — например, для 

Вилье де Лиль Адана»
281
. Вероятно, Брюсов хорошо сознавал, что разрозненные 

записки Гурмона слабо подходят на роль предисловия в издании, призванном 

представить широкой публике нового автора, и потому воспользовался этой идеей 

лишь отчасти: использовал «Страницы из записной книжки…» как один из 

источников для собственного текста и дополнил свою статью небольшими 

выдержками из публикации «Весов», повествующими о методе работы Вилье. 

В первых же строках небольшой вступительной статьи к «Жестоким 

рассказам» Брюсов, как и Реми де Гурмон, выражает несогласие с 

установившейся иерархией литературных репутаций и предсказывает ее 

изменение: «Золя должен будет удовольствоваться значением пяти-степенного 

писателя; очень поблекнет слава Гонкуров...» [...] «Вилье де-Лиль-Адан и Барбей 
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д’Оревильи (во многом его старший брат) должны будут выдвинуться на одно из 

первых мест […] рассказам и романам Вилье де Лиль-Адана […] суждено стать в 

числе произведений классических для целого ряда поколений»
282
. Вероятно, 

провокационный тон этого вступления, по резкости суждений превосходящего 

преамбулу Гурмона к «Запискам...», вызван необходимостью утвердить 

принадлежность почти неизвестного русскому читателю творчества Вилье к 

«шедеврам мировой литературы» (ведь именно «шедевры» были анонсированы 

издательством). 

Биография Вилье представлена очень кратко. Источником для брюсовского 

текста о детстве и юности писателя послужила вышедшая в 1908 г. книга 

А. Шапуто «Вилье де Лиль-Адан: писатель и философ» (Shapoutot H. «Villiers de 

L'Isle-Adam: l’écrivain et le philosophe»). Монография А. Шапуто посвящена 

скорее творчеству и убеждениям писателя, чем его биографии, однако основной 

текст предваряется вступлением «La jeunesse de Villiers de L’Isle-Adam» [«Юность 

Вилье де Лиль-Адана»], из которого Брюсов почерпнул нужную информацию. 

Напомним, что экземпляр книги сохранился в архиве русского поэта (ОР РГБ. 

Ф. 386. Книги. Ед. хр. 586). Сосредоточенные на страницах вступления пометы 

позволяют проследить работу русского автора: почти все выделенные 

карандашом фрагменты в том или ином виде вошли в текст брюсовского 

предисловия. К дословному переводу Брюсов прибегает лишь однажды: фраза 

«Вилье де-Лиль-Адан [Jean-Marie Mathias Philippe Auguste comte de Villiers de 

L’Isle-Adam] родился 7 ноября 1838 года, в Бретани, в местечке Saint-Briene [так! 

– А.С.], где и провел первые двадцать лет жизни»
283

 является адаптированным к 

русскому синтаксису переводом первого предложения французской монографии 

(«C’est en Bretagne, où il naquit à Saint-Brieuc, le 7 novembre 1838, que le comte 

Jean-Marie Mathias Philippe Auguste Villiers de l’Isle-Adam passa vingt premières 

années de sa vie»
284
). В остальных случаях Брюсов серьезно переиначивает 

стилистику источника, вытягивая из многословного эмоционального текста 
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немногочисленные факты. Например, замечание Брюсова о юношеских 

литературных увлечениях своего героя («Поэзией Вилье де-Лиль-Адан стал 

увлекаться рано. Еще мальчиком он зачитывался Ламартином, Гюго, Мюссе; 

несколько позже сильное влияние на него оказали Альфред де-Виньи и 

Бодлэр»
285
) восходит к более развернутому и экспрессивному французскому 

пассажу («Loin des villes, loin des hommes, Villiers de l’Isle-Adam avait des 

enthousiasmes juvéniles pour la Beauté, la Vie, l’Amour, la Poésie, et, lisant Victor 

Hugo, Lamartine, Musset, s’imprégnant de leur romantisme, de leur lyrisme et de leur 

génie, déjà il s’apprenait à balbutier la langue éternelle de Dieux. Baudelaire, dont les 

œuvres paraissaient alors, Alfred de Vigny surtout eurent sur son esprit la plus grande 

influence».
286

 [«Вдали от городов, вдали от людей, Вилье де Лиль-Адан испытывал 

юношеский восторг перед Красотой, Любовью, Поэзией и, читая Виктора Гюго, 

Ламартина, Мюссе, впитывая их романтизм, лиризм, дарование, уже учился 

говорить вечным языком Богов. Бодлер, чьи произведения появились тогда, и 

особенно Альфред де Виньи оказали наибольшее влияние на его сознание»]. 

Коротко обрисовав юношеские годы Вилье, Брюсов переключается на его 

«литературную жизнь», «длившуюся 30 лет и всю состоящую из длинного ряда 

неудач»
287
. Повествуя о появлении творений французского автора

288
, русский поэт 

не забывает фиксировать отношение к ним современников: первый сборник 

юного Вилье не имел «никакого успеха», писатель «решительно не понравился 

публике и критике», другие произведения тоже «прошли почти незамеченными, и 

только драма “La Révolte”, поставленная в театре Водевиль, имела успех 

скандала...». «Только в 80-х годах появились умы, способные понять и оценить 

Вилье де-Лиль-Адана. То были годы, когда обратили внимание на Верлэна и 

Маллармэ; […]; когда Гюисманс написал свое “A Rebours”. Тогда и у Вилье де-
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Лиль-Адана нашлись читатели и поклонники»
289
. Ср. у Гурмона: «Только к 1885 

году нашлись умы, способные понять Вилье […]. Около того же времени узнали 

“Sagesse” Верлэна и открыли Маллармэ. “A Rebours” Гейсманса завершило жатву, 

дав единство новым идеям»
290

. 

Брюсов избегает собственной более или менее развернутой характеристики 

творчества избранного писателя, лишь изредка дополняя факты
291

 оценками 

(«яркие черты самобытности и таланта», «причудливость воображения и тонкая 

ирония»). Вероятно, для того чтобы «оживить» предисловие, Брюсов цитирует 

несколько заметок из опубликованного в «Весах» очерка Гурмона, отбирая 

именно те, в которых речь идет о «методе работы» Вилье де Лиль-Адана. 

Выстраивая их в определенном порядке, автор предисловия представляет 

русскому читателю образ писателя с невероятно богатым воображением (при 

этом тщательно работающим над своими произведениями), сочинения которого 

дают лишь «бледный отсвет» «пламени» их создателя: увлекаемый своим 

воображением, «вместо того, чтобы писать драму, он сам любовался ходом 

действия, а, опомнившись, уже не мог восстановить всех сцен, промелькнувших в 

его мечтах»
292

. 

Взяв за основу работы двух авторов (А. Шапуто и Р. де Гурмона), Брюсов 

кратко обрисовывает творческую жизнь Вилье де Лиль-Адана. Не вникая в 

особенности творчества, автор предисловия отмечает отношение современников к 

произведениям писателя, а «своеобразие его личности» показывает с помощью 

цитат из воспоминаний Реми де Гурмона. 

Выход сборника не остался незамеченным. Появились две развернутые 

статьи (Д. Философова и М. Волошина) и ряд мелких рецензий, характерных для 

отделов «Новые книги», «Библиография и критика» еtс., авторы которых 

скрывались за инициалами. 
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§ 2.2.3. Отклики в печати. Рецензии Д.В. Философова и М.А. Волошина 

Статья Д.В. Философова в «Московском еженедельнике» была посвящена в 

целом деятельности «Пантеона» и содержала ряд критических замечаний по 

поводу вышедших первых ласточек — «Саломеи» Уайльда и «Жестоких 

рассказов» Вилье де Лиль-Адана. 

В сущности, Д. Философов ставит вопрос о разграничении декадентской и 

классической литературы. По его мнению, Уайльд, и Виллье-де-Лиль-Адан (по 

крайней мере, его русский извод) — «утонченные декадентские блюда», 

ненужные и даже вредные для массового русского читателя. 

Кроме того, по мнению рецензента, и сами выпущенные книги далеки от 

совершенства. В сборнике «Жестоких рассказов» его не удовлетворил ни выбор 

новелл, ни написанная Брюсовым вступительная статья. 

Главная претензия к «краткому и поверхностному» предисловию Брюсова 

— отсутствие развернутой и обоснованной характеристики творчества Вилье: 

«можно требовать от редактора, чтобы он в вводной статье сделал для широкой 

публики серьезную характеристику переводимого писателя и, не ссылаясь на 

ничего не говорящие для среднего читателя авторитеты Верлэна и Реми-де-

Гурмона, попытался сам выяснить значение Виллье и его место в европейской 

литературе. Такая задача вполне по силам В.Я. Брюсову, этому тонкому и 

знающему ценителю современной западной литературы, и я не без огорчения 

прочел шесть страничек его предисловия, бледного, жалкого и не интересного»
293

. 

Очевидно, Брюсов и не намеревался проводить глубокий анализ творчества 

публикуемого в «Пантеоне» автора. В предисловии, имеющем скорее 

компилятивный характер
294
, он стремится заинтересовать читателя своеобразием 

                                                 
293

 Философов Д.В. Мировая литература // Московский еженедельник. 1908. № 21. С. 3. 
294

 Как отмечает Р.М. Дубровкин, на рубеже XIX–XX вв. «реферативный метод» не 

воспринимался, как «запретный» — «он был скорее явлением обыденным: компиляцией 

зарубежных источников активно занимались З.А. Венгерова и М. Волошин; не отказывался от 

нее и Брюсов» (Дубровкин Р.М. Рене Гиль и Валерий Брюсов. Хроника одной переписки. 

Электронный ресурс. URL: http://sites.utoronto.ca/tsq/08/dubrovkin08.shtml. (дата обращения: 

12.07.2019)). 

http://sites.utoronto.ca/tsq/08/dubrovkin08.shtml


 125 

личности писателя и его литературной судьбы. Кроме того, признанному лидеру 

русского символизма, еще в 1894 году переводившему «Романсы без слов», и с 

1904 года издававшему «Весы», пестрящие французскими именами, вероятно, не 

хотелось думать, что «авторитеты Верлена и Реми де Гурмона» «ничего не 

говорят читателю». 

Именно ориентируясь на вкус читателя, В. Брюсов делает выбор рассказов 

для русского сборника. Как нам кажется, в его внимании к необычайным и 

интригующим сюжетам кроме симпатии к классической новеллистической форме 

сквозит желание сделать творчество нового автора привлекательным для 

читателя, заинтриговать его. 

Однако такой подход совершенно не устраивает Д. Философова, в целом 

достаточно лояльного к творчеству Вилье. Причисляя французского автора к 

«замечательным писателям», Д. Философов тем не менее отмечает неровность его 

таланта, трудность проникновения в глубину его произведений: «для того чтобы 

по достоинству оценить его творчество, надо употребить серьезные усилия, надо 

много доброй воли, чтобы пробраться сквозь зачастую неудачные отдельные 

вещи до самого духа, внутреннего ядра его художественной личности»
295

. 

Как ему кажется, выбранные рассказы дают очень слабое и неверное 

представление о творчестве глубокого писателя. Только две из семи 

опубликованных в русском сборнике новелл достойны Вилье — это 

«Сентиментализм» и «Желание быть человеком», — так как только в них 

воплощаются характерные для творчества Вилье черты: «геометричность 

замысла» и «блеск формы». «Остальное — иногда курьезные, иногда скучные, 

отнюдь не “жестокие” повестушки, приемлемые в оригинале, но просто 

неудобоваримые в “перепертом” на русский язык виде. […] Главный их грех, что 
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они не характерны для Виллье. Смахивают на плохого Эдгара Поэ или 

неудачного Барбэ д’Оревилли. […]»
296

. 

Столь безапелляционное осуждение вызвано принципиально другим 

пониманием того, как нужно представлять творчество писателя и что такое 

характерное в творчестве. Брюсов стремился познакомить читателя с разным 

Вилье, передать впечатление о разнообразии (хотя бы тематическом) его 

творческих предпочтений. В книге, несмотря на уклон в сторону необычайного и 

таинственного, все же представлены произведения, являющие собой выражение 

крайних полюсов творчества Вилье: совершенно мистическая «Вера» и 

откровенно сатирическая «Машина славы». Философов же считает нужным 

познакомить читателя с лучшими (на его взгляд) творениями автора, оставляя в 

стороне менее удачные (опять-таки, на его взгляд). Выделяя более совершенные 

новеллы, Философов отмечает их формальные достоинства. Однако, как нам 

кажется, не менее важным для него был содержательный критерий: оба 

названных рассказа обращены к сущности человеческой природы и дают больше 

возможностей интерпретации. Выбор Брюсова, сделанный не только в пользу 

рассказов, обладающих значительным смысловым потенциалом, вызвал у 

Философова взрыв негодования: «Спрашивается, для чего было представлять 

русской публике Виллье де Лиля в столь неблестящей одежде, к чему придавать 

ему обличье ловкого рассказчика-фантазера, человека с глубокой душой 

выставлять светским французским писателем из “католиков и роялистов”?»
297

. 

Совсем по-другому выход «Жестоких рассказов» оценил М. Волошин — 

человек, за которым даже более, чем за Брюсовым, закрепилась репутация 

«литератора, глубоко пропитанного французской культурой»
298
. Экспрессивный 

стиль Волошина-критика полностью проявился в рецензии, проникнутой 

восхищением перед французским автором; его отклик на вышедшую книгу 

превращается в восторженный гимн писателю. Помещенная в рубрике 

«Фельетон» статья «Лики творчества. Вилье де Лиль-Адан» начинается с 
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иронизирования по поводу редкости сочетания «в нашем обществе» 

«непризнанности» и «гениальности» — а именно «непризнанным гением» назван 

Вилье — «Мы так культивируем гениальность, что непризнанность становится 

единственным качеством, недоступным для гения»
299

. 

Ироничный тон Волошина сменяется серьезно-восторженным, когда он 

начинает рассказывать о Вилье: «Вилье-де-Лиль-Адан — непризнанный гений во 

всем романтически-царственном блеске этого слова. […] Все было соединено в 

жизни Вилье-де Лиль-Адана, чтобы создать законченный образ непризнанного 

гения: аристократизм крови, галлюцинация мечты, гениальная ирония и 

легендарная нищета»
300
. Биографическим фактам Волошин предпочитает рассказ 

о древности рода Вилье, сведениям о литературной деятельности — пространные 

цитаты из Реми де Гурмона и Малларме. М. Волошин отнюдь не стремится 

развенчать легенды и слухи, окружавшие Вилье еще при жизни. Напротив, 

неподтвержденные достоверно детали его частной жизни (необходимость 

зарабатывать на жизнь уроками бокса, служба манекеном у врача-психиатра, 

привычка носить рукописи, «написанные на папиросных бумажках», «сжатыми в 

комок в своих карманах») в сочетании с убежденностью французского романтика 

в законности своих притязаний на греческий престол и владение островом Мальта 

служит для Волошина ярчайшей иллюстрацией того, что «реальное 

существование Вилье было великолепной антитезой грандиозной мечты его»
301

. 

От противоречивости действительности и мечты Волошин приходит к 

«божественной и горькой иронии» Вилье.  

Вторая часть волошинского текста посвящена вышедшей в «Пантеоне» 

книге. В центре внимания оказывается рассказ «Машина славы», но Вилье-

сатирик приобретает в устах Волошина возвышенные черты: «Случайный 

посетитель XIX века, порожденный иным духом, просветленный иным 

сознанием, пришедший из иных миров, он первый, быть может, понял все 

демоническое значение машины в жизни человека и всю диаболическую иронию, 
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заключающуюся в рабском и восторженном преклонении европейца перед 

гениальностью машины»
302
. Дальнейшая характеристика новеллы сводится к 

пересказу и цитированию. О других рассказах из сборника сказано совсем 

немного: «“Машина славы” и “Желание быть человеком” являются прекрасными 

образцами иронии Вилье де Лиль-Адана в этой книге. Рассказы же “Вера”, 

“Герцог Портландский”, “Сентиментализм”, “Тайные воспоминания” — образцом 

романтизма и тайного пафоса»
303

. 

Впрочем, у Волошина, как и у Философова, есть претензии к выбору 

рассказов, но они иного характера — выбрано слишком мало: «почему, например, 

нет в сборнике таких характерных рассказов, как “Мадемуазель де Бьенфилатр” 

или “Дочери Мильтона”? И надо ли было делать выбор из “Contes cruels”, 

которых не так и много?»
304

. 

О предисловии Брюсова Волошин замечает: «Вступительная статья 

В. Брюсова написана сжато, сдержанно и сухо, тем корректным тоном, которым 

подобает говорить равному о равном, написана безукоризненно, если не считать, 

того, что центральное произведение Вилье — трагедия “Аксель” — названа 

романом»
305

. 

Конечно, такая ошибка Брюсова покоробила Волошина – истого 

поклонника «Акселя». Как мы уже заметили, о самих рассказах, за исключением 

«Машины славы», Волошин сказал очень мало. Для завершения создаваемого 

образа Вилье-человека он привлекает пространные цитаты из «Будущей Евы» и 

«Акселя», которыми утверждается «царственное самодержавие мечты». 

Статья Волошина в определенной мере восполнила «сухость» брюсовского 

предисловия. Характерно, что рецензент «Образования» именно с нее начинает 

отсчет знакомства русской публики с Вилье: «об Адане заговорили после статьи 

Волошина»
306
. Знакомство с брюсовским и волошинским текстами в разной мере 

сказываются в последующих рецензиях. По крайней мере, все без исключения 
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рецензенты заостряют внимание на соотношении таланта и непризнанности 

французского автора.  

Достаточно интересно суть рассказов Вилье определяет рецензент 

«Северного сияния», называя их — очевидно, подражая выражениям Брюсова из 

предисловия к «Земной оси» — «рассказами мысли»: «В основу их обычно 

положена какая-нибудь мысль, берется психологическое положение вне 

индивидуального характера действующих лиц и, независимо от хода события, 

который лишь иллюстрирует его, с помощью блестящей аргументации возводится 

на степень психологической необходимости. Таковы рассказы “Хочу быть 

человеком”, “Машина славы”, “Сентиментализм”»
307

. 

«Оригинальную манеру» этих рассказов рецензент сопоставляет с «манерой 

Эдгара По». В сравнении с американским писателем С-ъ был не одинок. Почти 

все рецензенты увидели в Вилье таинственного мистика, увлеченного 

неординарными сюжетами, сравнимого с Э. По. Конечно, прежде всего в глаза 

бросалась тематическая близость мистических новелл, именно это отметил А.К.: 

«Если “Жестокие рассказы” напоминают кого-нибудь — то, конечно, Эдгара Поэ; 

обоих авторов вдохновляет чудесное, сверхъестественное и ужасное. Смерть, 

общение с умершими, самоубийство, страшный бич восточной проказы, грабежи 

в древних гробницах, смертная казнь, любовь, соединенная с жестокостью — вот 

центральные эпизоды в рассказах В.-де-Лиль-Адана»
308

. 

Другой рецензент определяет специфику творчества Вилье, встраивая его в 

ряд авторов: «Как бы то ни было, этот писатель интересен в высшей степени. Его 

творчество идет по какой-то равнодействующей между Мопассаном и Эдгаром 

По. Его герои имеют всю жизненность, страстность и напряженность Мопассана 

и души их почти всегда витают около таинственного и ужасного, как у Эдгара По. 

Некоторая доля рассудочности удаляет его от первого, а особенная пристальность 

описания приближает ко второму»
309

. 
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В последнем предложении выделена значимая особенность поэтики двух 

авторов. Сходство творческого метода писателей позже подчеркнет и сам Брюсов: 

«По манере творчества Вилье всего ближе подходит к Эдгару По: в новеллах 

В[илье де Лиль-Адана] та же смелость и оригинальность замысла, та же 

способность зачаровывать читателя самим стилем, то же умение рассказывать 

фантастические вещи со множеством реалистических деталей, убеждающих в 

правдивости рассказа»
310

. 

Кроме того, можно сказать, что «доля рассудочности», удаляющая Вилье от 

Мопассана, приближает его к Э. По. Рациональное начало дает о себе знать и в 

попытках обосновать некоторые чудесные явления, и в описании механизмов 

действия выдуманных им машин, и в скептической иронии Вилье.  

Подобно тому, как Эдгар По (и сам Брюсов) совмещал в своем творчестве 

тяготение к таинственному и научному, в творческом сознании Вилье идеализм 

сосуществовал с рассудочностью, которая то сквозит в мистических рассказах, то 

оборачивается скепсисом сатирических новелл. Составленный Брюсовым сборник 

рассказов акцентировал читательское внимание на романтически-мистической 

стороне творчества писателя. Вероятно, это не нравилось и самому Брюсову, 

который в ноябрьском номере «Весов» достаточно критично отозвался о книге. В 

заметке, явившейся некоторого рода ответом Д.В. Философову, Брюсов под 

псевдонимом М.П.
311

 пишет о деятельности «Пантеона». Он достаточно сжато 

обозначает программу, перспективы, свершения. Среди последних оказывается 

сборник «Жестоких рассказов», о которых он замечает: «Под ред. В. Брюсова 

издан перевод некоторых “Contes cruels” Вилье де-Лиль-Адана. Великой книге 

давно пора было занять свое место в русской литературе, и то, что издание уже 

распродано, показывает, что издание уже совершилось
312
. Но надо признать 

большим минусом, что переведена не вся книга, а лишь немногие избранные 
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рассказы (всего 7 из 28). Предисловие В. Брюсова сухо и не свободно от 

ошибок»
313
. В двух последних предложениях можно уловить отголоски 

волошинской статьи. 

Тем не менее, несмотря на «минусы», издание сборника повлекло за собой 

всплеск интереса к творчеству Вилье де Лиль-Адана. Помимо появления 

рассмотренных рецензий (и благодаря им) в 1908 – 1910-х годах увеличивается 

количество произведений Вилье в периодической печати, появляется несколько 

отдельных изданий его рассказов, в двух номерах газеты «Огонек» публикуется 

пересказ романа «Будущая Ева».  

Изданием сборника «Жестоких рассказов» деятельность Брюсова, 

направленная на ознакомление русской публики с талантливым автором, не 

ограничилась. Через несколько лет он обратится к рассказам другого типа. 

§ 2.3. Новеллы Вилье де Лиль-Адана в «Русской мысли». Перевод 

В.Я. Брюсова 

В последние годы существования «Весов» В.Я. Брюсов отходит от 

управления солидным символистским органом и присматривает периодическое 

издание, обращенное к более широкой аудитории. Таким изданием стал «старый, 

почтенный журнал»
314

 «Русская мысль», в котором Брюсов регулярно печатался с 

1909 г. В 1910 г. журнал переживал кризисный период: финансовые затруднения, 

снижение количества подписчиков, равно как и репутация «серого» и «скучного» 

издания, делали очевидной необходимость изменений. В это время в результате 

внутриредакционных перипетий единовластным руководителем «Русской мысли» 

стал П.Б. Струве. По словам А.А. Гапоненкова, в замыслы Струве входило 

«ввести в журнал новые рубрики и обновить прежние, сделать ставку на 

первоклассные художественные произведения, большее сотрудничество с 

символистами, публикацию материалов по истории русской литературы и 
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культуры, обозрение западноевропейской культурной жизни»
315
. На пост 

редактора литературного отдела был приглашен В.Я. Брюсов. 

Читательские запросы и средства привлечения подписчиков подробно 

обсуждались Брюсовым и Струве при личных встречах и в письмах. Занимаясь 

подбором беллетристики для вверенного ему отдела, Валерий Брюсов большое 

внимание уделял доступности того или иного произведения «широким кругам 

читателей». В то же время он, безусловно, считал себя ответственным за 

формирование вкуса читателей и старался избежать публикации рассказов или 

романов «читабельных», но «невысокой художественной пробы»
316

. 

Брюсов приступил к редакторским обязанностям в конце августа 1910 г., 

фактически первым подготовленным им номером «Русской мысли» стал 

октябрьский выпуск журнала (№ 10). В деловом письме к Струве, сообщая 

содержание готовящейся «октябрьской книжки», Брюсов среди прочего 

указывает: «Из рассказов печатаю “Лили” [Рассказ А.В. Тырковой — А.С.] и три 

маленьких рассказа Вилье де Лиль Адана»
317
. В 10-ом номере появились две 

новеллы Вилье под общим заглавием «Из “Необычных рассказов”». Публикация 

сопровождается комментарием, отчасти объясняющим выбор сборника: он 

обусловлен недавним переизданием во Франции «Histoires insolites»
318
, первое 
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и подчеркиваниями, хранится в фонде Брюсова ОР РГБ. Вероятно, В.Я. Брюсов предполагал 

представить русской публике и эту книгу, но планы не были осуществлены. 

Выход книги «Derniers Contes» был отмечен М. Волошиным в «Аполлоне» (Аполлон. 1909. 

№ 3. C. 10 [отдел «Хроника»]). 
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издание которых «давно стало книжной редкостью»
319
. Иными словами, Брюсов 

хочет представить книгу, совсем недавно ставшую литературным событием во 

Франции. 

Обе новеллы — «Героизм доктора Галлидонхиля» («L’Héroïsme du docteur 

Hallidonhill» ) и «Попечитель» («L’Inquiéteur») — переведены самим Брюсовым 

(под псевдонимом Аврелий), хотя перевод прозы — достаточно редкое явление в 

его литературной деятельности (в библиографии Э.С. Даниелян отмечено семь 

новелл, переведенных с французского). 

«Особенность Вилье составляет его тонкая ирония, направленная против 

духа современной культуры, чаще всего — против анти-религиозной науки и 

принципов демократии»
320

, — определит Брюсов позднее. Эта «тонкая ирония» 

наилучшим образом проявилась в опубликованных в «Русской мысли» рассказах, 

повествующих об искажении человечности в современном мире. 

«Героизм доктора Галлидонхиля» — «выразительная и сильная миниатюра» 

(ŒС, v. 2, p. 1221), посвященная «подвигу» доктора, убивающего выздоровевшего 

пациента, чтобы выяснить причину исцеления и тем самым послужить 

человеческому знанию. Рассказ стилизован под газетный репортаж, излагающий 

«обстоятельства дела», которое «будет вскоре рассматриваться судом в Лондоне» 

(ŒС, v. 2, p. 259). Тема смерти выражена как в основном сюжете (врач убивает 

пациента), так и в нюансах, создающих иронический эффект (выздоровевший 

больной, рассыпаясь в благодарностях перед доктором, обещает добиться для его 

тела места в Вестминстерском аббатстве). При этом внутренним лейтмотивом 

текста становится механизация жизни, связанная с обездушиванием, 

омертвением. Весь процесс посещения врача — от кассира с молоточком у входа 

до выхода через специальный лифт — бесперебойно работающий конвейер. Ритм 

задает сам доктор на приеме: «Tik! tik! plaff! Respirez!… Plaff!… Bien. […] À un 

autre!» (ŒС, v. 2, p. 259) — В переводе Брюсова: «Тик-тик! паф! Дышите!... 

Паф!... Хорошо. […] Следующий!» (с. 159). Переводчик, безусловно, стремится 

                                                 
319

 Вилье де Лиль-Адан. Из «Необычных рассказов» // Русская мысль. 1910. № 10. С. 158. Далее 

страницы указаны в тексте. 
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 Брюсов В. Вилье-де-Лиль-Адан // Новый энциклопедический словарь. Ст. 596. 
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отразить четкость и лаконичность оригинала, однако в некоторых случаях теряет 

акцент на краткости. Так, «brèves ordonnances» («краткие рецепты») превращается 

в «прописываемые рецепты», а причастия переводятся придаточными 

предложениями, несколько утяжеляющими текст: «une médication dictée en 

quelques secondes» (ŒС, v. 2, p. 258) [назначение, продиктованное в несколько 

секунд] — «врачебное предписание, которое диктовалось несколько секунд» 

(с. 159); «un douteux vivant» (ŒС, v. 2, p. 259) [дословно: «сомнительный живой»] 

— «человек, о котором можно было сомневаться, не мертвец ли это» (с. 159) 

(кажется, в переводе вполне уместным было бы выражение «живой труп»). В 

остальном Брюсов безукоризненно перелагает синтаксис, а также снимает ничего 

не говорящее русскому читателю посвящение и авторскую графику, выделяя 

только признание доктора, аккумулирующее суть новеллы: «je n’ai pas hésité, je 

l’avoue, À SACRIFIER, ICI, MA CONSCIENCE… À MON DEVOIR» (ŒС, v. 2, 

p. 261). — «я не поколебался, сознаюсь в этом, пожертвовать здесь своей 

совестью… во имя своего долга» (с. 162). 

Второй рассказ — «Попечитель» — это новелла-шутка, развивающая 

заметную в новеллистике Вилье тему новых профессий, востребованных в 

современном мире. Речь идет о способе борьбы с излишними «недостойными 

современного человека» проявлениями чувств, нарушающими приличия во время 

похорон. В новелле явственно звучит «погребальный юмор» Вилье, его насмешка 

над стремлением людей упразднить душевные переживания. С предыдущей 

новеллой ее объединяет мотив механизации, но теперь автоматизируется процесс 

погребения: «En trois tours de cric, une grue à cordage vous dépose, vous et votre 

bière, dans le trou, comme un simple colis. — Crac! un tombereau de gravats boueux 

s’incline: brrroum! c’est fait. […] Puis, cela roule vers l’ouverture voisine: à un autre!» 

(ŒС, v. 2, p. 324). — «Тремя поворотами домкрата особый блок опускает вас, 

вместе с вашим гробом, в яму, как простой тюк с товаром; крак! откидывается 

кузов с грязным мусором, и рррр! — все кончено. […] Потом машина катится к 

соседней яме. Следующий!» (с. 163). Однако основной сюжет новеллы — история 

молодого прогрессивно мыслящего инженера, встретившего на похоронах 
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любимой жены убитого горем юношу, будто невзначай проговорившегося о своей 

связи с умершей. Вернувшись домой, инженер, выдержавший похоронный обряд 

с поразившим всех самообладанием, находит письмо, в котором случившееся 

объясняется существованием особого рода «попечителей», специально 

высылаемых на похороны, чтобы произвести «моральную диверсию» в 

оставшемся в живых супруге и отвлечь его от слишком бурного и неудобного для 

окружающих изъявления горя. В письме, датированном 1 апреля и подписанном 

«Пуассон» («poisson» с фр. «рыба», а французское выражение «Poisson d’avril» 

значит «первоапрельская шутка»), упоминается распоряжение от 31 февраля. 

Таким образом, Вилье смеется и над героем, и над читателем, оставляя интригу 

нераскрытой. Связанная с фамилией игра слов теряется в переводе, однако 

сохраняются говорящие даты. 

В целом В.Я. Брюсов достаточно внимательно следует оригиналу, хотя 

мелких расхождений больше, чем в предыдущем рассказе: помимо снятия 

авторского курсива переводчик регулярно меняет разбивку на абзацы и 

предложения, встречаются незначительные лексические неточности (иногда, 

очевидно, осознанные: так, «Communication urgente» [срочное сообщение] 

переводится «Весьма нужное сообщение»).  

В обеих избранных Брюсовым новеллах заданная сюжетом тема смерти 

соотносится с внутренним мотивом духовного омертвения современного 

автоматизированного мира. Одним из средств достижения иронического эффекта 

становится использование «чужого голоса»: при этом в «Попечителе» между 

строк то и дело проявляется усмешка автора, а в «Героизме доктора 

Галлидонхиля» он совсем скрывается за маской восторженного рассказчика-

репортера. Возможно, умелое использование масок также привлекло Брюсова — 

«поэта, сделавшего дистанцирование от любой лирической или экзистенциальной 

ситуации […] своей жизненной и творческой установкой»
321

. 
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Оба рассказа увлекательны и безусловно «не шаблонны»
322
. Даже не 

понявший всей горечи авторской иронии читатель мог быть вполне 

удовлетворенным, приняв их за «любопытные безделки». «[…] В отделе т<ак> 

наз<ываемой> беллетристики порой приходится, как мы с Вами говорили, 

уступать желаниям читателей, ищущих прежде всего “чтения”. В критике журнал 

может быть гораздо более самостоятельным, не идти за читателями, а вести 

их»
323

, — признавался Брюсов Струве. Публикуя рассказы Вилье, редактор 

литературного отдела одновременно удовлетворял читателей, ищущих 

занимательности, и развивал вкус аудитории, «вел» ее.  

О стремлении направлять читательский интерес свидетельствует и 

сопровождающий перевод комментарий — в нем В. Брюсов обращает внимание 

на «все усиливающийся в последнее время интерес к творчеству Вилье де Лиль-

Адана, которое было столь легкомысленно и столь несправедливо пренебрежено 

его современниками»
324
, а также напоминает о существующем русском издании 

«Жестоких рассказов» и подготовке полного Собрания сочинений писателя. 

Наряду с другими переводами новеллистического жанра эти рассказы 

впоследствии вошли в сборник «Разноцветные каменья. Книга маленьких 

рассказов, собранных и переведенных под ред. В. Брюсова», выпущенный в 

издательстве «Альциона» в 1914 году. В предисловии издательства, написанном, 

вероятно, В. Брюсовым или с его подачи, Вилье де Лиль-Адан назван 

«оригинальнейшим из всех мировых писателей»
325

. 

И в издании «Жестоких рассказов», и в публикации «Необычайных 

историй» в «Русской мысли» Брюсов стремился в первом приближении дать 

понятие о писателе Вилье де Лиль-Адане, а заодно и наметить путь к 

дальнейшему его постижению. В 1910-е гг. русский автор пробует на другом 

уровне осмыслить творчество и судьбу Вилье.  
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§ 2.4. Брюсов-критик о Вилье де Лиль-Адане 

В 1911 – 1912 гг. в России предпринимается издание «Нового 

энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона, для которого В. Брюсов пишет 

ряд справочных статей о писателях, в том числе о Вилье де Лиль-Адане. Приводя 

в конце статьи сведения библиографического характера, Брюсов называет 

«лучшей биографией» книгу Э. де Ружмона «Вилье де Лиль-Адан»
326
. В архиве 

Брюсова ОР РГБ сохранился экземпляр этой монографии, испещренный 

многочисленными карандашными пометами. Брюсов подчеркивает имена друзей 

и поклонников творчества Вилье, отмечает основные вехи биографии писателя и 

факты его творческой жизни (даты написания и издания произведений, отзывы 

современников, отношения с литераторами и редакторами, названия 

периодических изданий, в которых писатель сотрудничал и т.д.). Анализ 

маргиналий позволяет говорить о том, что именно труд Ружмона стал для 

Брюсова опорным при написании биографической части энциклопедической 

статьи (почти для каждого представленного факта можно найти источник среди 

отмеченных в книге фрагментов). Вероятно, книгу Э. де Ружмона, а также 

работы, на которые французский исследователь ссылается, имеет ввиду Брюсов, с 

первых строк подчеркивая отношение читателей к творчеству Вилье: «При жизни 

не пользовавшийся успехом в широких кругах читателей, ценимый лишь 

немногими избранными, В[илье] по смерти нашел восторженных почитателей, 

создавших особый культ из изучения его произведений»
327
. Выстраивая 

литературную биографию писателя, Брюсов не забывает отметить, как было 

встречено то или иное произведение писателя (вплоть до того, что приводит 

сведения о гонорарах). 

Характеристика творчества Вилье, данная В. Брюсовым в издании 

Брокгауза, при всей краткости, продиктованной самим жанром 

энциклопедической статьи, более содержательна и конкретна, чем реплики, 

брошенные им в предисловии к «Жестоким рассказам». По «манере творчества» 
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Брюсов сравнивает Вилье с Э. По, а среди «бесспорных достоинств» 

произведений писателя выделяет «мастерство изысканного языка, своеобразие и 

яркость образов, умение в немногих сжатых словах нарисовать картину и 

выяснить характер»
328

. 

Некоторые особенности брюсовского восприятия творчества французского 

автора ярче высвечиваются при сравнении рассматриваемого текста с 

появившейся двадцатью годами ранее статьей З. Венгеровой (Энциклопедический 

словарь Брокгауза и Ефрона. 1892). По Венгеровой, основной идейный вектор 

творчества Вилье определяется стремлением «создать себе, среди окружающей 

лжи и пошлости, свой особый мир, где царствует величие духа и мистическая 

красота, свойственная творческой мысли»
329

. Подробнее З. Венгерова 

останавливается на «символических драмах» («Axël», «Le Nouveau Monde»), и 

совсем немного слов уделяет ироническим новеллам Вилье («книгам, 

относящимся прямо к жизни»). Таким образом, на первый план выходит 

мистическая и мечтательная сторона таланта писателя. В. Брюсов же в качестве 

характерной черты творчества Вилье подчеркивает его «тонкую иронию, 

направленную против духа современной культуры» и останавливается на 

сатирических интенциях писателя, кратко определяя суть нескольких новелл 

(«Героизм д-ра Галлидонхиля», «Этна», «Машина славы», «Желание быть 

человеком»), а также характеризуя «Трибюла Бономэ» и «Будущую Еву» (по 

весьма спорному утверждению Брюсова, в этом романе «В.[илье] высмеивает 

мечту о создании искусственного человека, без божественной души»). О 

важности для Вилье категории мечты Брюсов не распространяется, ограничиваясь 

указанием, что «Положительными типами у В[илье] являются обычно лица, 

настроенные мистически, живущие мечтой, ищущие в повседневности поэзии»
 330

. 

(Обратим внимание, насколько иначе о том же говорит З. Венгерова: «характер 
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исключительности, тонкой, нервной организации лежит на всех, создаваемых В. 

символических образах»
331

). 

Вероятно, именно в процессе работы над текстом для словаря у Брюсова 

появилось желание написать развернутую статью о Вилье де Лиль-Адане. 

Подобное стремление косвенно подтверждается пристальным вниманием к книге 

Ружмона (количество отмеченных на полях книги фрагментов существенно 

превосходит сведения, вошедшие в энциклопедическую статью). В фонде 

Брюсова ОР РГБ нами обнаружено 8 архивных листов рукописного текста 

(архивная датировка – 1910-е гг.), представляющие собой фрагменты работ о 

творчестве Вилье де Лиль-Адана
332

. 

Первые четыре листа составляют единый текст, написанный четким 

почерком, без сокращения слов, но с достаточно большим количеством 

вычеркиваний и надтекстовых вставок, связанных со стилистикой или 

уточнениями. Очевидно, это черновик начала задуманной статьи, возможно, 

преамбула к анализу творчества. Текст не вызывает затруднений при прочтении, и 

мы можем детально рассмотреть его содержание. 

Лейтмотивом этой части становится вопрос о творческой судьбе Вилье. Как 

и предисловие к «Жестоким рассказам», статья начинается пассажем о 

предполагаемой перестановке в иерархии французских романистов («не только 

Золя и натуралисты, но даже такие безусловные таланты, как Альфонс Доде и 

Гонкуры, должны будут почтительно предоставить первое место Вилье де Лиль-

Адану» (л.1)), но если в 1908 году это звучало личным мнением Брюсова, то 

теперь это «убеждение определенной группы критиков и читателей», уверенность 

поклонников и биографов Вилье. Несоответствие между восхищением, которое 

испытывает перед его творчеством небольшая группа поклонников (в основном 

состоящая из собратьев по перу), предрекавшая ему мировую известность, и 

неизменным равнодушием читающей публики кажется Брюсову парадоксальным. 
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 З.В. [Венгерова З.]. Указ. соч. С. 371. 
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 Брюсов В.Я. Статьи о Вилье де Лиль-Адане // ОР РГБ. Ф. 386. Картон 47. Ед. хр. 19. 9 л. 

(Единица хранения включает в себя также машинопись статьи для словаря Брокгауза—

Ефрона). Далее номер листа указывается в тексте. 
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Он старается понять, почему же при наличии, казалось бы, всех предпосылок для 

известности, приходится признать, что Вилье «был, и остался, и, кажется, надолго 

останется — непризнанным, проклятым, отверженным» (л. 3). 

Брюсов подчеркивает, что творчество Вилье было представлено 

отечественному читателю, и ненавязчиво напоминает о собственной роли в этом 

процессе: «Нельзя сказать, чтобы имя Вилье де Лиль-Адана было совершенно 

чуждо русской публике. В первые годы XX века, под редакцией пишущего эти 

строки, был издан по-русски (к-вом “Пантеон”) томик рассказов Вилье, вскоре 

переизданный “Универсальной библиотекой”, этот томик, в повторных изданиях, 

разошелся в десятках тысяч экземпляров... […] Еще позже переводы рассказов 

Вилье по поводу переиздания его забытых книг, появлялись в “Русской мысли” и 

других журналах... Короче говоря, русский читатель, если бы хотел, имел все 

возможности узнать и полюбить Вилье де Лиль-Адана» (л. 1). Но, несмотря на то 

что произведения писателя вполне доступны, он остался чужим среднему 

читателю России и, более того, даже Франции: «и там и здесь, его сочинения 

остаются достоянием узкого кружка эстетов-ценителей, которые продолжают 

настаивать на величии своего любимого писателя» (Там же). 

Очевидно, принадлежа к числу «эстетов-ценителей», Брюсов, тем не менее, 

считает творчество Вилье вполне привлекательным и для «среднего читателя». С 

чертами, позволяющими признать писателя настоящим мастером высокой 

литературы (а среди них: остроумие («с силой его иронии и сарказма мог бы 

поравняться только Свифт», «...блестящий ум, яркое остроумие, тонкая ирония 

сверкают с каждой его страницы»); смелость мысли; оригинальность и 

выработанность стиля: «тонкий стилист, любивший и ценивший слово»; 

виртуозное владение стилевыми регистрами; и, наконец, отразившаяся в 

творчестве возвышенная душа), сочетаются занимательные, даже захватывающие 

сюжеты, яркие («выпуклые») образы, необычные характеры («никто, кроме него 

не изображал таких людей»), т. е. особенности, делающие творчество Вилье 

«соблазнительным» для читателя (л. 2—3). 
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Кроме того, «средний русский читатель», для воспитания вкуса которого 

Брюсов приложил определенные усилия, уже усвоил «имена и Октава Мирбо, и 

Поля Адана, и Пьера Луиса, и двух Рони, и Гюисманса» (л. 2). И даже больше, 

признание получили все «проклятые поэты» (вновь обращение к книге Верлена 

«Les poètes maudits»), все — кроме Вилье де Лиль-Адана, он один «продолжает 

быть “проклятым”, “отверженным”» (л. 4) — и этим, конечно, интересен 

Брюсову. 

Несмотря на все предпосылки к известности (его произведения доступны, 

его произведения качественны и привлекательны, вкус публики достаточно 

развит), читатели по непонятным причинам «не знают, не хотят знать, а главное, 

не любят» этого автора. «Вот — загадка, которую должна разрешить критика» 

(л. 4), — эта последняя фраза позволяет думать, что разгадку ситуации Брюсов 

планировал найти, анализируя творчество Вилье. 

Помимо рассмотренного текста архивная единица хранения включает в себя 

еще четыре листа, написанные более небрежно, в характерной для брюсовских 

черновиков манере (многие слова сокращены, некоторые — до одной буквы), что 

делает прочтение достаточно сложным. Однако и частичная расшифровка 

позволяет увидеть неоднородность текста: листы 5, 7, 8 содержат анализ 

конкретных новелл, а содержание листов 6 и 6 об. в некоторой степени 

соотносится с содержанием рассмотренного выше вступления, представляя собой 

рассуждения о степени известности и признанности Вилье.  

Обращаясь к творчеству Вилье (л. 5, 7, 8 рукописи), Брюсов делает акцент 

на отношении писателя к современности: «Нов[ая] евр[опейская] цивилиз[ация] 

не обн[аружит?] враг[а] более непримир[имого], б[олее] страшного и б[олее] 

опасного, чем малоизв[естный] фр[анцузский] [писатель??] конца XIX в» (л. 5). 

Указывая на недоверие писателя к «толпе», Брюсов разбирает новеллы «Машина 

славы» (л. 5) и «Нетерпение толпы» (л. 8), рассматривая сатиру на «современную 

науку», обращается к «Небесной рекламе» и упоминает «Аппарат для анализа 

последнего вздоха» и «Лечение по методу доктора Тристана» (л. 7). Строки, 

посвященные рассказу «Поль и Виржини» сопровождаются пометой 



 142 

«изображ[ение] совр[еменного] челов[ека] (л. 7). Анализы новелл представляют 

собой скорее пересказы, чем критические разборы. Это объясняется или 

черновым характером рукописи, или тем, что Брюсов именно в содержании 

новелл стремился найти опорные точки для ответа на вопрос об отношении 

основной массы читателей к Вилье. Возможно, ответ, который предполагал дать 

Брюсов — отношение самого писателя к своим современникам, неприятие, на 

которое читатели отвечали неприятием. Подчеркнем, что последний тезис — 

только предположение, непосредственного ответа в расшифрованном нами 

брюсовском тексте не содержится. Но однозначно прочитывается, что вопрос, 

волновавший Брюсова в связи с творчеством Вилье, — отношение читателей, 

корреляция таланта и (не)признания. 

Эта тема развивается в рукописи на листах 6-6 об.: «К[о]н[е]ч[но], есть доля 

правды в стар[ом] изреч[ении] hab. s. f. l.
333
. Но эта fata, этот «Рок», — именно 

Рок, а не слепой случай. Успех книг и писат[елей] у совр[еменников] не всегда 

определяется степенью их талантливости и [нрзб.], но все же обусловлен 

опред[еленными] причинами» (л. 6). Перечисляя «славные имена» из истории 

французской литературы (среди которых Бальзак, Флобер, Гонкуры, Мопассан, 

Додэ и др.) Брюсов отмечает, что «лучшим из названных авторов» «вряд ли 

уступают» двое: Барбей д’Оревильи и Вилье де Лиль-Адан. Уделив внимание 

двум «гениям», критик сосредотачивается на восприятии Вилье в России и в 

мире. В тексте отмечаются те же отечественные издания произведений писателя, 

однако их количество кажется непозволительно малым: «Лет 10 назад 

поклонн[ики] В[илье де] Л[иль]-А[дана] дела[ли] попытку ассимилиров[ать] его в 

Р[оссии]. По[д] моей ред[акцией] был издан перв[ый], на р[усском] яз[ыке] (изд. 

Пантеон), сб[орник] его рассказов; [...] Позд[нее] [нрзб.] другим изд[ательством] 

(Л[.]М[.] Сабл[ина]) изданы другие рассказы В[илье де Лиль-]А[дана] на 

русск[ом] яз[ыке] […] В М[оскве] появ[ился] 1 том 

«П[олного]С[обрания]С[очинений]» В[илье] д[’Лиль-]А[дана]... И это все!» 

                                                 
333

 «hab. s. f. l.» — по всей видимости, имеется в виду латинское изречение «Habent sua fata 

libelli» — «Книги имеют свою судьбу». 
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(л. 6 об.). Общий смысловой стержень и частичное повторение информации при 

существенных различиях в содержании и композиции наводят на мысль, что 

первый (л. 1—4) и третий (л. 6—6 об.) фрагменты рукописи — не единый текст и 

не варианты одной статьи, а черновики разновременных работ Брюсова о 

творчестве Вилье де Лиль-Адана. В последнем процитированном пассаже 

содержится важное указание на дату: если Брюсов не лукавит, то по крайней мере 

этот фрагмент написан приблизительно через десять лет после выхода первого 

сборника, т.е. около 1918 г. Вероятно, в 1910-е гг. Брюсов не однажды 

принимался за статью о творчестве Вилье, однако законченной работы так и не 

оставил. 

Безусловно, для В. Брюсова литературная критика была отнюдь не 

единственной возможностью осмыслить творчество французского мэтра. Активно 

осваивая в собственных произведениях художественный опыт предшественников, 

Брюсов не обошел стороной и творения Вилье — признанного мастера новеллы. 

§ 2.5. Новеллистика Вилье и малая проза Брюсова 

Среди огромного количества научных изысканий, посвященных творчеству 

В. Брюсова, исследования его малой прозы занимают достаточно скромное место. 

Разные аспекты новеллистики Брюсова рассматриваются в работах С.П. Ильева, 

С.И. Гиндина, С.А. Гуллакян, Э.С. Даниелян, С.С. Гречишкина и А.В. Лаврова, 

Л.Н. Протасовой, Е.В. Карабеговой и некоторых других, однако многие проблемы 

прозы поэта остаются открытыми. В настоящее время можно говорить о 

закономерном возрастании исследовательского интереса к произведениям 

Брюсова-новеллиста.  

В малой прозе русского символиста отразились особенности его творческой 

личности, характерная для писателя установка на совмещение новаторских 

исканий с освоением существующего в культуре опыта. Разрабатывая 

собственную манеру прозаического письма, в основе которой зачастую лежат 

сюжетно-стилевые эксперименты, Брюсов обращается к художественной 

практике разных авторов. Среди французских мастеров стильной «отточенной 
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новеллы», повлиявших на прозу Брюсова, С. С. Гречишкин и А. В. Лавров 

называют и Вилье де Лиль-Адана. Мы рассмотрим два брюсовских текста — 

святочный рассказ «Защита» (впервые опубликованный в 1903 г., он вошел во 

второе издание сборника «Земная ось» (1910)) и написанный в 1918 г. рассказ-

памфлет «Торжество науки» (впервые опубл. в 1963). На наш взгляд, обращение к 

творчеству Вилье при анализе этих новелл позволяет выявить неочевидные, но 

значимые смыслы. 

§ 2.5.1. Опыт переосмысления мистического сюжета: «Вера» Вилье де 

Лиль-Адана и «Защита» В.Я. Брюсова 

В предисловии к первому изданию сборника «Земная ось» (1907) В. Брюсов 

постарался объяснить специфику собственных рассказов, определив их 

«рассказами положения». В отличие от другого типа — «рассказов характера» — 

в «рассказах положения» «все внимание автора устремлено на исключительность 

(хотя бы тоже “типичность” события). Действующие лица здесь важны не сами по 

себе, но лишь в той мере, поскольку они охвачены основным “действием”»
334

. В 

научной литературе часто отмечается, что за этим тяготением к действию, 

фабульности, за самой техникой брюсовского письма стоит европейская 

новеллистическая традиция. На западные источники ориентирует читателей и 

исследователей сам Брюсов, в предисловии указавший в числе своих 

предшественников Эдгара По, Анатоля Франса, Ст. Пшибышевского. Тем не 

менее, как замечают С.С. Гречишкин и А.В. Лавров, в прозаических опытах 

Брюсова немалую роль сыграл Пушкин: «Пушкин в значительной степени был 

для него образцом в стремлении к лаконичному, филигранному стилю, сжатому, 

“внешнему” описанию психологических мотивировок, линейному рационально 

выверенному построению интриги»
335

. 
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В предисловии ко второму (дополненному) изданию «Земной оси» 

В. Брюсов выделяет смысловую основу одиннадцати новелл: «Кроме общности 

приемов письма, “манеры”, эти одиннадцать рассказов объединены еще единой 

мыслью, с разных сторон освещаемой в каждом из них. Это — мысль об том, что 

нет определенной границы между миром реальным и воображаемым, между 

“сном” и “явью”, “жизнью” и “фантазией”»
336
. Эта мысль по-разному варьируется 

во всех новеллах «Земной оси», что позволяет О.И. Осиповой назвать «главным 

сюжетным событием новелл» «столкновение двух реальностей в сознании 

человека», «столкновение внутреннего бытия и внешнего существования 

героя»
337
. В рассказах, сюжет которых строится на взаимопроникновении 

иллюзии и действительности («Теперь, когда я проснулся...», «В зеркале», 

«Мраморная головка» и др.), характерные для романтизма и символизма идеи 

двоемирия и значимости субъективной реальности совмещаются с обостренным 

вниманием к особенностям человеческой психики, с «парадоксальной 

рассудочной иррациональностью» (С.С. Гречишкин и А.В. Лавров), свойственной 

Эдгару По. 

Среди «мистических» произведений Брюсова рассказ «Защита» занимает 

особое место. Сюжет его следующий: в метельный вечер двадцатилетний офицер 

является в дом к овдовевшей год назад красавице, чтобы объясниться в любви. В 

ответ на признание она рассказывает странную историю о том, что по-прежнему 

любит своего умершего мужа, который «незримо, но явно» является к ней и после 

смерти. Раздосадованный отказом влюбленный решает отомстить неприступной 

красавице. Воспользовавшись тем, что ему отведена комната покойного мужа 

героини, офицер облачается в костюм покойного и среди ночи является к 

возлюбленной. Она принимает его за своего мужа, но неожиданно герой видит 

пред собой «образ другого человека»: «через мгновение я понял, что это он, чей 
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образ я украл и кто из-за могилы пришел защитить свою жену... Я не мог 

пошевелиться. И вот он, этот призрак, тихо поднял руку и погрозил мне»
338

. 

Отличие рассматриваемой новеллы от других определяется уже жанром, 

обозначенном в подзаголовке: «святочный рассказ». Это один из очень немногих 

рассказов Брюсова, в которых автор не дает никакого логического объяснения 

произошедшему. В большинстве новелл событие можно увидеть в двойном 

измерении (что соотносится с «двойной оптикой» романтика Гофмана), 

рациональная и иррациональная трактовка существуют на равных, выбор делает 

читатель (зазеркальный мир может существовать, а может быть галлюцинацией 

умалишенной героини («В зеркале»); гибель ученых может быть вызвана 

объективными обстоятельствами, а может — гневом потревоженного духа 

(«Элули, сын Элули») и т.п.). В «Защите» же, согласно законам жанра, 

таинственное происшествие является настоящим «чудом» (конечно, в воле 

читателя предположить излишнюю впечатлительность рассказчика или то, что 

происшествие ему просто приснилось).  

В тексте «Защиты» можно выявить переклички с различными 

произведениями. Так, Л.Н. Протасова «ключом к восприятию новеллы» называет 

«фольклорные святочные рассказы о явлении мертвого жениха и баллады 

Жуковского «Людмила» и «Светлана»
339
, а в смещении «привычных координат 
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 Брюсов В.Я. Защита // Брюсов В.Я. Земная ось… 1910. С. 60. Далее текст цитируется по 

данному изданию, в скобках указываются название и номер страницы. 
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 Отметим, что такой компонент сюжета, как воскрешение мертвого супруга, восходит к 

античному мифу о Лаодамии и Протесилае, востребованному славянскими авторами рубежа 

веков (один и тот же сюжет творчески переосмыслен в трагедиях Ст. Выспянского «Protesilas i 

Laodamia» (1899), И. Анненского «Лаодамия» (1902, опубл. в 1906), Ф. Сологуба «Дар мудрых 

пчел» (1907), В. Брюсова «Протесилай умерший» (1913)). История и различные трансформации 

этого мифа были рассмотрены Ф.Ф. Зелинским в очерке 1906 г. «Античная Ленора» («Вестник 

Европы». 1906. № 3. С. 167—193). По мнению ученого, античный сюжет стал основой 

позднейших легенд о «бюргеровской невесте смерти», получивших развитие и в балладах 

Жуковского. По-видимому, именно очерк Ф.Ф. Зелинского послужил Брюсову толчком для 

обращения к мотиву Лаодамии: в марте 1906 г. создано стихотворение «Плач Лаодамии». И 

только в начале 1910-х гг. поэт начинает работу над трагедией «Протесилай умерший». Рассказ 

«Защита» написан значительно раньше. 
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времени и пространства» исследовательница видит влияние Э. По и О. Уайльда
340

. 

В то же время очевидный «ключ» к прочтению рассказа — пушкинский текст. В 

данном случае можно говорить не только об ориентации Брюсова на присущую 

Пушкину технику прозаического письма, текст «Защиты» проникнут аллюзиями 

на произведения русского классика. На пушкинские реминисценции в этом 

рассказе обратила внимание С.А. Гуллакян, заметив в нем отзвуки «Метели», 

«Графа Нулина» и «Каменного гостя». 

Рассматривая функции пейзажа в этой новелле, исследовательница видит в 

лаконичном описании метели «и отсылку к известному эпизоду, и в какой-то мере 

снятие оставленного им впечатления»
341
. На наш взгляд, весь этот эпизод, 

однозначно призывающий читателя к сопоставлению с пушкинскими текстами 

(кстати, не только «Метелью», но и «Капитанской дочкой»), добавляет важные 

штрихи к портрету героя и влияет на смысловые акценты. Метель в 

произведениях Пушкина (при всей иронии их автора) имеет сюжетообразующую 

функцию и играет роль рока, определяя дальнейшую судьбу героев. В «Защите» 

метель также имеет значение для дальнейшего развития событий: из-за непогоды 

герой получает возможность остаться в доме Елены Григорьевны на ночь. Но это 

не игра случая или воля судьбы: молодой влюбленный изначально продумывает 

последствия непогоды и сознательно выбирает вечер, когда «вьюга была 

особенно злая» («Защита», с. 56), таким образом подчиняя стихию своим целям. 

Сначала его расчет «оправдался», но далее предполагаемый сценарий 

нарушается: таинственные силы судьбы дают о себе знать. В конечном счете это 

история о том, как расчетливому герою мстят потусторонние силы, и 

прочитывается она через иронический код. Кстати сказать, эпиграф пушкинской 

«Метели» отсылает нас к «Светлане» Жуковского, сюжет которой в определенной 

мере намекает на дальнейшие события «Защиты» (а может, и на то, что все 

случившееся с полковником Р. все же было только сном). 
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 Протасова Л.Н. «Тайна отражений» в малой прозе В. Брюсова // Брюсовские чтения на 

Кавминводах. 2008. Материалы международной научной конференции 22 декабря 2008 года. 

Пятигорск: ПГЛУ, 2009. С. 199. 
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 Гуллакян С.А. Предметный мир в сборниках В.Я. Брюсова «Земная ось» и «Ночи и дни» // 

Брюсовские чтения 1996 года. Ереван: Лингва, 2001. С. 57. 
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Финал новеллы, в котором призрак умершего мужа явился защитить честь 

жены, пародирует трагическую развязку «Каменного гостя». Проделка офицера 

по отношению к умершему не менее непочтительна, чем выходка дона Гуана 

перед статуей Командора. Но если Командор губит обидчика, то призрак Сергея 

«тихо поднял руку и погрозил» герою (впрочем, этого оказалось достаточно, чтоб 

сделать его «почти мертвецом») («Защита», с. 60). 

В новелле три рассказчика: повествователь, начинающий рассказ, очень 

быстро передает слово полковнику Р., который описывает свое приключение 

двадцатипятилетней давности, в его повествование в свою очередь вставлен 

монолог героини, рассказывающий происходящие с ней странные вещи. 

Подобная нарративная структура (как и зачин истории полковника Р: «Наш полк 

стоял в*, маленьком городишке -ой губернии» («Защита», с. 55)) также 

актуализирует в читательском сознании текст «Повестей Белкина». 

Но, кроме того, благодаря такому построению, помимо основного сюжета 

— любовного приключения молодого офицера — в тексте выстраивается еще 

один сюжет: история Елены Григорьевны. Ее рассказ и обращает нас к одному из 

самых известных «жестоких рассказов» Вилье — мистической новелле «Вера», в 

которой Вилье-романтик вполне отдался мечте об идеальной любви, прибегая для 

ее воссоздания к арсеналу возвышенно-романтических образов. В этом тексте 

усматривают родственность с рассказами Э. По «Морелла» и «Лигейя». Но 

сходство ограничивается одним сюжетным фактом восстания героини из 

мертвых, в остальном характер произведений очень разный. Если Лигейя и 

Морелла — посвященные в оккультные знания женщины, уже при жизни 

приобщенные к миру таинственного, и сами стремятся к продолжению жизни за 

пределами смерти, то Вера (героиня новеллы Вилье), как и ее муж, граф д’Атоль, 

— «земные» существа, не задумывающиеся над таинственным: «Вера 

большинства людей в сверхъестественное была для них лишь предметом 

смутного удивления: непроницаемая тайна, над которой они не задумывались, так 
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как у них не было возможности ни отвергнуть ее, ни принять»
342
. К высотам духа 

их возносит любовь: «В них душа так полно проникала в тело, что формы их тела 

казались им как бы одухотворенными» («Вера», с. 19). Именно силой любви и 

воображения граф создает иллюзию жизни вместе с возлюбленной после ее 

смерти. Через год жизни на грани реальности и фантазии, «созданная волей и 

воспоминаниями» Вера оказывается в комнате («Вера», с. 27). Но одно лишь 

роковое воспоминание о смерти — и чары рассеиваются, граф остается в 

одиночестве. 

Весь рассказ — подтверждение заявленного в начале тезиса «Любовь 

сильнее смерти, сказал Соломон: да, ее таинственная власть безгранична» 

(«Вера», с. 17). Повествуя о происходящем после смерти Веры, автор умело 

балансирует между явлениями посюстороннего и потустороннего миров, так что 

читатель до конца не понимает, является ли случившееся бредом графа и 

покорного ему слуги или вмешательством в реальность мистических сил. Финал 

подтверждает мистическую интерпретацию событий: вопрошая, как найти дорогу 

к возлюбленной, граф видит в комнате ключ от фамильного склепа, брошенный 

им самим в гробницу еще год назад. 

Во введении к диссертации мы упоминали о проводимых исследователями 

сопоставлениях между «Верой» и «Кларой Милич» Тургенева. Параллели к 

сюжету французской новеллы можно найти и в малой прозе рубежа веков. 

Однозначные переклички с «Верой» обнаруживаются в рассказе Н.А. Лухмановой 

«Сила любви» (перв. публ. 1896), совершенно иначе сюжет о воскрешении 

возлюбленной разворачивается в «итальянской новелле» Д.С. Мережковского 

«Любовь сильнее смерти» (перв. публ. 1896), еще один любопытный случай — 

рассказ М.П. Арцыбашева «Сильнее смерти» (1912): название его как будто 

отсылает к «Вере», однако текст оказывается переложением другой новеллы 

Вилье — «Тайна эшафота»
343

. 
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На наш взгляд, именно «Вера» стала «ядром» брюсовского святочного 

рассказа. Монолог Елены Григорьевны о своей «живой» любви к мертвому мужу 

зеркально и в сжатой форме отражает новеллу Вилье.  

В обоих рассказах мужа и жену связывает чувство истинной любви, редкое 

в земной жизни. После смерти одного из супругов проходит год, на протяжении 

которого оставшийся в живых ведет странное существование, т. к. «с первого дня 

смерти» в его жизнь прочно входит общение с потусторонним миром. «Д’Атоль 

жил двойной жизнью, как фанатик» («Вера», с. 24), — под «двойной жизнью» 

понимается существование за двоих, ибо Вера, присутствуя в сознании мужа, 

становится его «двойником». Можно сказать, что героиня «Защиты» тоже ведет 

двойную жизнь, но двойственность эта реализуется в совмещении обыденного 

времяпрепровождения в кругу знакомых и таинственного общения с выходцем из 

загробного мира. 

Нельзя не заметить общность сюжетной схемы (основной у Вилье и 

второстепнной у Брюсова, т. к. основная — это любовь офицера и его встреча с 

«тенью»): смерть возлюбленного супруга — его незримое присутствие рядом с 

живым после смерти — его реальное, но кратковременное воплощение. 

Однако в реализациях этой схемы есть существенные различия. Так, в 

«Вере» волевым началом, благодаря которому преодолевается смерть, является 

живой герой, в «Защите» — умерший. Кроме того, важной является разница в 

интерпретации событий. Во французской новелле автор своеобразно «объясняет» 

произошедшее: д’Атоль в силах воплотить свою иллюзию, потому что Вера на 

самом деле стала частью его самого, идеальная любовь и невероятная близость 

душ превращают героев в «одно существо»: «Граф выдолбил в воздухе форму 

своей любви, и было необходимым, чтобы эта пустота наполнилась 

единственным существом, которое было однородно с ним, иначе Мир рухнул бы» 

                                                                                                                                                                       

«дословным повторением» «очень известной» новеллы Вилье. См.: Крайний А. 

Беллетристические воды // Русская мысль. 1912. № 8. С. 27. [Раздел «В России и за границей. 

Литература и искусство]. Этот факт отмечен О.А. Блиновой в статье «“Арифметика любви” 

versus “смысл любви”: неслиянность и нераздельность мысли Зинаиды Гиппиус и Владимира 

Соловьева» (Соловьевские исследования. 2019. Вып. 3 (63). С. 106 (прим. 5)). 
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(«Вера», с. 27). Подобное «объяснение» придает новелле философскую окраску, 

направляя читателя к комплексу важных для автора проблем, связанному с 

реальным бытием идей и их властью над жизнью. 

В святочном рассказе Брюсова философская сторона вопроса не отражена, 

присутствие в жизни героини умершего мужа — необъяснимая мистика, 

делающая ее счастливой. Приходящую к ней «тень» она воспринимает как «иной 

образ» Сергея и продолжает любить «так же страстно и нежно, как любила 

прежде» («Защита», с. 58). 

Но дело не только в соответствиях и различиях сюжетов, близость видится в 

описании неуловимых признаков «незримого, но явного» присутствия умерших 

рядом с живыми. У Вилье «необычайному существованию» графа после смерти 

жены посвящена значительная часть новеллы. На протяжении нескольких 

страниц, казалось бы, невозможное присутствие Веры все напряженнее и 

явственнее дает о себе знать, делая необходимым и оправданным ее появление: 

«То на садовой скамье, в солнечные дни он читал вслух те стихотворения, 

которые она любила; то вечером, у камина, — обе чашки чая на столике, — он 

разговаривал с улыбающейся Иллюзией, сидевшей, в его глазах, на другом 

кресле» ... «Нежное и бледное лицо, мелькнувшее, как молния, между двумя 

мгновениями; тихий аккорд, вдруг взятый на пианино; поцелуй, закрывавший ему 

уста в ту минуту, когда он начинал говорить, […] едва расслышанные тихие 

слова» («Вера», c. 23—24). 

Так же, как двухстраничное описание метели у Пушкина сворачивается в 

брюсовском тексте до двух строк, постепенное создание Вилье де Лиль-Аданом 

особой атмосферы сосредоточилось в нескольких строках монолога Елены 

Григорьевны: «Я чувствую его близость, ощущаю его дыхание, слышу его 

ласковый шопот. Я ему отвечаю, и мы ведем с ним тихие разговоры. Порою он 

чуть внятно целует меня в волосы, в щеку, в губы» («Защита», с. 58). 

Кульминациями обеих новелл становится воплощение умершего. Но если к 

возникновению Веры читатель готов, оно внутренне закономерно и даже 

своеобразно объяснено, то появление Сергея вызвано внешним фактором 
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(поступком героя), это святочное чудо. Но это чудо, это «реальное» появление 

тени (которое, как указывалось выше, можно прочесть через пушкинский код) — 

кульминация первого сюжета новеллы, венчающая любовную историю молодого 

офицера. Во втором сюжете — истории любви Елены Григорьевны и тени — это 

событие не произошло, хотя кульминацией также стало воплощение тени (но 

воплощение ложное). Рассмотрим, как завершился второй сюжет — как все 

произошедшее выглядело с точки зрения героини. Когда влюбленный офицер 

пробрался в комнату к Елене Григорьевны, «она сидела в широком кресле, в 

ночном капоте, перед своим столом, задумавшись, вспоминая» («Защита», с. 60). 

В этот момент она вполне могла, как граф д’Атоль, создавать «в воздухе форму 

своей любви» («Вера», c. 27) (в принципе, в этом малоразвернутом сюжете 

заложен потенциал для домысливания читателем глубины и характера связи 

супругов), во всяком случае она ждала, что когда-нибудь «незримые» признаки 

близости Сергея обретут материальную оболочку. Увидев нарядившегося 

Сергеем офицера, Елена Григорьевна ни секунды не сомневается, что это ее муж: 

«Она увидела меня и задрожала … Со слабым криком, пристав с кресла, она 

протянула ко мне руки. Я услышал ее радостный голос: 

— Сергей! Ты! Наконец! 

И потом, потрясенная таким волнением, она опять упала в кресло, по-

видимому, без сознания» («Защита», с. 60). 

В момент появления настоящего Сергея, Елена Григорьевна оставалась без 

сознания, для нее кульминацией стало явление фиктивного «мужа». 

Кратковременная встреча с вернувшимся из мира мертвых супруга, в общих 

чертах похожая на сюжетный поворот «Веры», получает совсем иную 

интерпретацию (оказывается профанацией), конфликт реального и 

потустороннего разрешается вполне рационально: мистическое явление оказалось 

обманом, проделкой молодого человека (в чем можно усмотреть пародию на 

возвышенно-романтическую кульминацию «Веры»). В то же время сам герой, 

неожиданно для себя встречается с существом, по настоящему принадлежащим 

потустороннему миру. 
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Таким образом меняются соотношения истина — ложь, реальное — 

ирреальное: реальный человек (офицер Р.) оказывается фикцией, иллюзией, 

ложным воплощением ожиданий, а призрак, невозможный по законам логики и 

здравого смысла — реальностью, воплощением истинным. 

Рассказ «Защита» — блестящий формальный эксперимент. Обращаясь к 

жанру святочного рассказа, далеко не всегда относимому к высокой литературе, 

Брюсов основным принципом его переосмысления делает иронию. Ирония 

достигается с помощью формальной игры, основанной на многоуровневом 

повествовании и обыгрывании образов разнотипных произведений и 

художественных систем. При этом мистические тексты («Каменный гость», 

«Вера»), реализуя заявленную в предисловии к сборнику идею размытости 

границы «между миром реальным и воображаемым», получают ироническую 

интерпретацию. Нельзя забывать, однако, что в ироническом переигрывании 

мистики заложено потенциальное ее утверждение. О важности мистического 

заряда говорит факт позднейшего обращения Брюсова к сюжету воскрешения 

мертвого супруга. 

Как мы указывали, в рассказе «Защита» Брюсов обходит стороной 

философскую основу новеллы Вилье де Лиль-Адана. Тем не менее, в игре с 

категориями истины и лжи, составляющей подтекст святочного рассказа, вполне 

можно увидеть отражение брюсовской философии — концепции 

множественности истин. 

§ 2.5.2. Традиции «антинаучной сатиры». «Торжество науки» 

В.Я. Брюсова 

Если Брюсов иронически переигрывает мистику Вилье, то без его внимания 

не остается и фантастика иного рода. Как не единожды указывали ученые, 

интерес Брюсова к научной фантастике коррелировал с типом его сознания, в 

котором преобладало рациональное, «математическое» начало. Говоря о 

брюсовском опыте создания научно-фантастических произведений, среди 

зарубежных предшественников обычно называют Ж. Верна, Э. По и Г. Уэллса. 
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Как нам кажется, художнический опыт Вилье также в некоторой мере 

повлиял на разработку тем научной фантастики Брюсова. Создатель русских 

антиутопий, Брюсов, по словам современных исследователей, одним из первых 

«осознал возможность драматического столкновения человека с созданными им 

продуктами технологической цивилизации, отразив свое предвидение в 

незавершенных рассказах “Восстание машин” (1908) и “Мятеж машин” (1915)»
344

. 

Однако очень похожую характеристику М. Волошин дал Вилье де Лиль-Адану: 

«он первый, быть может, понял все демоническое значение машины в жизни 

человека»
345
. И все же общность рассказов Вилье, подробно описывающих 

машины и аппараты недалекого будущего, с «машинными» антиутопиями 

Брюсова очень отдаленная и связана исключительно с интересом к теме, так как и 

машины, и будущее у Вилье — только средства для его сатиры, направленной на 

современность. 

В свете рассматриваемой проблемы более интересен написанный Брюсовым 

в 1918-ом году (и опубликованный только в 1963-ем) рассказ «Торжество науки. 

Записки посещения Теургического института». В рассмотренной выше рукописи 

Брюсова о творчестве Вилье русский критик отмечает ряд новелл («Аппарат для 

химического анализа последнего вздоха», «Лечение по методу доктора Тристана», 

«Реклама на небесах», «Подвиг доктора Галлидонхиля»), в которых сатирический 

эффект строится на восторженном прославлении торжества позитивной науки и 

медицины: «Nos victoires sur la Nature ne se comptent plus! […] Quel triomphe!»
 

(ŒС, v. 1, p. 668). [«Наших побед над Природой уже не счесть. […] Какой 

триумф!...»] («Аппарат для химического анализа последнего вздоха»). 

Рассказ «Торжество науки» — брюсовский опыт создания фантастического 

гротеска. В раскрытии темы своеобразного воскрешения умерших исследователи 

прозы Брюсова (С.И. Гиндин, С.С. Никоненко, Е.В. Карабегова) видят 

«внутреннюю полемику»
346

 с идеями Н.Ф. Федорова. Если же искать 

литературные параллели, то напрашивается сравнение с новеллами Вилье, в 

                                                 
344

 Гречишкин С.С., Лавров А.В. Указ. соч. С. 88. 
345

 Волошин М.А. Указ. соч. С. 2. 
346

 Брюсов В.Я. Избранная проза. М.: Современник, 1989. С. 663. 
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которых прогресс науки ведет к «победе» над природой и Богом: «Victoire! 

victoire! […] L’Humanité devient, entre deux déluge, un fait, positivement divin!» 

(ŒС, v. 1, p. 730). [«Победа! победа! […] Человечество между двумя потопами 

становится явлением действительно божественным»] («Лечение по методу 

доктора Тристана»). Аналогичным вызовом Богу является деятельность 

Теургического института, Директор которого считает себя «чем-то вроде Бога, 

хотя бы и второго ранга». Однако становясь на место Бога, наука лишает человека 

духовного начала и нивелирует нравственные ценности. 

Затронутая в рассказе-памфлете Брюсова этическая проблема 

ответственности ученых, звучала в переведенной им в 1910-ом году новелле 

Вилье «Героизм доктора Галлидонхиля». Выражая уверенность, что суд 

оправдает доктора, убившего пациента, чтобы исследовать, как ему удалось 

выздороветь, рассказчик восклицает: «Исключительная любовь к будущему 

человечеству, при совершенном презрении ко всякому ныне существующему 

индивидууму, должно быть в наши дни единственным побуждением к 

деятельности, которое оправдывает, что бы то ни было, великодушную 

готовность людей науки все доводить до последних пределов»
347

 

(дополнительный смысловой оттенок эта новелла обретает благодаря тому, что 

сам пострадавший вовсе не вызывает симпатии). 

Сходство присутствует в персонажах рассказа Брюсова и новелл его 

французского предшественника. «Зловещие фигуры Директора и его ассистента 

[…] напоминают гротескные образы ученых-филистеров в прозе 

Э.Т.А. Гофмана», — пишет Е.В. Карабегова
348
. Не менее они напоминают ряд 

ученых и докторов, выведенный Вилье в названных уже рассказах, по-разному 

отражающих созданный еще в ранней повести «Клер Ленуар» инвариантный 

образ ученого-позитивиста Трибюла Бономе (тип, который Вилье никогда не 

оставлял). Именно доктору Бономе, пережившему рубеж веков, мог принадлежать 

монолог Директора: «Вы знаете, что пора старого, примитивного материализма 

                                                 
347

 Вилье де Лиль-Адан О. Из «Необычных рассказов» // Русская мысль. С. 162. 
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чтения 2010. Ереван: Лингва, 2011. С. 37. 



 156 

давно миновала. О! Вне всякого сомнения, наука осталась позитивной, какой она 

и будет всегда, пока человек будет мыслить по законам логики! Мы позитивисты 

в том смысле, что отрицаем всякую мистику, все сверхъестественное … »
349

. 

Характеризуя «Торжество науки», С.И. Гиндин подчеркивает, что «во всем 

научно-фантастическом творчестве Брюсова рассказ этот выделяется двумя 

особенностями: гротескностью образов и подчеркнутой ироничностью […]»
350

. 

Русский и французский авторы пользуются похожими средствами: доведение 

ситуации до абсурда, гротескные образы, создание сатирического эффекта на 

контрасте между восторженной оценкой изобретения приверженцами позитивной 

науки и отношением к нему автора (и читателя), мнение которого скрыто за 

текстом у Вилье и эксплицировано в реакции рассказчика у Брюсова.  

Выводы 

Получив начальное представление о неординарной фигуре Вилье де Лиль-

Адана из восторженного эссе Верлена, Брюсов на протяжении почти четверти 

века сохранял живой интерес к творчеству и судьбе этого писателя. Интерес этот 

только усиливался благодаря легенде, созданной вокруг Вилье его собратьями по 

перу и поклонниками. Литературная судьба французского автора, в которой 

нищета соединилась с аристократизмом, а непризнание широкого круга читателей 

— с поклонением истинных ценителей литературы, занимала не только Брюсова. 

Однако пристальное внимание поэта к судьбе «проклятого из проклятых» 

соотносится, вероятно, с интересом лидера русского символизма к механизму 

формирования писательского успеха.  

Проблема литературной репутации неразрывно связана с проблемой 

читательского вкуса, «воспитание» которого включалось в сферу 

культуртрегерской деятельности Брюсова. В отличие от Д.В. Философова, 

считающего вполне закономерным периферийное положение Вилье в массовом 
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читательском сознании, Брюсов видит в творчестве французского писателя 

достаточно предпосылок, чтобы быть признанным «средним русским читателем». 

В то же время «вильеризм» Брюсова, будучи характерной производной 

«проектного мышления» лидера русского символизма, связан с сознательной 

установкой на пересмотр иерархического канона французской литературы, 

стремлением выстроить альтернативную историю словесности с акцентом не на 

реалистах-натуралистах (от Бальзака к Золя), а на линию, ведущую от романтизма 

к символизму. Именно с этой точки зрения оказались востребованы такие 

«маргиналы», как Барбе д’Оревильи и Вилье де Лиль-Адан. 

Знакомя русскую публику с новеллами Вилье, Брюсов старается 

представить его талант во всем многообразии. Если состав первого русского 

сборника избранных «Жестоких рассказов» придавал творчеству писателя 

таинственную окраску, связывая его с мистицизмом Э. По, то переведенные 

самим Брюсовым «Необычайные истории» добавляли штрихи к облику Вилье-

сатирика.  

Интерес к сатирическому опыту признанного мастера новеллы проявился не 

только в переводческой деятельности Брюсова, но и в его художественной 

практике. Обращаясь к проблеме соотношения морали и прогресса в рассказе-

памфлете, Брюсов во многом наследует традицию «антинаучных» новелл-

пародий Вилье де Лиль-Адана. В тоже время, в преобразовании серьезного 

мистического сюжета Вилье русский писатель остается внутренне полемичным 

по отношению к романтически-возвышенной тональности его новеллы. Это 

выражается в создаваемой Брюсовым тонкой многоуровневой иронии, 

основанной на формально-сюжетной игре. Анализ взаимодействия русского 

писателя с текстами французского автора не только приводит к новому 

прочтению произведений малой прозы Брюсова, но и позволяет увидеть разные 

способы функционирования иронического в его новеллах. 

Рассмотрение различных форм осмысления Брюсовым феномена Вилье де 

Лиль-Адана выводит к важной для русского мэтра проблеме взаимодействия 

писателя и читательской аудитории, а также ее уровня, потребностей и 
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пристрастий в начале XX века. Совершенно в другом ракурсе творчество Вилье 

воспринимает Максимилиан Волошин — самый внимательный и благодарный 

русский читатель Вилье. 
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Глава 3. Максимилиан Волошин и Вилье де Лиль-Адан 

«Интерес Волошина к французской культуре хорошо известен. На 

протяжении ряда лет живя в Париже, он неустанно изучает прошлое и настоящее 

Франции, следит за новыми веяниями в искусстве, пишет статьи о французской 

живописи и литературе, активно переводит из Малларме, Эредиа, Ренье и др.»
351

, 

— значение Парижа и Франции в биографии и творчестве М. Волошина не раз 

подчеркивалось исследователями. В контексте нашей темы творческое наследие 

Максимилиана Волошина занимает особое место, так как киммерийский поэт 

оказывается едва ли не единственным автором, на протяжении всей жизни 

открыто и настойчиво подчеркивающим свое преклонение перед произведениями 

Вилье де Лиль-Адана. Уже на склоне лет, отвечая на анкету Е. Архиппова, 

Волошин называет Вилье среди трех французских поэтов, любимых 

«исключительно и неотступно» (ССВ, т. 7, кн. 2, с. 302). Неудивительно, что в 

многочисленных исследованиях, посвященных связям Волошина с французской 

культурой, внимание уделяется и его отношению к Вилье. Однако — при 

безусловно усиливающемся научном интересе к биографии и текстам русского 

поэта — до сих пор не существует системного анализа волошинского восприятия 

творчества любимого им французского автора.  

В коктебельской библиотеке М. Волошина сохранились французские 

издания практически всех произведений Вилье («Axёl», «Contes cruels», «Derniers 

contes», «L’Ève future», «Isis», «Nouveaux contes cruels et propos d’au dela», «La 

Révolte», «Le secret de l’échafaud», «Tribulat Bonhomet»), а также, посвященные 

ему книги Малларме и Ружмона
352
. М.А. Волошину принадлежит единственный 

перевод сложнейшей пьесы Вилье де Лиль-Адана «Аксель», предвосхитившей 

искания символистской драматургии. В качестве критика Волошин посвятил три 
                                                 
351
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работы творчеству Вилье: «Лики творчества. Вилье де Лидь-Адан» (Русь. 1908. 

№ 141), «Апофеоз мечты и смерти. Трагедия Вилье де Лиль-Адана “Аксель” и 

трагедия его собственной жизни» (Аполлон. 1912. № 3 – 4), «Грядущая Ева и 

Эдиссон» (Московская газета. 1911. № 130). Кроме того, обращения к судьбе 

писателя и цитаты из его произведений встречаются в очень разных по жанру и 

тематике статьях: очерках о французских писателях («Барбэ д’Оревильи» (1908), 

«Анри де Ренье» (1910), «Шарль Пеги» (1916)), рецензиях и статьях, связанных с 

явлениями русской культуры («“Елеазар”. Рассказ Л. Андреева», 1907; «Гороскоп 

Черубины де Габриак», 1909; «Братья Карамазовы в постановке московского 

Художественного театра», 1910; «Судьба Льва Толстого», 1910) и событиями 

французской жизни («Серпантин Парижа. Одилон Рэдон», 1904; «Закон и нравы. 

(Из жизни Запада)», 1910), теоретических работах («Horomedon», 1909; «О 

плагиате» (написана в начале 1910-х, при жизни не публиковалась) и некоторых 

др. На данный момент все перечисленные работы опубликованы в Собрании 

сочинений Волошина под общ. ред. В.П. Купченко и А.В. Лаврова, к текстам 

которого мы обращаемся, при необходимости прибегая к первым (журнальным, 

газетным) публикациям. 

Выходя за рамки анализа только волошинских текстов, в данной главе мы 

затрагиваем несколько аспектов, с разных сторон дополняющих тему «Волошин и 

Вилье де Лиль-Адан»: рассматриваем создание блестящей мистификации — 

Черубины де Габриак, выявляем свидетельства современников об устных 

выступлениях Волошина в роли интерпретатора судьбы и произведений Вилье, а 

также останавливаемся на отмеченном в дневнике Волошина факте творческого 

переосмысления французским писателем поэмы Ивана Карамазова. 

§ 3.1. Знакомство с творчеством 

В начале XX в., приехав в Париж «учиться», Волошин познакомился и 

сдружился с А.В. Гольштейн
353
, о которой шла речь в первой главе нашей 
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диссертации. Не без влияния Гольштейн формировались и литературно-

художественные предпочтения молодого поэта, и круг его парижских знакомств 

(в частности, благодаря ей состоялось знакомство Волошина с художником 

Одилоном Редоном, поэтами Рене Гилем и Садия Леви). Скорее всего, именно 

Гольштейн указала Волошину на произведения столь любимого ею Вилье де 

Лиль-Адана. Поначалу не испытывая особенного восторга перед творчеством 

этого автора, молодой поэт перенял отношение к нему как к предтече символизма 

(вместе с Малларме и Верленом, на что обращала внимание Гольштейн) и 

французскому Эдгару По. Так, в парижской корреспонденции (Русь. 1904. № 328. 

8 ноября), посвященной «Осеннему салону», Волошин пишет о Редоне: «Он 

принадлежит к тому трагическому поколению французских артистов, которому 

было около тридцати лет в мертвое десятилетие, наступившее после 71 г. Это 

поколение Маллармэ, Вилье де Лиль-Адана, Верлэна… Они запоздали к 

романтизму и только в старости дождались расцвета символизма, который 

подхватил их на свою волну. Им была суждена грустная роль предтеч» (ССВ, т. 5, 

с. 445)
 354

. Аналогично в отрывке о символизме, предположительно датируемом 

комментаторами Собрания сочинений второй половиной 1900-х гг., Волошин 

отмечает: «Там в прошлом остались три старика, три скалы, вокруг которых 

ласково кипели молодые волны: Малларме, Верлэн и Вилье де Лиль-Адан» (ССВ, 

т. 6, кн. 2, с. 618). Имя Вилье дважды упоминается в текстах 1906 г. 

(«Индивидуализм в искусстве» и «Гибель Робинзонова острова»), а в рецензии, 

посвященной «Елеазару» Леонида Андреева (Русь. 1907. № 7. С. 3), Волошин 

указывает: «У Леонида Андреева совершенно нет той внутренней логики, которая 

должна лежать в основе каждого фантастического произведения, чтобы оно было 

                                                                                                                                                                       

начинающего поэта в Париже, исследователи его творчества указывают: «[…] особенно 

большую роль в становлении Волошина сыграла, по-видимому, в этот период Александра 

Васильевна Гольштейн (1850 – 1937) — переводчица и критик, старожил Парижа, убежденная 

“западница”. Именно под ее влиянием Волошин постигает “богатство французской 

литературы” и то, “как ее мало знают в России” (письма к матери от 4 и 9 августа 1901 г.)» 

(Купченко В.П., Мануйлов В.А., Рыкова Н.Я. Указ. соч. С. 559).  
354

 В недатированном наброске к ненаписанной статье «Романтизм в парнасцах и 

натуралистах», Волошин так определяет творчество Вилье по отношению к литературным 

направлениям: «Вилье де Л<иль->Адан — переход от романтизма к символизму без посредства 

реализма. Немецкие влияния» (ССВ, т. 6, кн. 2, с. 683). 
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убедительным. Эта логика в высшей степени есть у Эдгара По, Вилье де Лиль-

Адана и Уэльса» (ССВ, т. 6, кн. 1, с. 50). Как мы видим, в эти годы Волошин 

вписывает Вилье в достаточно привычные ряды авторов. 

Отношение Волошина к Вилье де Лиль-Адану кардинально меняется в 

июне 1907 г. Уединившись в Коктебеле после сложного петербургского периода, 

Волошин перечитывает «Акселя» и по-настоящему открывает для себя 

творчество Вилье. В письме к М.В. Сабашниковой от 12 июня 1907 г. поэт 

признавался: «Читал я это время “Акселя” Вилье де Лиль-Адана — гениальную 

оккультную драму. Раньше, когда я читал ее пять лет тому назад, она мне 

осталась наполовину непонятной. Теперь она только стала для меня ясна. Эта 

книга мне страшно много дала» (ССВ, т. 11, кн. 2, с. 351). Понимание 

«оккультной» драмы приходится на семилетие жизни Волошина, названное им 

впоследствии «Блуждания». Это период интенсивных духовных исканий, начало 

которого датируется 1905-м годом
355

 — годом посвящения Волошина во 

франкмасоны, тесного общения с теософкой А.Р. Минцловой, оказавшей 

огромное влияние и на взгляды, и на биографию поэта, знакомства с 

Р. Штейнером. Очевидно, что углубление познаний в эзотерике прояснило 

сложные философские построения героев «Акселя», в то же время проникнутая 

розенкрейцеровской символикой драма, вполне приемлемая для прочтения сквозь 

призму теософии, позволяла — по крайней мере, в интерпретации Волошина, — 

противопоставить любым догматам собственный духовный поиск. 

Увлечение заходит так далеко, что в критической статье этого времени 

«Некто в сером» — очередной рецензии на произведения Л. Андреева — 

Волошин не только подкрепляет свои тезисы цитатами из «Акселя», но в 

заключении, «обращаясь лично к Л. Андрееву», приводит достаточно объемную 

выдержку из трагедии Вилье, в которой видит ответ на вопросы, «мучающие» 

автора «Жизни человека». По фрагментам, цитируемым в статье, становится 

                                                 
355

 «Осенью 1905 года углубляется интерес Волошина к теософии. Он читает Е. Блаватскую, 

Анни Безант, Элифаса Леви, Синтета; штудирует “Каббалу”, “Голос молчания”, “Свет на 

пути”» (Купченко В.П. Жизнь Максимилиана Волошина. Документальное повествование. СПб.: 

Издат-во журнала «Звезда», 2000. С. 68). 
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понятно, что размышлениям Волошина оказался созвучен так называемый 

«иллюзианизм» Вилье, вера в свободу человеческого сознания и превосходство 

его над миром материи: «Ты — только то, что ты мыслишь. Мысли же себя 

вечным. […] Мир никогда не будет иметь для тебя иного смысла, кроме того, 

который ты сам дашь ему. […] И так как никогда не сможешь ты стать вне той 

иллюзии, которую ты сам себе создашь о Вселенной, то избери наиболее 

божественную» (ССВ, т. 6.1, с. 175—176). «Слепой и страдающей душе» (Там же. 

С. 170) Леонида Андреева, воплотившего в Некто в сером насильственный (а 

потому невозможный с точки зрения Волошина) закон бытия, критик 

противопоставляет осознанность (т.е. зрячую, самоосознающую душу) и выбор 

(Волошин приводит цитату из Вилье: «Существовать это значит ослаблять или 

усиливать закон в себе и с каждым биением осуществлять себя в результате 

совершенного выбора» (Там же. С. 169)). Акцент на осознанности мы увидим и в 

дальнейшем обращении Волошина к «Акселю», а тезисы, приведенные для 

Андреева, Волошин позднее не раз процитирует. 

§ 3.2. «Непризнанный гений». Рецензия на «Жестокие рассказы» (Русь. 

1908. 23 мая) 

В 1908 г. Волошин публикует в газете «Русь» (№ 141. 23 мая) свою первую 

работу о творчестве Вилье
356

 — рецензию «Вилье де Лиль-Адан», поводом для 

написания которой стало издание русского сборника новелл писателя «Жестокие 

рассказы» под редакцией Брюсова. Как нередко бывает в работах Волошина, 

критик выходит за рамки жанра рецензии и пользуется публикацией книги, чтобы 

представить читателям собственный взгляд на творчество и личность автора. 

Существенные моменты, касающиеся волошинского отношения к вышедшему в 

«Пантеоне» сборнику, мы отметили в предыдущей главе диссертации. Сейчас мы 

                                                 
356

 С дек. 1906 г. по май 1908 в «Руси» был опубликован ряд статей Волошина под общим 

названием «Лики творчества». Любопытно, что первая волошинская статья о Вилье оказалась 

последней в этой газетной рубрике («Русь» перестала выходить), а его следующая статья о 

писателе открывает известный сборник критических работ Волошина с одноименным 

названием. 
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рассмотрим эту статью в несколько ином ракурсе и попытаемся охарактеризовать 

текст с точки зрения генезиса и особенностей письма Волошина-критика, а также 

выявить тезисы, которые будут развернуты в его следующей работе о Вилье. 

Рецензия была опубликована в разделе «Фельетон» и, как кажется, 

соответствовала представлению о жанре, зафиксированному Волошиным: 

«Фельетон как преображение разговора. Он должен оставаться в существе своем 

разговором. Его прелесть в том, что он лишен тяжелой серьезности, которую 

приобретают вещи написанные, но в то же время он свободно и легко может 

говорить о самых серьезных вещах и самых глубоких вещах. […] Писатель и 

читатель в фельетоне равны. Не беседа, а разговор, болтовня (causerie). Но 

болтовня очень серьезная. Фельетон, касаясь вещей временных и текущих, 

открывает в них вечное»
357
. Этому определению вполне отвечает стилистика 

очерка Волошина о Вилье: важнейшие понятия статьи («непризнанность» и 

«гениальность») вводятся через ироничное обыгрывание темы современного 

Петербурга («возникновение в Петербурге клубов, ассоциаций и обществ 

взаимопомощи для гениев указывает ясно на рост гениальности и на особую 

культуру гениев в нашем обществе»
358

 и следование интонациям Вилье–сатирика 

(«появление на русском языке «Жестоких рассказов» […] будет радостью и 

составит событие лишь для тех читателей, извращенному вкусу которых претит 

все общепризнанное, общедоступное и, следовательно, здоровое» («Русь», с. 2)). 

Сосредотачиваясь далее на судьбе Вилье, Волошин оставляет иронию, но не 

теряет легкости стиля. Возвышенно-романтическая образность, пронизывающая 

статью, связана не только со стремлением передать читателю восхищение перед 

автором, но и с особенностью критики Волошина — своего рода «стилистической 

мимикрией»
359
: комментарий Волошина органично вплавляется в мозаику из 

                                                 
357

 Цит. по: Купченко В.П., Мануйлов В.А., Рыкова Н.Я. Указ. соч. С. 585. 
358

 Волошин М.А. Лики творчества. Вилье де Лиль-Адан // Русь. 1908. № 141. С. 2. Далее текст 

цитируется по этому изданию с указанием источника и страницы. 
359

 На эту особенность указывает Т.Н. Бреева: «Собственную манеру повествования 

М.А. Волошин подключает к стилю писателя, творчеству или же индивидуальности которого 

посвящена работа». По мнению исследовательницы, эта черта «явилась органическим 

следствием его убеждения в том, что произведение искусства можно рассматривать только 

становясь вполне на точку зрения самого автора» (Бреева Т.Н. Указ. соч. С. 129). 
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цитат произведений Вилье (уже не сатирических) и фрагментов работ 

французских критиков. 

Безусловно, наибольшее влияние на стилистику волошинского текста и 

отношение к рецензируемому автору оказали воспоминания Малларме. Критик 

приводит объемную выдержку из прозы французского символиста, 

«запечатлевшего» «лик юности» Вилье («никто не явил в это мгновение юности, 

мгновение, в котором взгараются молнии судьбы не его только, но возможной 

Человека, то сверкание мысли, которое всегда отмечает грудь брильянтом ордена 

Одиночества. […] Гений! — так мы поняли его» («Русь», с. 2)). Второй важный 

текст — «Литературные прогулки» Реми де Гурмона, на которые наталкивало и 

предисловие Брюсова. Волошин с некоторыми сокращениями цитирует 

фрагменты, приведенные в русском сборнике «Жестокие рассказы», однако 

разница в переводе свидетельствует о том, что перед ним лежал оригинал. 

Материалом для волошинской статьи послужили также «Дневник» 

Гонкуров
360
, «Книга масок» Реми де Гурмона (не обнаруженный комментаторами 

Собрания сочинений Волошина отрывок из «чернового наброска» «Будущей 

Евы», процитированный Волошиным, восходит к этому сборнику) и «L’Art en 

Silence» К. Моклэра. На последнего из авторов ссылается Гольштейн — в статье 

1905 г., посвященной символизму, она пишет: «Иногда, выходя от Малларме, 

молодежь не переходила Сены, шла не в ночные притоны латинского квартала, а 

поднималась на Монмартр в таверны rue des Martyres, “где Вилье, задумчивый, 

бледный, истощенный болезнью, пожираемый своим огненным гением, 

беззаботно рассеивал глухим и нерешительным голосом красноречие своих 

парадоксов, красоту своей аристократической мечты, поток своей 

раздражительной иронии перед посетителями таверны, удивленными его 

царственными руками, его усталой властной головой”»
361

. Ср. у Волошина: 

«Когда в конце 80-х годов, литературная молодежь признала его своим учителем 

                                                 
360

 На «Дневник» братьев Гонкуров как источник информации критик ссылается сам, не 

отмечая, что почти все упоминания о Вилье в «Дневнике» окрашены негативно. 
361

 Баулер А. [Гольштейн А.В.] Символизм и его значение во французской литературе. С. 105—

106. Источник цитаты, которую приводит Гольштейн: Mauclair C. L’Art en Silence. Paris: 

Ollendorff, 1901. P. 175—176. 
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вместе с Маллармэ и с Верленом, то часто молодые поэты, выйдя из строгой 

гостиной Маллармэ, направлялись поздно ночью искать Виллье де Лиль-Адана в 

каком-нибудь кафе на Монмартре, и заставали его окруженного толпой, 

импровизирующего, закрыв глаза своей тонкой, аристократической рукой» 

(«Русь», с. 2). 

Кроме того, источником знаний русского критика о Вилье служили устные 

беседы с французскими знакомыми. Интересные воспоминания Р. Гиля о Вилье 

записаны Волошиным 8 и 12 июня 1908 г., позднее он использовал их в статье 

«Апофеоз мечты…». Однако, судя по эпистолярным свидетельствам, разговоры о 

писателе происходили и ранее. В частности, в 1905 г., рассказывая о пребывании 

в Париже М.К. Гринвальд, он пишет: «Потом познакомил я ее [М.К. Гринвальд] с 

Гилями и с Садья-Леви. Она тут же стала совсем маленькой девочкой, так что 

весело смотреть было. А когда ей Гиль рассказал про ее любимого Вилье де Лиль-

Адана, она совсем изошла восторгом» (ССВ, т. 10. кн. 1, с. 599). Еще одним 

собеседником была, разумеется, А.В. Гольштейн, о знакомстве Волошина с ее 

отношением к творчеству Вилье красноречиво свидетельствуют строки письма: 

«Но летом <в> Коктебеле я был часто мысленно с Вами. В честь Вас моя комната 

была украшена сухими репейниками, и, перечитывая несколько раз “Axel” и 

“Canne de Jaspe” [cборник «Яшмовая трость» Анри де Ренье — А.С.], которые 

только теперь стали мне настольными книгами, я тоже говорил с Вами и часто 

вспоминал Ваш маленький рабочий стол и большое окно с чащей каштановых 

листьев» (письмо от 18/31 декабря 1907 г.; ССВ, т. 9, с. 328). В анализируемой 

волошинской рецензии отсылкой к разговорам с «русской парижанкой» стало 

упоминание отказа Короленко напечатать сочинения Вилье в «Русском 

богатстве» — за которым, как мы показали в 1 главе, скрывается эпизод из 

биографии Гольштейн, весьма вольно переданный критиком. «Фельетон» 

Волошина серьезно отличается от «фельетона» о Вилье, опубликованного 

Гольштейн в 1902 г. Тем не менее, их сравнение позволяет увидеть, как 

некоторые тезисы статьи Гольштейн были подхвачены и преображены (а порой 

опровергнуты) ее другом-поэтом. 
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Оба автора затрагивают такие аспекты, как соотношение таланта и 

непризнанности Вилье, особенности его иронии, характер писателя 

(подчеркивается его конфликт со своей эпохой, ненависть к ценностям 

современного бездуховного мира, необузданная фантазия), более того, чтобы 

передать сущность мироощущения французского автора, и Гольштейн, и 

Волошин обращаются к одному и тому же тексту — новелле «Тайные 

воспоминания», герой которой «повествует о своем предке, открывшем 

сокровища индусских царей» (Волошин). Тон повествования и принцип подачи 

материала совершенно разный, однако в текстах можно найти достаточно близкие 

пассажи. Например, об иронии Вилье Гольштейн пишет: «Она [ирония] холодна, 

беспощадна, прямолинейна. […] Его часто сравнивали с Гейне, но это две души 

совершенно несоизмеримые… Один Свифт имеет в своем сарказме общие черты 

с Вилье»
362
. Волошин в своей работе эмоционально развивает эту мысль: «Редкое 

сочетание этих качеств окрылило его произведения божественной и горькой 

иронией; и так истончило едкие жала его сарказмов, что сарказмы Свифта и 

Октава Мирбо кажутся рядом с ними грубыми, а остроумие Генриха Гейне 

наивным лепетом сантиментального немецкого студента» («Русь», с. 2). Любые 

детали и факты под пером Волошина приобретают возвышенно-поэтическую 

окраску. Так, «глубокая бедность» писателя (по мысли Гольштейн, помешавшая 

раскрыться его таланту) у Волошина превращается в «глубокую эпическую 

нищету», «легендарную нищету», «библейскую нищету Иова» (в своей 

следующей статье о Вилье, поэт развивает эту мысль: «Его библейская бедность 

скорее была благодеянием судьбы, которая […] помогла ему донести до конца 

мечту о золоте неосуществленной» (ССВ, т. 3, с. 32)). 

Гольштейн отмечает существенное в творчестве Вилье различие между 

понятиями «золото» и «деньги»: «Деньги […] особенно ненавистны ему. В 

произведениях не саркастических, где всецело царит его поэтическая фантазия, 

ему чудятся богатства всегда несметные, но он никогда не говорит о деньгах. Он 
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говорит “золото”, “сокровища”»
363
. Волошин, углубляя этот тезис, подходит к 

очень важной в его осмыслении судьбы Вилье категории мечты: «…Вилье де 

Лиль-Адан проникнут был огромной сияющей мечтой. Когда он говорил о ней, он 

давал ей имя “золото”. Слово “золото” звучит и сверкает на каждой странице, им 

написанной. Золото для него — это неистощимые сказочные сокровища, это вся 

полнота жизни, вся полнота власти, полнота мечты, полнота славы. […] Он знал, 

что […] то, что он называл “золотом”, люди называют деньгами. И никто из 

заклинателей мечты не умел вкладывать столько презрения в это слово “деньги”» 

(«Русь», с. 2). 

Оба критика сходятся в определении основной особенности Вилье — 

писатель из реальности прозаичного настоящего уходит в созданные его богатой 

фантазией иллюзии, — однако совершенно по-разному интерпретируют этот 

факт. Для Гольштейн это вынужденное отчуждение от жизни, беда писателя и 

причина его неудач, а Волошин в подобном поведении видит сознательное 

пренебрежение действительностью во имя Мечты, величайшее достоинство 

Вилье-писателя: «С неумолимой четкостью, сознавая все противоречия мечты и 

земной действительности, Вилье де Лиль-Адан с тем большею непреклонностью 

утверждал царственное самодержавие мечты» (Там же). 

В первой работе Волошина о Вилье де Лиль-Адане преломились разные 

источники, оценки и суждения о французском авторе. Однако уже в ней 

складывается тот мифотворчески-преображенный образ писателя, восхищение 

перед которым Волошин сохранил на протяжении всей жизни. Рецензия в «Руси» 

содержит положения, развернутые позднее в статье «Апофеоз мечты и смерти. 

(Трагедия Вилье де Лиль-Адана “Аксель” и трагедия его собственной жизни)», 

среди которых выделяются три важных тезиса. Во-первых, утверждение, что 

«реальное существование Вилье де Лиль-Адана было великолепной антитезой 

грандиозной мечты его». Именно эта мысль ложится в основу 

противопоставления «реальностей духа» «реальностям здравого смысла», 

составляющего важную часть более поздней статьи Волошина. Во-вторых, 
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определение значения, которое Вилье вкладывал в понятие «золото» (отнюдь не 

равное понятию «деньги») — «вся полнота жизни», «полнота мечты». В-третьих, 

акцент на превосходстве мечты над действительностью, более того, сознательно 

сделанном Вилье де Лиль-Аданом выборе Мечты. Кроме того, в отличие от 

«Апофеоза мечты…» статья в «Руси» выявляет еще один ракурс восприятия 

Волошиным произведений Вилье, важный в оригинальном творчестве русского 

поэта. По мысли Волошина, Вилье один из первых «понял все демоническое 

значение машины в жизни человека и всю диаболическую иронию, 

заключающуюся в рабском и восторженном преклонении европейца перед 

гениальностью машины». Именно этот тезис планировал в дальнейшем 

развернуть Волошин, собираясь написать статью о романе «Будущая Ева». 

Замысел не был реализован, но подобное отношение к машине отразится в 

волошинском цикле «Путями Каина. Трагедия материальной культуры». 

Интерес поэта к творчеству французского автора не ослабевал. Оказавшись 

вновь в Париже, Волошин пишет Брюсову: «Я сейчас перечитывал в 

Нац<иональной> Библ<иотеке> все редкие и полузабытые вещи Виллье де Лиль-

Адана (“Morgane”, “Elёn”, “Nouveau monde”). Там есть страницы поразительные и 

концепции редкой драматической силы, несмотря на юношескую реторику и 

местами излишнюю сложность» (от 11/24 дек. 1908 г.; ССВ, т. 9, с. 407). 

Безусловно, любимым произведением для Волошина остается драма «Аксель». В 

1909 г., обнадеженный возникновением журнала «Аполлон», Волошин обратился 

к тексту драмы как переводчик и критик. 

§ 3.3. «Аксель» Вилье де Лиль-Адана в переводе Волошина 

Особый этап осмысления Волошиным творчества «гениального» 

французского писателя связан с созданием журнала «Аполлон». Надеясь обрести 

в «Аполлоне» близкий по духу печатный орган и рассчитывая заведовать 

«литературно-критическим» отделом журнала
364
, Волошин посвящает лето 1909 г. 
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«уединенной и сосредоточенной работе»: готовит переводы двух сложнейших 

текстов — «Муз» Клоделя и «Акселя» Вилье — и ряд развернутых статей. 

Интенсивное общение Волошина с основателем и редактором «Аполлона» 

С.К. Маковским завязалось в феврале 1909 г. Видимо, до отъезда Волошина в 

Коктебель (середина апреля 1909 г.) был составлен «перечень тем», которые поэт 

«надеялся воплотить на страницах журнала […] — своего рода программа-

максимум, осуществление которой в полном объеме в рамках ограниченного 

листажа “Аполлона” потребовало бы предоставить переводам и сочинениям 

Волошина полностью несколько номеров»
365
. В этом перечне, отсылки на 

который встречаются в коктебельских письмах Волошина к Маковскому, 

фигурируют «Перевод Акселя» и «Статья о Виллье (Грядущая Ева)». 

§ 3.3.1. История создания и публикации перевода 

Волошин начал работу над переводом в мае 1909 г. Судя по летним 

письмам к Маковскому, поэт рассчитывал на публикацию драмы в первых же 

номерах журнала: «Я очень давно не писал уже Вам: я был весь в переводе 

“Акселя”. Теперь он кончен и осталась только последняя чистка. […] выслать ли 

Вам “Акселя” теперь же для набора? или это не спешно? Мне бы хотелось лучше 

теперь же, чтобы иметь возможность более тщательно почистить его в наборе 

уже» (ССВ, т. 9, с. 461). 8 августа рукопись «Акселя» вместе со статьей о драме 

была выслана в Петербург. Однако у редактора «Аполлона» труд Волошина не 

вызвал энтузиазма: «Драмы Вилье я еще не успел прочесть, — сообщал 

С.К. Маковский в ответном письме. — Должен сознаться — меня пугает размер! 

Ведь это пять-шесть листов, если не больше — и какой сложной прозы! […] 

Вилье гениален, слов нет, но…»
366
. В течение следующих лет вопрос о 

публикации «Акселя» (отдельным изданием или в журнале, но с сокращениями) 

периодически возникает в переписке Волошина с редакцией «Аполлона», но 
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безрезультатно. Сам Волошин неоднократно пытался опубликовать свой перевод. 

В 1910 г. рукопись была принята издательством «Мусагет», но книга не 

появилась. Как указывает П.Р. Заборов, «не увенчались успехом и все 

последующие шаги Волошина в этом направлении — напечатать перевод в 

издательстве “Грядущий день”
367

 (Петербург, 1912), “Ясень” (Москва, 1917 – 

1918), “Омфалос” (Одесса, 1919), в Государственном издательстве (Москва, 

1922)»
368
. По всей видимости, в 1916 г. поэт договаривался с Ю.Ф. Львовой о 

публикации в «Вестнике теософии», однако и в этом журнале драма не появилась. 

Несмотря на то, что Волошин в своей статье называет драму совершенно 

неприспособленной «к осуществлению на сцене» (ССВ, т. 3, с. 11), некоторые 

попытки сценического воплощения «Акселя» все же предпринимались. В 

частности, судя по переписке Волошина с В.Я. Эфрон, в 1913 г. драму 

предполагали поставить в школе пластического танца Э.И. Рабенек, но это так и 

осталось замыслом (ССВ, т.10, с. 67—68, 153). 

Впервые волошинский перевод «Акселя» в полном объеме
369

 был 

опубликован П.Р. Заборовым в 2003 г., позднее вошел в Собрание сочинений 

Волошина. Для научной публикации текста, к которому мы обращаемся, 

использовались два источника: рукопись и машинописная копия, в которую 

внесено «множество разного рода мелких изменений, смысловых и 

стилистических», а также правки, касающиеся орфографии и пунктуации.
370

 На 

обложке машинописи «рукой Волошина карандашом написано: “Аксель”. 

Исправленный текст находится у Юлии Федоровны Львовой (Спб. Тверская 
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1)»
371
. Однако копия, о которой идет речь, на данный момент не обнаружена. 

Кроме того, Волошин зачастую вносил заметные коррективы в свои тексты 

непосредственно при подготовке к печати. Таким образом, мы не знаем, какой 

вид принял бы перевод в окончательной редакции. Тем не менее существующий 

текст позволяет выделить ряд выразительных особенностей переводческого 

метода Волошина в работе над сложной художественной прозой. 

§ 3.3.2. «Аксель»: сюжет, стиль, влияния 

Драма «Аксель» — вершинное произведение Вилье де Лиль-Адана, в 

котором под романтическими декорациями скрывается философия писателя, его 

«духовное завещание» (Малларме), во многом предвосхитившее и определившее 

развитие символистского театра. По сюжету тетралогии главные герои — 

идеально-прекрасные юноша и девушка, потомки двух древних 

розенкрейцеровских родов — проходят ряд искушений (католичеством, 

оккультизмом, земными удовольствиями), чтобы, встретившись в полном 

сокровищ подземелье, преодолеть соблазны золота и любви и добровольно 

отрешиться от жизни, обретая в смерти путь к абсолютной духовности. 

В первом действии — «Мир религиозный» — живущая в монастыре Сара 

должна по принуждению принять монашеское пострижение. Из разговоров 

антагонистов героини — Настоятельницы и Архидиакона — мы узнаем о 

необычайном характере девушки и о том, что она разгадала какое-то 

таинственное послание, связанное с бумагами розенкрейцеров. Нарушая обряд, 

Сара в ответ на проповедь священнослужителя отрекается от монашеского 

пострижения, отказываясь принять «Свет, Надежду и Жизнь». Оставшись после 

этого наедине со Архидиаконом, она заставляет его спуститься в in-pace и через 

окно убегает из монастыря. События остальных трех частей происходят в 

старинном родовом замке Ауерспергов, затерянном в глубине Шварцвальдских 

лесов в Германии. Во второй части — «Мир трагический» — молодого хозяина 

замка Акселя д’Ауерсперга навещает его родственник Командор Каспар 
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д’Ауерсперг. Во время пребывания в замке Акселя командор Каспар узнает от 

слуг об огромном сокровище, возможно, спрятанном в окрестностях замка. 

Убеждая молодого человека бросить затворничество и предаться светским 

развлечениям, Каспар выдает, что знает о тайне и хочет завладеть сокровищем. 

Мирный ужин переходит в дуэль, и Аксель убивает любителя земных 

удовольствий. В третьей части — «Мир оккультный» — перед читателями 

предстает мастер Янус — воспитатель и учитель Акселя. В развернутом диалоге с 

Акселем мастер Янус разворачивает оккультную философию, которая, «как и 

католицизм Архидиакона, осложняется инородными элементами, происходящими 

из “иллюзионистской” мысли Вилье» (ŒС, v. 2, p. 1426). Как отмечает 

Н.В. Тишунина, «оккультная истина в устах Януса заключается в мистическом 

овладении властью над миром через отказ от своей физической сущности и 

человеческой единичности»
372

 . Однако Аксель, став «наследником страстей того 

человека, которого убил», бредит тайной золота и отказывается от Посвящения. В 

четвертой части («Мир страстный») герои встречаются в фамильной усыпальнице 

Ауерспергов. Сара, разгадавшая тайну сокровища, произносит девиз-заклинание, 

и подземелье наполняется золотом и драгоценностями. После непродолжительной 

борьбы, герои понимают, что предназначены друг другу. Они переживают 

моменты наивысшего счастья, Сара вдохновенно грезит о возможностях, 

открывающихся им. Но Аксель, действуя по заветам учителя, отвергает реальную 

жизнь, и с восходом солнца счастливые влюбленные выпивают кубок с ядом. 

«Через путь героев раскрывается основная идея пьесы: человечество должно 

преодолеть все иллюзии, которые предоставляет человеку земное бытие, 

отвергнуть истины, определяющие законы земного существования, и выйти к 

истине абсолютной»
373

. 

Исследователи творчества Вилье де Лиль-Адана указывают на глубокую 

связь драмы «Аксель» с традициями европейского романтизма (произведениями 

Гюго, Мюссе, Гофмана и др.), а также серьезное влияние «Фауста» Гете и 
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373

 Там же. С. 90. 
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творчества Вагнера (в особенности его музыкальных драм «Тристан и Изольда» и 

«Кольцо Нибелунгов»). Помимо очевидных тематических и персонажных 

перекличек, вагнерианство Вилье проявилось в том огромном значении, которое 

писатель придавал музыкальному сопровождению драмы, и в попытке ввести 

словесные и музыкальные лейтмотивы, важнейшим из которых становится 

связанный с главными героями мотив Розы и Креста (Сара и Аксель — потомки 

членов ордена Розы и Креста, роза расцветает на пути Сары в замок Акселя и, 

положенная на крестообразный нож, образует знак Ордена, во время рассказа 

Сары «арфа наигрывает гимн розы и креста» и т.п.). Явленный в драме 

оккультизм, по словам комментаторов, представляет собой «сплав разных 

идеалистических концепций, привлекавших Вилье на протяжении его жизни»: 

представления французского писателя о «белой магии» своеобразно соединились 

с его восприятием концепций немецкого идеализма (ŒС, v. 2, р. 1429). 

Французские исследователи и поклонники творчества Вилье неоднократно 

подчеркивали музыкальность и сложность стиля «Акселя». При том, что речь 

каждого персонажа драмы отличается своеобразием («страстные фразы Акселя, 

трогательный лиризм Сары, сентенциозный тон Архидиакона, безыскусные 

диалоги старых слуг, афористические (гномические) формулы мастера Януса, 

циничный реализм Командора»), писатель, стремясь к «эстетическому единству 

драмы», «ограничил эти различия вариациями внутри одного и того же регистра». 

В результате весь текст «Акселя» выдержан в едином приподнятом стиле, для 

которого характерны «затейливые обороты, сложный синтаксис, звучный и 

изысканный словарь, сияющие образы, блестящие остроты, многочисленные 

риторические эффекты, безграничный лиризм». Не избежав ни напыщенности, ни 

растянутости некоторых эпизодов, Вилье «сумел создать язык одновременно 

величественный и лиричный, стоящий на высоте своей мысли» (ŒС, v. 2, 

р. 1439—1440). 
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§ 3.3.3. М.А. Волошин о переводе прозы 

Творческое наследие Волошина-переводчика уже становилось объектом 

серьезного научного анализа (в монографиях В.А. Адамантовой, 

Р.М. Дубровкина), внимание уделялось и взглядам поэта на проблемы перевода, 

однако, как правило, поэтического. В исследовательской литературе, касающейся 

тех или иных аспектов переводческой практики начала XX в., неоднократно 

рассматривалась полемика между М. Волошиным и В. Брюсовым, поводом для 

которой послужил выход книги стихотворений Э. Верхарна в переводе 

Брюсова
374
. Эта полемика, в которой «Волошин противопоставлял брюсовским 

требованиям безусловной точности перевода творческую свободу во имя 

воссоздания духа и стиля оригинала»
375
, воспринимается как основа 

продолжающегося по сей день спора между двумя непримиримыми позициями о 

сущности перевода
376
. Речь идет в первую очередь о переложении поэзии, к прозе 

Волошин относился несколько иначе, что проявилось в той же рецензии на 

русского Верхарна: «Есть глубокая и органическая разница между переводом 

прозаическим и стихотворным. Прозаический перевод долгой и искусной работой 

всегда можно довести до совершенства гипсового слепка. Хороший же 

стихотворный перевод — чудо, неизъяснимое для самого переводчика» (ССВ, 

т. 6, кн. 1, с. 156). Безусловно, в своих прозаических переводах М. Волошин 

                                                 
374

 Статья М. Волошина «Эмиль Верхарн и Валерий Брюсов» (Весы. 1907. № 2. С. 74—82) стала 

откликом на книгу: Верхарн Э. Стихи о современности / В пер. Валерия Брюсова. М.: 

Скорпион, 1906. Ранее в статье «О Максе Волошине и древнем змее» (Весы. 1905. № 8. С. 69—

71) Брюсов раскритиковал переводы Волошина, напечатанные в газете «Русь» (1905. 4 авг.). О 

полемике между поэтами см., например: Азадовский К.М., Лавров А.В. Переписка [В.Я. 

Брюсова] с М.А. Волошиным (1903 – 1917). Вступительная статья // Литературное наследство. 

Т. 98: Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 2. М.: Наука, 1994. С. 260—263 ; Бачеева О.Б. 

М. Волошин и В. Брюсов: Литературно-критический диалог: дис. ... канд. филол. наук. Тюмень, 

2004. 181 с. 
375

 Купченко В.П., Мануйлов В.А., Рыкова Н.Я. Указ. соч. С. 573.  

Подчеркнем, что Брюсов вовсе не восставал против воспроизведения «духа и стиля» оригинала, 

а «творческая свобода» Волошина простиралась достаточно далеко, позволяя превращать 

переводы стихотворений в «воспоминания» о них. 
376

 «И поныне все воззрения на проблему перевода можно без усилий, лишь с некоторыми 

оговорками, свести к этим двум позициям, к тому, о чем спорили два мастера более семидесяти 

лет тому назад» (Перельмутер В. Третий собеседник. (О переводах М. Волошина) // Мастерство 

перевода. Сб. 12. 1979. М.: Советский писатель, 1981. С. 418). 
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стремится максимально следовать оригиналам, не допуская вольностей, 

свойственных его поэтическим переложениям, но это отнюдь не отменяет 

важности для Волошина «художественного перевоплощения». С этой точки 

зрения интерес представляют два текста: ранняя статья Волошина о переводе 

К.Д. Бальмонта и письмо М.В. Сабашникову, издателю книги «Боги и люди» 

П. де Сен-Виктора. 

В статье «В защиту Гауптмана»
377
, ставшей дебютом Волошина в печати, 

молодой критик разбирает выполненный Бальмонтом перевод «Ганнеле» и 

«Потонувшего колокола». Анализируя русский текст «Ганнеле», Волошин 

определяет принципы перевода художественной прозы, верность которым он 

сохранит в собственной практике: художественный перевод — это отнюдь не 

подстрочник, задача переводчика — не только передать мысль оригинала, но и 

воссоздать «ту форму в которую облечена мысль и с которой она в 

художественном произведении нераздельна» (ССВ, т. 5, с. 279). Для нас важно, 

что уже в этой ранней статье Волошин основное внимание уделяет передаче 

стиля подлинника. Указывая, что «“Ганнеле” по своему языку распадается на три 

части», Волошин определяет языковые особенности каждой
378
, и в каждом случае 

пытается указать на адекватные соответствия («равносильные выражения») в 

русском языке, не найденные, по его мнению, Бальмонтом. Спустя более 10 лет 

Волошин развивает эти же мысли в письме к издателю М.В. Сабашникову. 

Выражая недовольство редакторскими правками, внесенными Е.А. Бальмонт в 

текст перевода Сен-Виктора, Волошин формулирует свое переводческое credo: 

                                                 
377

 Волошин М.А. В защиту Гауптмана. По поводу переводов г. Бальмонта («Ганнеле» и 

«Потонувший колокол»), появившихся в сборнике «Драматические сочинения Г. Гауптмана. 

Перевод под редакцией и с предисловием Бальмонта. Издание книжного магазина «Труд». 

Впервые: Русская мысль. 1900. № 5. С. 193—200. 
378

 «Обитатели богадельни разговаривают на особом диалекте, который можно передать отчасти 

нашим простонародным языком и выражениями. […] Готвальд, Бергер, д-р Бахлер говорят на 

литературном немецком языке, только с кое-какими сокращениями, употребляемыми в 

обыденной речи, […] Самая трудная и самая ответственная часть — это бред Ганнеле. [...]. Все 

лица, появляющиеся в нем, говорят частью простым детским языком самой Ганнеле, частью 

образами и даже текстами из Евангелия, псалмов, молитв, духовных стихов и других книг, […]; 

иногда проскальзывают и фразы из народных сказок и песен. […] Здесь переводчику 

представляется очень трудная и тонкая задача передать все эти оттенки и выражения 

соответствующим образом на русский язык» (ССВ, т. 5, с. 279—280). 
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«Должен сказать, что поправки Ек<атерины> Алекс<еевны> меня очень 

огорчают. […] больше всего идет исправление моего словаря (который у меня 

вовсе не случаен), замена одних слов другими — нарушающими музыкальный и 

ритмический смысл фразы. […] Когда я перевожу — то моя задача всегда в том, 

чтобы настолько усвоить себе стиль и манеру автора, чтобы не переводить, а 

писать так, как должен был бы писать он сам, если бы писал по-русски. Это 

отводит меня часто от точности буквальной, но зато дает возможность угадывать 

его намерения и выражать мысль больше в духе языка. […] Вообще всегда 

стараюсь найти не точное, а равносильное; для меня это первое условие 

художественного перевода, который я всегда понимаю в смысле “adaptation”, а не 

“traduction”» (ССВ, т. 10, с. 17—18). 

Подчеркнутое в этом письме внимание к ритмике и лексике произведения, в 

основе которого лежит стремление передать авторский стиль, ярко проявилось в 

переводе драмы Вилье де Лиль-Адана. 

§ 3.3.4. Перевод «Акселя» 

Общие особенности волошинского перевода «Акселя» выделены 

П.Р. Заборовым во вступительной статье к первой публикации перевода драмы. 

Как указывает исследователь, безусловным достоинством перевода стало 

отражение «высокой» (с помощью удачного использования славянизмов и 

библеизмов) и «герметической» (с помощью философской терминологии и 

словотворчества) лексики и фразеологии. Среди недостатков П.Р. Заборов 

выделяет буквализмы, неточности и некоторые несомненные ошибки («discipline» 

— «дисциплина» вместо «бича», «плети»; «восток» вместо «запада»; «миллион» 

вместо «тысячи»), которые Волошин, возможно, собирался исправить в процессе 

издания текста. Однако если ошибки (отметим, что, учитывая объем драмы, 

количество их невелико), очевидно связанные с непониманием французских слов, 

встречаются на протяжении всего текста драмы, то разного рода языковые 

шероховатости более характерны для второй части. Это объясняется признанием 

самого Волошина, сделанным в письме к А.В. Гольштейн: «почти все лето 
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сплошь было наполнено переводом “Акселя” — только Вы знаете, что это значит. 

А я могу сказать с гордостью, что насколько касается философской части его, т.е. 

I, III и IV акта, я сделал все, что только возможно сделать на русском языке, и 

“Аксель” явится в приличных одеждах. Второй же акт — его не очень сам 

люблю… и эти бесконечные разговоры слуг… он несколько слабее и поспешнее 

сделан» (ССВ, т. 9, с. 465). Этот несимпатичный Волошину акт, нарушающий 

композиционную симметрию драмы, был вставлен Вилье де Лиль-Аданом в 

одной из поздних редакций для оживления действия, так как в нем фигурируют 

менее абстрактные персонажи. Очевидно, Волошин остался глубоко равнодушен 

к банальным сентенциям командора Каспара д’Ауерсперга, рисующим перед 

Акселем прелести светских развлечений, и в переводе его диалога с Акселем 

встречается множество калек: «Я кажусь себе парадоксальным» (ССВ, т. 4, 

с. 129), «парадоксальные леса» (Там же. С. 149), «сделай свой пробег» (Там же. 

С. 150) и др. Очень выразительна с точки зрения синтаксического и лексического 

калькирования фраза Акселя: «Я снисхожу отвечать вам на этой уважаемой мною 

“законной” почве, на которую вы становитесь, имея в виду скандализировать этих 

людей своими придирками лотарингского крючкотворца» (Там же. С. 165) — 

«[…] je condescends à répondre sur ce respectable terrain “légal” d’où vous 

m’adressez, en vue de scandaliser ces hommes, des arguties de tabellion lorrain» (ŒС, 

v. 2, p. 611). Симптоматично, однако, что в тексте следующего акта глагол 

«scandaliser» переведен иначе: «Ce mort m’a scandalisé… le sang peut-être…» (ŒC, 

v. 2, p. 633) — Это смерть смутила меня, быть может, кровь... (ССВ, т. 4, с. 188) 

(здесь и далее в этой главе текст выделен мной, если не указано иное. — А.С.). 

Очень вероятно, что многие отмеченные нами погрешности были бы 

исправлены в окончательном варианте перевода. Увлеченный философской 

стороной «Акселя», явленной в первом, третьем и четвертом актах, Волошин 

более трепетно относился к переводу этих частей. 

В первом акте драмы, действие которой происходит в монастыре в 

Рождественскую ночь, в изобилии присутствует церковная терминология и 

библейская образность. В переводе, наравне с церковной лексикой 
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(«пострижение», «помазание», «послушничество», «вынос даров», «епитимья», 

«литургия», «кадильницы»; слово «messe» превратилось во «всенощную», а для 

термина «coirre» Волошин не нашел эквивалента оставив его непереведенным), 

Волошин прибегает к славянизмам и библеизмам: «персть» («poussière»), 

«десница» («droite»), «юдоль» («jours d’epreuve»), «на небеси» («dans les Cieux»), 

«полунощь» («minuit»), «плевелы» («ivraie») и др. (Une parole, et je lèverai ma 

droite sur ton front pour t’absoudre, — et, consacrée pour jamais à la Lumière, tu seras 

liée dans les Cieux! (ŒС, v. 2, p. 552) — Одно слово, и подыму десницу свою, 

чтобы разрешить тебя, и, навсегда посвященная свету, ты будешь связана на 

небеси! (ССВ, т. 4, с. 105)). Безусловно, этот прием способствует передаче 

своеобразия речи священнослужителей, при этом перевод оказывается даже более 

выспренним и сакрализованным, чем оригинал. Кроме того, в некоторых случаях 

используемые Волошиным славянизмы, соседствуя с непереведенными 

латинскими изречениями и именами католических святых, к которым 

Архидиакон неоднократно обращается в своей проповеди, делают еще более 

эксцентричной и без того изощренную риторику священнослужителя.  

Речи настоятельницы, и, особенно, проповедь Архидиакона пересыпана 

библейской образностью и фразеологией, удачно передаваемой Волошиным: Tu 

t’appelles Lazare, et tu as résisté à la voix souveraine qui te criait de sortir. Tu as refusé 

ta place au banquet, et cela devant moi, qui ai mission de te contraindre à t’y asseoir 

(ŒС, v. 2, p. 557). — У Волошина: «Имя тебе Лазарь, и ты отказалась 

повиноваться вышнему слову, которое приказало тебе выйти из гроба. Ты не 

приняла места своего на пире, и это перед лицом моим, чей долг принудить тебя 

сесть за трапезу» (ССВ, т. 4, с. 111). Торжественность стиля достигается не только 

использованием соответствующей лексики, но и инверсиями («имя тебе», «места 

своего»). Инверсии часто встречаются во всем тексте перевода этой части: 

«любви ради к Господу», «персть твоя», «для спасения твоего», «могильного беру 

в свидетели червя», «Только одно должна ты ненавидеть». Характерно, что 

Волошин не прибегает к ним, приводя цитаты в своей статье, — так, последняя из 

приведенных фраз в «Апофеозе мечты…» звучит: «Единственное, что ты должна 
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ненавидеть» (ССВ, т. 3, с. 13). Вообще, максимально следуя за автором в тексте 

перевода, Волошин заметно упрощает предложения в статье, призванной 

представить читателю сложную драму. Например, в тексте перевода: «И если вне 

духовного повиновения церкви твое понимание бунтует и мыслит искать Бога 

иными путями, увы! — для спасения твоего повтори себе это смущенное 

признание языческого ритора […]»
379

 (ССВ, т. 4, с. 102) — в «Апофеозе…»: «И 

если вне повиновения церкви ты мыслишь искать спасение иными путями, то 

повтори себе это смущенное признание языческого ритора […]» (ССВ, т. 3, с. 13). 

Перевод первой части драмы прекрасно иллюстрирует слова Волошина: 

«Если в стиль писателя входят малоупотребительные или старинные слова, то я 

стараюсь найти для него таковые же и по-русски» (ССВ, т. 10, с. 18). Это 

повышенное внимание к стилистической окраске переводимой лексики нашло 

отражение и при переложении третьего действия — «Мир оккультный». 

Разворачивая в речи мастера Януса оккультную доктрину, обобщающую 

разные идеалистические концепции и в целом являющуюся символом 

нехристианской идеалистической системы, Вилье де Лиль-Адан прибегает и к 

философским терминам, и к оккультным образам (почерпнутым, как показывает 

Э. Другар, в большом количестве из книг Элифаса Леви
380
), и к словотворчеству. 

В поисках «равносильного» Волошин использует разные средства родного языка. 

В основе философской концептосферы мастера Януса лежит 

противопоставление понятий, выраженных субстантивированными французскими 

глаголами: «Être» (в первом знач.: быть, существовать) — «Devenir» (в первом 

знач.: становиться). Первое понятие, относящее к глубокой внутренней сущности 

мира, переводится Волошиным как «Сущее», а для второго, обозначающего 

воплощенную в материальном мире реальность, поэт изобретает термин 

«Статимое» («Ton être, non: ton devenir, cette besace!» (ŒС, v. 2, с. 635) — 

«Существо твое — нет: твое Статимое, эту нищенскую суму!» (ССВ, т.4, с. 190—

                                                 
379

 «Et si, en dehors de l’obéissance mentale à l’Église, ton entendement se révolte — et cherche Dieu 

autrement, hélas! — redis-toi, pour ton salut, cet aveu trouble d’un rhéteur païen» (ŒС, v. 2, p. 549). 
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 См.: Drougard E. Villiers de l’Isle-Adam et Eliphas Levi // Revue belge de philologie et d’histoire. 

1931. T. 10, fasc. 3. P. 505—530. Электронный ресурс. URL: www.persee.fr/doc/rbph_0035-
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191). Вероятно, понимая неясность введенного понятия, Волошин в одном месте 

драмы переводит «Devenir» как «грядущее», а в статье «Апофеоз мечты…» как 

«возможное» («pour que soit fondée, en un point de Devenir, la vertu d’un Signe 

nouveau» (ŒС, v. 2, p. 633). — «В одной из точек возможного должна быть 

утверждена власть нового знака» (ССВ, т. 3, с. 10) —– в тексте драмы: «чтобы в 

одной из точек Статимого была утверждена власть нового Знака» (ССВ, т. 4, 

с. 188)). Еще одно введенное Вилье де Лиль-Аданом понятие — «Apparaître», 

также обозначающее противостоящий сущности вещей внешний (явленный) мир, 

в переводе теряет статус философского термина и переводится как «внешний лик 

[мира]», «Apparaître futur» – «будущее осуществление». 

Ряд терминов в переводе утрачивает авторское графическое выделение (а 

вместе с тем и статус оккультного понятия), однако сохраняют стилевое 

соответствие «герметичному» языку «устроителя земли» мага Януса. Это в 

первую очередь касается субстантивированных прилагательных: «Incréé» – 

«несозданное», «Immemorial» – «незапамятное», «l’Impersonnel» – «безличное», 

«Безликое». А для некоторых изобретенных Вилье терминов Волошин не смог 

подобрать русские аналоги и перевел оборотами: «le Devenu» – «то, что стало», 

«l’Espérable» – «то, на что можно надеяться». Среди многочисленных, связанных 

с эзотерикой вкраплений в текст встречаются и безусловно известные Волошину, 

утвердившиеся в русском языке («астральный свет», «духовный эфир», «низшая 

сфера», «порог оккультного мира» и др.), и менее привычные: «Lumière-incréé» – 

«Свет-несотворенный», «Loi suréternelle» – «Закон предвечный». Для воссоздания 

манеры речи мастера Януса Волошин использует книжную лексику («темница», 

«узы», «оковы», «препона», «виждь», «гордыня» и др.), а также составные слова, 

прибегая при этом и к словотворчеству, и к калькированию оригинала, и к 

заменам: «circulairement» (по кругу, кругообразно) – «круговратно», «être de 

lumière» – «светоносец», «omnivision» – «всевидение», «toute-essence» —

«всесущноть», «de ton origine» – «первородный». 

Среди тезисов мастера Януса Волошин нашел некоторые формулы, 

согласующиеся с его собственными воззрениями на мир и на человека. В 
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развернутых тирадах оккультного учителя краткие четкие реплики чередуются с 

длинными логическими выкладками и резкими побудительными фразами. 

Волошин стремится придать афористичность репликам Януса: «Spiritualise ton 

corps: sublime-toi» (ŒС, v. 2, p. 635) — у Волошина: «Одухотвори свою плоть: 

возвеликолепься» (ССВ, т. 4, с. 190); «Je n’instruis pas: j’éveille» (ŒС, v. 2, p. 636) 

— «Я не учу — я пробуждаю» (ССВ, т. 4, с. 191); «La liberté n’est, en vérité, que la 

délivrance» (ŒС, v. 2, p. 638) — «Свобода на самом деле — только освобождение» 

(ССВ, т. 4, с. 194). Прямые цитаты или аллюзии на эти фразы можно встретить в 

письмах, критических и поэтических текстах Волошина. В частности, мысль о 

свободе-освобождении появляется в статье о Барбе д’Оревильи («“Нет свободы, 

— говорит Вилье де Лиль-Адан, — существует только освобождение”. Поэтому 

тот, кто рожден мятежником, всегда бунтует против торжествующей силы, какова 

бы она ни была» (ССВ, т. 3, с. 54)) и повторяется в поэме «Путями Каина»: 

«Свободы нет. Но есть освобожденье...» («Бунтовщик». ССВ, т. 2, с. 35). 

Также в переводе третьей части встречаются интересные примеры
381

 того, 

как неточное понимание подлинника или его свободное переосмысление 

позволяет переводчику трактовать французские фразы в свете собственного 

отношения к теме. «Qui peut rien connaître, sinon ce qu’il reconnaît? Tu crois 

apprendre, tu te retrouves: l’univers n’est qu’un prétexte à ce développement de toute 

conscience» (ŒС, v. 2, p. 637). [«Кто может что-то знать, если не то, что он 

распознает? Ты думаешь, что учишься, а ты /вновь обретаешь себя/ 

отыскиваешь утерянную дорогу: мир – только предлог для подобного развития 

любого сознания»] — В переводе Волошина: «Разве есть иное познание, кроме 

воспоминания? Ты думаешь, что ты учишься; нет, ты находишь потерянное; 

вселенная — только предлог для развития этого всесознания» (ССВ, т. 4, с. 193). 

Смысл, который Волошин придает французским фразам, восходит к 

интерпретации познания как воспоминания имевшегося когда-то (в прошлых 

воплощениях или в целом у человечества) знания. Эта платоновская по своим 
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истокам тема (диалог «Менон») настойчиво звучит в переписке Волошина с 

Минцловой и Сабашниковой 1905 г.: «Как странно согласно все, что ты пишешь 

из слов St [Штейнера], с тем, что мне всегда, с детства, мерещилось… Земля как 

атом будущего мира… Это я всегда так себе представлял. Что же это? Или 

действительно у меня было раньше знание, я был уже посвящен и теперь все это 

вспоминаю? Или это врожденные знания человечества? Ведь я же этого нигде 

раньше не слыхал, не читал…» […] «То, что сначала кажется чуждым, потом 

встает из глубины и его вспоминаешь. Я чувствую, что моя мечта о том, что все 

знания надо вспомнить, надо постепенно развернуть свиток — осуществляется. Я 

теперь вижу, что все прошлое развитие моей жизни было интуициями и 

воспоминаниями»
382
. «Всесознание» и «поиск потерянного», увиденные 

Волошиным в словах мастера Януса, соотносятся с «врожденными знаниями 

человечества» и близкой поэту темой памяти. Комментируя стихотворение 

«Подмастерье», В.П. Купченко отмечает в строке «Ты вспоминаешь самого себя» 

аллюзию на строку из перевода «Акселя» (ССВ, т. 1, с. 506). 

Второй случай тоже выразителен: «Ne perds pas l’heure à douter de la porte 

qui s’ouvre, des instants que tu t’es dévolus en ton germe, et qui te sont laissés» (ŒС, 

v. 2, p. 634). [«Не теряй времени, сомневаясь в открывающейся двери, в 

мгновениях, которые ты себе изначально предназначал и которые тебе 

оставлены»] — Не теряй времени на сомнения в той двери, которая раскрывается; 

все мгновения, от которых ты отрекся в самом семени их, тебе останутся» (ССВ, 

т. 4, с. 190). Неверно переводя притяжательное местоимение (подобные ошибки в 

волошинском переводе «Муз» Клоделя отмечал И.Ф. Анненский
383
), Волошин 

серьезно меняет смысл фразы. Однако в целом получившееся у Волошина 

изречение не нарушает логику драмы, герои которой отрекаются от ожидающих 

их мгновений земного счастья. Более того, слова Януса в переводе Волошина 

очевидно перекликаются с обращением Акселя к Саре в последнем действии: 
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 У истоков русского штейнерианства / Публ. К.М. Азадовского, В.П. Купченко // Звезда. 
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«Человек уносит с собою в смерть лишь то, от обладания чего он отказался при 

жизни» (ССВ, т. 4, с. 230). (В ор.: «L’homme n’emporte dans la mort que ce qu’il 

renonça de posséder dans la vie». ŒС, v. 2, p. 674). Эта фраза Акселя была для 

Волошина одним из главных тезисов драмы. С некоторыми вариантами он 

цитирует ее и в рецензии 1908 г., и в статье «Апофеоз мечты…». Эта же фраза 

вошла в стихотворение «Бунтовщик» («Поэма Каина»): «С собою мы уносим 

только то, / От обладанья чем мы отказались» (ССВ, т. 2, с. 38). Важная для 

любого эзотерического учения тема отречения от земных привязанностей не была 

для Волошина новой. В частности, в данном Штейнером описании пятой ступени 

посвящения — мистической смерти — есть такие слова: «[…] свет, загорающийся 

в этот момент перед посвященным, есть уже не земной, а астральный свет. Это 

тот верховный миг, когда человеку ясно, что нужно действительно утратить все 

для того, чтобы все обрести... что необходимо опустошить свое личное бытие для 

того, чтобы воспринять полноту всебытия»
384

. 

В четвертом акте драмы, по выражению французских комментаторов 

«Акселя», соединившем «мысль» со «страстью», полновластно звучит тема 

идеальной любви идеальных героев. Один из самых лиричных монологов Сары — 

ее греза о будущем, в которой героиня мечтает об ожидающих странствиях. Текст 

отличается живописностью, характерной для лирики самого Волошина: «Хочешь 

уйти в Бенгал выбирать на базарах розы, ткани и девушек из Армении, белых, как 

мех горностая? […] Или лучше мы направим паруса к Цейлону, где белые слоны с 

золочеными башнями, где огненная ара в листве и пронизанные светом жилища, 

где дожди-водометы кропят мрамор дворов? […] Там скалы, которые заря 

преображает в огромные сапфиры, и волна приходит к ним, чтобы умереть в 

золотом и опаловом тумане, нежная, как последний поцелуй». Нанизывая одну за 
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другой фразы, используя анафоры, яркие эпитеты, изощренные сравнения, Вилье 

де Лиль-Адан создает очень поэтичную прозу, и перевод не уступает оригиналу. 

Следуя за французским текстом, Волошин, однако, избегает дословности: 

«Хочешь, копытами наших упряжек мы заискрим набережные Невы или Дуная? 

[…] Осветить огнями внутренность пирамид Хефрена и Озимандии, чей золотой 

венец в нашей власти удвоить?» (ССВ, т. 4, с. 223). — В ор.: Veux-tu que nous 

laissions étinceler, sous nos attelages, les dalles des quais de la Néva, ou du Danube? 

[…] Illuminer l’intérieur des pyramides de Chephrem et d’Osymandias dont nous 

pouvons doubler le cercle d’or! (ŒС, v. 2, p. 667—668). 

Поэтическая образность присутствует и в репликах Акселя — не только в 

любовных излияниях («Oh! la fleur de ton être, ta bouche divine!» (ŒС, v. 2, p. 660) 

— у Волошина: «О цветок твоего существа, твой божественный рот!» (ССВ, т. 4, 

с. 216)), но и во фразах, которыми он пытается убедить Сару сделать последний 

выбор: «Какие песочные часы сочтут время этой ночи? Будущее?.. Сара, поверь 

этому слову: мы истощили его. Все реальности завтра — чем будут они по 

сравнению с теми миражами, что мы уже пережили? Стоит ли по примеру 

малодушных людей, наших древних братьев, перечеканивать в монету эту 

золотую драхму с ликом мечты — обол Стикса, который сияет в наших 

торжествующих руках!» (ССВ, т. 4, с. 227); «О, внешний мир! Не будем же 

обмануты в сиянии нашего света старым рабом, прикованным к нашим ногам, 

который предлагает нам ключи волшебных замков, а сам прячет в своей черной 

зажатой руке горсть пепла!» (ССВ, т. 4, с. 229). 

Сочетающая сложные философские построения и изысканный лиризм, 

драма «Аксель», каждая часть которой обладает своеобразным, но подчиненным 

общей торжественности стиля звучанием, давала простор для раскрытия таланта 

Волошина-переводчика и применения его переводческих принципов на практике. 

Волошину, безусловно, удалось отобразить приподнятость стиля, отличающую 

произведение Вилье де Лиль-Адана. Стараясь воссоздать язык сложной 

французской прозы, Волошин с особенным вниманием отнесся к изощренной 

лексике драмы. Однако, стремясь найти «не точное, а равносильное», поэт не 
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избежал калькирования и некоторой искусственности текста. Одновременно с 

шероховатостями, которые наверняка были бы устранены в окончательной 

редакции, в переводе встречаются фрагменты, неточный перевод которых 

соответствовал представлениям Волошина о философских интенциях драмы. 

Свою интерпретацию «Акселя» киммерийский поэт представил в статье 

«Апофеоз мечты. Трагедия Вилье де Лиль-Адана “Аксель” и трагедия его 

собственной жизни». 

§ 3.4. «Апофеоз мечты. (Трагедия Вилье де Лиль-Адана “Аксель” и 

трагедия его собственной жизни» 

Статья «Апофеоз мечты…», безусловно, является ключевым текстом для 

понимания волошинского восприятия творчества и судьбы Вилье де Лиль-Адана. 

В работе, проникнутой восхищением перед драмой, в полной мере отразился и 

поэтичный стиль Волошина-критика, и его убеждение, что произведения 

художника «нераздельны с его личностью». Характеризуя критическое письмо 

Волошина, Т.Н. Бреева указывает, что «неотъемлемым компонентом большинства 

работ М.А. Волошина является использование литературных и живописных 

сравнений, аналогий, уподоблений»
385
. Рассматриваемый нами текст не является 

исключением: кроме того, что жизнеописание французского писателя строится 

через параллельное представление «реальностей духа» и «реальностей здравого 

смысла», при анализе «Акселя» Волошин сравнивает структуру драмы с 

готическим собором, а персонажей — с героями Ф.М. Достоевского. Как мы 

постараемся показать, оба сравнения при всей их неожиданности внутренне 

обоснованы и исходят отнюдь не только из любви Волошина к ярким парадоксам. 

§ 3.4.1. История создания и публикации 

В составленном для «Аполлона» перечне тем статья об «Акселе» не 

фигурирует. В конце мая, сообщая Маковскому о замысле статьи для первого 
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номера журнала, Волошин пишет: «Потом, как условлено, будут две большие 

статьи “Грядущая Ева” и “Клодэль и Гогэн”. Над ними я постепенно работаю, но 

еще не реализую их. Перевожу “Акселя”. Об остальном пока не думаю» (ССВ, 

т. 9, с. 454). Вероятно, в процессе перевода драмы Вилье де Лиль-Адана Волошин 

задумал статью о ней. В одном из следующих писем в списке запланированных 

текстов названы уже две работы, посвященные творчеству французского 

писателя: «Статья о Вилье де Лиль-Адане и о его Акселе. ([…] очерк его жизни и 

характера с точки зрения основных идей Акселя)» и “Грядущая Ева” — тоже по 

поводу Вилье, но с другой стороны его творчества и значении машины в 

современной нравствен[ной] жизни» (ССВ, т. 9, с. 461). Из этого авторского 

комментария очевидно, что статьи должны были продолжить и развить идеи, уже 

заложенные в рецензии 1908 г. Однако второму замыслу не суждено было 

осуществиться — в «Аполлоне» подобная работа не появилась. «Будущей Еве» 

Волошин посвятил небольшую заметку, опубликованную в «Московской газете» 

в 1911 г. Статья об «Акселе» — «большая, обобщающая и <с> подробной 

характеристикой самого Вилье» (ССВ, т. 9, с. 467) — была закончена к августу 

1909 г. и осознавалась самим автором как предисловие к драме. В письме к 

Гольштейн он пишет об этой работе как «большой вступительной статье» к 

своему переводу Вилье (ССВ, т. 9, с. 465), а отправку рукописей Маковскому 

(начало августа 1909) сопровождает просьбой прочесть «статью об “Акселе” 

раньше перевода» (ССВ, т. 9, с. 471). Отчасти именно желание опубликовать 

тексты вместе стало причиной того, что статья, отправленная в редакцию в 

августе 1909 г. и понравившаяся Маковскому, появилась в журнале только спустя 

несколько лет. Не считая возможным публиковать в журнале драму Вилье, 

Маковский предложил «издать “Акселя” отдельной книгой» вместе с 

«превосходным» предисловием
386
, но и этот замысел не был воплощен. 

Осенью 1909 г. отношения киммерийского поэта с редакцией «Аполлона» 

серьезно осложнились. Не отказываясь окончательно от текстов, подготовленных 

Волошиным летом специально для «Аполлона», Маковский не спешил с их 
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публикацией. К вопросу о печатании статьи о Вилье редакция журнала 

возвращалась несколько раз на протяжении следующих двух с половиной лет. 

Наконец, весной 1912 г. (Аполлон. № 3 – 4. С. 68—90) статья «Апофеоз мечты и 

смерти. (Трагедия Вилье де Лиль-Адана “Аксель” и трагедия его собственной 

жизни)» была опубликована. 

Отметим, что еще в 1910-м году Волошин просил вернуть ему 

залежавшуюся в редакционном портфеле «Аполлона» статью, объясняя это 

желанием «сделать из нее публичную лекцию и исправить кое-что по недавно 

вышедшей книге Ружемона» (СС, т. 9, с. 556). Получив рукопись, Волошин, по 

всей видимости, отложил исправление текста, и несмотря на то, что статья 

пролежала у него по меньшей мере до марта 1912 г., при публикации в 

«Аполлоне» не были учтены дополнения, которые критик собирался внести. «Я 

очень жалею, но Ваша корректура статьи “Апофеоз мечты” запоздала… Номер 

уже весь отпечатан. Впрочем, я полагаю, что беда невелика, т[ак] к[ак] и без того 

статья очень хороша; в этот раз она как-то особенно мне понравилась», — 

признавался Маковский Волошину
387
. В книгу «Лики творчества», увидевшую 

свет в 1914 г., статья вошла в исправленном виде под названием «Апофеоз мечты. 

(Трагедия Вилье де Лиль-Адана “Аксель” и трагедия его собственной жизни)». 

Помимо сокращения названия и нескольких правок в тексте (уменьшивших 

эзотерический уклон работы) в помещенном в «Ликах творчества» очерке 

добавилась небольшая биографическая справка, призванная уравновесить данное 

в статье «жизнеописание Вилье де Лиль-Адана», «сплавленное из реальностей и 

легенд» и, очевидно, восходящая к биографии Вилье, написанной 

Э. де Ружмоном. В результате статья в сборнике состоит из трех частей: 

биографической канвы, предваряющей основной текст, анализа драмы (главки I –

 V) и «жизнеописания Вилье де Лиль-Адана» (главки VI – X), в судьбе которого 

критик видит «продолжение “Акселя” при условии иного выбора» (ССВ, т. 3, 

с. 25). 

                                                 
387

 Там же. С. 452. 



 189 

§ 3.4.2. «Гениальная оккультная драма» в интерпретации 

М.А. Волошина 

На восприятие Волошиным «Акселя» и на концепцию «Апофеоза…» 

повлиял ряд факторов. Разумеется, «розенкрейцеровскую» драму Волошин читал 

сквозь призму собственных познаний в эзотерике, в первую очередь, вероятно, 

лекций Штейнера, услышанных или переданных А.Р. Минцловой и 

М.В. Сабашниковой, проливающих свет и на философские тирады героев, и на 

сюжет драмы. В то же время в статье «Апофеоз мечты…» нашли отражение 

размышления поэта о невозможности воплощения мыслимого (мечты, 

поэтического слова) в реальной жизни. Мысли о соотношении «слова» и «деяния» 

мы встречаем в написанной тем же летом статье «Horomedon», в которой 

Волошин, по собственному признанию, «скристаллизировал свою эстетику» 

(ССВ, т. 9, с. 467). Наконец, последовательное сопоставление героев драмы с 

героями культового для русского читателя автора — Ф.М. Достоевского (одного 

из любимых авторов самого Волошина) — позволяло приблизить незнакомую и 

довольно сложную драму к отечественному читателю, выйти к обобщениям, 

касающимся ментальности народа и найти важный ракурс восприятия драмы. 

«Вдохновение предполагает заранее начерченный архитектурный план, 

осуществление которого, подобно постройкам средневековых соборов, может 

растянуться на всю жизнь, как осуществление Гётева “Фауста”»
388

 — в этом 

предложении уже даны ключи к волошинскому пониманию драмы. Особое 

отношение Волошина к готическим соборам связано с переживанием 

собственного мистического опыта при посещении вместе с Минцловой Руанского 

и Шартрского соборов
389
. Готический собор для Волошина — «книга, которую 

надо суметь прочесть от первой буквы до последней», «архитектурный папирус, 

испещренный письменами» (ССВ, т. 6, кн. 2, с. 647, 650). Поэт, по собственному 

признанию, учившийся «логике — у готических соборов» (ССВ, т. 7, кн. 2, 
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с. 250), в набросках к книге «Дух готики» пишет: «Как ни странно — готическому 

искусству, построенному исключительно на строжайшей системе символики и 

сложнейших сочетаниях числ, ставилось в упрек отсутствие системы и строя». 

(ССВ, т. 6, кн. 2, с. 643). Разворачивая сравнение трагедии с готическим собором, 

Волошин стремится дать представление о продуманной сложности, внутренней 

стройности и глубоком, но постигаемом символизме «Акселя». 

Упоминание Гете, исключенное из второй редакции статьи, далеко не 

случайно не только потому, что сам Вилье, создавая свою драму, ориентировался 

на творчество немецкого гения, но и в связи с тем значением, которое 

придавалось «Фаусту» в кругах «посвященных». «Страстным гетеанцем» 

(Купченко), повлиявшим на восприятие творчества немецкого писателя в начале 

XX в., был Р. Штейнер, видевший в Гете мистика, связанного с Орденом 

Розенкрейцеров
390
. Характерно, что сообщая о своем знакомстве с 

«профессором», Волошин называет его «самым гениальным из современных 

оккультистов, […], известным в литературе своими трудами о Гёте с 

эзотерической точки зрения» (ССВ, т. 9, с. 232). 

В трактовке Волошина вся пьеса предстает как символ пути человечества: 

«Уже много столетий тому назад» в Европе были избраны два рода «для того, 

чтобы в лице Акселя и Сары, их последних представителей» человечество 

преодолело «двойную иллюзию золота и любви». Критик подчеркивает, что 

судьбой героев руководит мастер Янус — «один из великих адептов, устроителей 

земли, правящих тайными путями человеческого духа»; в журнальной версии 

Волошин указывает на связь Януса «с оккультным Христианством Креста и 

Розы». Однако преодоление должно свершиться «свободным выбором» героев, а 

«замена слепого рока сознательным планом тайных устроителей человеческих 
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судеб вполне согласуется с тем высоким порядком идей, который раскрывает 

философская часть “Акселя”» (ССВ, т. 3, с. 10), — этим пассажем Волошин будто 

продолжает полемику с Л. Андреевым и «Жизнью человека». Избранники Януса, 

пройдя через отступничество (по Волошину, обязательное земное воплощение), 

становятся обладателями золота их предков и возносятся в «небо собственного 

бытия». Самоубийство героев трактуется как победа над реальностью, а вся драма 

прочитывается Волошиным как произведение об освобождении человеческого 

Духа. 

Кратко обрисовав в начале статьи фабулу «Акселя», чтобы «сразу ввести 

мысль читателя в грандиозный замысел» драмы (ССВ, т. 3, с. 9), Волошин далее 

уделяет внимание каждой из четырех частей. Как указывает Н.В. Тишунина, 

персонажи «Акселя» в первую очередь — «идеологические посылки, а не 

люди»
391
. Основой каждой части становится речь одного из персонажей, 

представляющего определенное мировоззрение. Оставив в стороне простые для 

понимания тезисы Каспара д’Ауерсперга, Волошин останавливается на 

рассуждениях Архидиакона (католическая истина), мастера Януса (оккультная 

истина) и Акселя — и для каждого из героев находит аналог в творчестве 

Достоевского: это великий инквизитор, Христос, Кириллов; при этом Волошин 

апеллирует к главе «Великий инквизитор» и монологу Кириллова вне романного 

контекста. Как и действующие лица драмы Вилье, названные герои — носители 

определенной идеи. Доминирование идейного начала в персонажах и становится 

исходной точкой сравнения. 

Внешне наиболее обусловлено, конечно, сопоставление первого действия 

«Акселя» (а точнее, ее основы — речи Архидиакона) с монологом великого 

инквизитора. Оба героя — католические священники, оба произведения «весят на 

весах совести душу исторического католичества» (ССВ, т. 3, с. 11). В речи 

Архидиакона «Вилье де Лиль-Адан с необоримой, чисто-католической 

диалектикой собрал самые неотразимые доводы надежды и раскрыл страшные 

бездны умной и жестокой веры, одушевлявшей римскую церковь» (ССВ, т. 3, 
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с. 13). Рассмотрев проповедь, произнесенную священнослужителем до 

пострижения Сары, Волошин переходит к «головокружительному сходству с 

великим инквизитором», которое начинается после отречения девушки, когда на 

место «церкви убеждающей» приходит «католицизм карающий и отлучающий» 

(ССВ, т. 3, с. 15). 

По мнению критика, «слова и формулы» заключительного монолога 

Архидиакона «как бы сосредотачивают в себе возбужденную и отрывистую речь 

Достоевского, растекшуюся на многих страницах» (Там же). Разумеется, вся 

сложная концепция инквизитора, все то, о чем старик инквизитор «девяносто лет 

молчал»
392

 не укладывается в тираду Архидиакона, но приводимый Волошиным 

ряд текстовых параллелей очень выразителен: оба священника говорят о 

человеческой свободе и о праве церкви распоряжаться свободой слабых 

мятежных людей. 

Выстраивая «логический чертеж» драмы, Волошин указывает, что ее 

ключевые идеи, прозвучав в первой части, претерпевают ряд «преображений и 

углублений» в речи каждого из героев. Истинная свобода — в отказе 

(освобождении) от земных привязанностей (свобод), — этот тезис развивается на 

протяжении всей драмы. Кроме того, «красной нитью» по всему Акселю 

проходит «идея о мечте, создающей и утверждающей реальности» (ССВ, т. 3, 

с. 13). (Отметим, что именно эта идея ложится в основу второй части статьи — 

создаваемой Волошиным «легенды о поэте»).  

Эти постулаты освещаются по-новому в словах мастера Януса, 

искушающего Акселя в третьей части. В самом деле, речи Архидиакона и мастер 

Януса, стремящихся внушить Саре и Акселю свои истины (католическую и 

оккультную), иногда почти дословно совпадают (цитаты приводятся в переводе 

Волошина (ССВ, т. 4)): 
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Архидиакон Мастер Янус 

Только сомневающийся остается 

со своей нерешительностью, которая 

становится пустым мигом его жизни. 

Он мыслит «анализировать», он 

копает могилу в своей душе и 

возвращается к небытию. […] Надо 

мыслить. Надо действовать. Мы не 

покоримся этому рабству: 

мыслить
393
. Сомневаться — значит 

тоже повиноваться ему (c. 104). 

Боги те, кто никогда не 

сомневается. 

Не теряй времени на сомнения в 

той двери, которая тебе 

раскрывается (c. 190). 

Разве тот, кто может выбирать — 

свободен? Нет, свободен только тот, 

кто, избрав безвозвратно, другими 

словами, не будучи в состоянии 

больше колебаться, этим поборол 

свои сомнения (c. 194). 

 Но кто из людей, когда наступит 

его час, не признает, что жизнь свою 

он расточил в горьких, никогда не 

осуществленных мечтах, в суетах, 

ею неудовлетворенных, в 

непрерывных разочарованиях, 

которые и не существовали в 

действительности, а только в его 

душе?… нам даже сознательно 

угодно предпочесть великую грезу о 

Боге смертельным лжам земли 

(c. 103). 

Иллюзия за иллюзию! А мы 

сохраним иллюзию Бога … (c. 104). 

Чем же живут живущие, как не 

миражами — дешевыми надеждами, 

которые не осуществляются 

никогда? (с. 194). 

[…] Ты — лишь то, что ты 

мыслишь, мысли же себя вечным. 

Узнай же раз и навсегда, что нет 

для тебя иной вселенной, чем твое 

собственное представление о ней 

(c. 197). 

 

Оба искусителя — приверженцы высшей, прекрасной иллюзии, 

противопоставленной суетным земным миражам, и этим одинаково отличаются 

от «человека здравого смысла» Каспара, пытающегося соблазнить Акселя 

ложными земными удовольствиями. Но несмотря на то, что оба героя 

(Архидиакон и Янус) высказывают идею, близкую самому Вилье, их положение в 

системе персонажей неравноценно. Это вызвано изначально двойственным 

положением мастера Януса, который выполняет одновременно две функции: 

являясь одним из искусителей, он в то же время — «устроитель человеческих 

судеб», все происходящее задумано и движется его волей. Отказавшись от истины 
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 В оригинале: «Nous sommes contraints à cet esclavage: penser» (ŒC, v. 2, p. 551) — «Мы 

принуждены к этому рабству: мыслить». 



 194 

мастера Януса, Аксель, тем не менее, в финале действует по заветам учителя. 

Архидиакон и мастер Янус задают героям один и тот же вопрос: «Принимаешь ли 

ты Свет, Надежду и Жизнь?» Вопрос этот для обоих риторический. Однако 

Архидиакон, получив от Сары вместо ожидаемого «да» отрицание, пытается 

прибегнуть к насилию, а мастер Янус, который не мог не предвидеть отречения 

Акселя, отпускает его искать собственный путь.  

Волошин, подмечая противоположность этих героев (точнее, католичества 

и оккультизма, от имени которых они действуют) «в своем отношении к 

индивидуальности», переносит ситуацию на «Великого инквизитора»: «Если 

Архидиакон является носителем принципа великого инквизитора, то мастер Янус 

является выразителем тех идей божественной свободы, которые несет Христос в 

поэме Ивана Карамазова» (ССВ, т. 3, с. 17, 18). В призывах Януса к 

освобождению духа Волошин видит «развитие текста “Omnis Christianus Cristus 

est”, уроненного как бы мимоходом в первом действии» (Там же). Как и Христос, 

мастер Янус для Волошина — идеальный Учитель, помогающий ученику обрести 

собственный путь к Истине, вспомнить о своем божественном начале. В 1904 г. 

поэт записывает в дневнике: «Проповедь даёт созревший плод — чужой. А в 

душе надо только зерно, из которого может вырасти дерево, которое принесёт 

этот плод» (ССВ, т. 7, кн. 1, с. 161). Спустя несколько лет эта мысль повторяется 

уже с апелляцией к «Акселю»: «А относительно того, что можно подарить 

человеку: своей истины — никакой. Мастер Янус в “Акселе” говорит: “Я не учу – 

я пробуждаю”. Нельзя подарить цветка, а только семя» (Из письма к 

Ю.Л. Оболенской от 25 ноября 1913 г.; ССВ, т. 10, с. 71). 

Избранники Януса оказываются отступниками: ради «сладости земной 

жизни», «земного золота» Сара отрекается от «идеала Божественного», а Аксель 

— от «высшего посвящения». Эти отречения, благодаря которым герои получают 

возможность воплотиться «в мире тесных человеческих страстей», в трактовке 

Волошина являются обязательным условием будущего духовного возвышения. 

Встреча в усыпальнице Ауерспергов — испытание на пути восхождения духа, 

дарующее осознание, что «свобода на самом деле только освобождение». Герои 
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становятся обладателями вожделенного золота, при этом Волошин, как и в 

предыдущей статье, подчеркивает глубину этого символа для Вилье: «Это 

золото, которое Вилье носит скрытым в глубине души, звучит и сверкает на 

каждой странице, им написанной, это неистощимые сокровища, это вся полнота 

жизни и власти, это величие деяния, это Слава, это скиптр всемирной империи, 

это мечта — геральдическое солнце вселенной, восходящее над развалинами 

реального мира» (ССВ, т. 3, с. 20) [курсив автора]. Обладание золотом, по 

Волошину, становится эквивалентом обладания мечтой, а сама «полнота мечты» 

уже исключает ее последующее осуществление в реальности. В такой трактовке 

соединились представление о золоте как символе высшей духовности и 

размышления о связи ментального действия (мысли, слова, мечты) с 

непосредственным «деянием». 

На апогее возможностей герои «должны изназвать всю землю, как Адам и 

Ева животных, должны перечислить все имена, имеющие заклинательную власть 

над душой человека» (ССВ, т. 3, с. 21). Глагол «изназвать» (в первой версии 

статьи — «назвать») не однажды встречается в творчестве Волошина и, как 

правило, связан с магической силой имени. По словам И.Г. Киреевой, «к концу 

1900-х гг. магия творчества для него [Волошина] заключается в том, чтобы найти 

“свое освобождающее слово для каждой вещи”»
394
. Аналогичное замечание 

находим в письме к И. Анненскому: «назвав все вещи мира сего их собственными 

именами, поэзия расколдует мир вещества» (ССВ, т. 9, с. 423)
395
. В контексте 

статьи колдовство двунаправлено: освобождая плоть земли, герои и сами 

освобождаются от «заклинательной власти» вещей. Однако бытие слова уже 

исключает возможность его воплощения (Ср. в работе «Horomedon»: «Слово не 
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 Киреева И.Г. Особенности отражения символистской идеи теургичности в волошинских 

текстах // Творчество Максимилиана Волошина: Семантика. Поэтика. Контекст: Сб. статей. М.: 

Азбуковник, 2009. С. 17. 
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 Ср. в стихотворении «Подмастерье»: «Что всюду — и в тварях, и в вещах томится / 

Божественное слово / Их к бытию призвавшее / Что ты — освободитель Божественных имен / 

Пришедший изназвать всех духов—узников, увязших в веществе» (ССВ, т. 1, с. 218). Об этом 

же — в письме к Ю.Ф. Оболенской: «Ведь искусство есть нахождение настоящих 

наименований для окружающих нас вещей. Назвать по имени — значит расколдовать вещь от 

ее плена в материи: выявить радость, в ней заключенную» (ССВ, т. 10, с. 46). 
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есть ли деяние, спасенное в самой сущности его, деяние, которому я не дал 

расточиться в напрасном свершении» (ССВ, т. 6, кн. 1, с. 303)). Именно поэтому в 

ответ на описанные Сарой красочные картины будущего, Аксель утверждает: 

«Наше бытие переполнено, мы истощили будущее» […] «Ты мыслила эти 

великолепия? Так довольно. Не гляди на них» (ССВ, т. 3, с. 21, 23)
396

. В статье 

«Horomedon» волошинская трактовка финала драмы проясняется через 

отношение к творчеству: «Пусть другие, усомнившиеся вместе с Фаустом в 

подлинности текста “В начале было слово”, исправляют: “В начале было 

деяние”... […] — я же выбираю не Деяние, а слово, и восклицаю вместе с 

Акселем: “Я слишком много думал, чтобы унизиться до действия! ”» (ССВ, т. 6, 

кн. 1, с. 304). 

В последней части в финальном монологе Акселя «в третий раз в 

окончательном синтезе индивидуального порыва повторяется то, что было 

высказано догматически в налагающих католических текстах и в освобождающих 

эзотерических откровениях Януса» (ССВ, т. 3, с. 22). Герои отвергли готовые 

догматы учителей для того, чтобы «та же самая истина выросла из самых глубин 

их сознания, потрясенного любовью и радостью, и этим стала личной и 

безусловной» (Там же). В сущности, диалог Акселя и Сары отражает диалог 

Януса и Акселя, но теперь уже юноша убеждает возлюбленную отказаться от 

мишуры жизни, а Сара — хоть и недолго — пытается защитить землю с ее 

радостями. «Аксель не имеет ничего общего с героями тех современных драм, 

которые, по примеру Гауптмана и Ибсена, восклицают в конце пятого акта: 

“Солнце! Солнце!”, вкладывая в этот древний, но литературою ныне истертый 

символ, наивный порыв своей страстной, но не сознавшей себя души. Акселево: 

“мне довольно солнца...” звучит глубже, тверже, благороднее и правдивее, потому 

что это слова человека, в себе самом несущего свое солнце и которому не нужны 
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отношению к мечте, и воспроизведение ее слабо и бледно» (Запись от 10 августа 1904 г.; ССВ, 

т. 7, кн. 1, с. 165). 
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восходы никаких солнц внешнего мира» (ССВ, т. 3, с. 23), — сопрягаясь со 

строками стихотворения Волошина «Солнце»
 397

, написанного в 1907 г., этот 

пассаж отсылает к «теософской концепции существования двух солнц — Солнца 

земного и Солнца Вечного, духовного, являющегося источником высшей 

мудрости. […] В трактате “Секретные символы Розенкрейцеров” Франц Хартман 

определяет алхимическое солнце как “символ Мудрости, Центр Силы или Сердце 

вещей… Каждое живое существо содержит внутри себя центр жизни, который 

может вырасти до Солнца…”»
398
. Герои драмы проходят путь постепенного 

духовного взросления и поднимаются на такую ступень, за которой может 

последовать только «уход в небо собственного бытия» — смерть (толкуемая, 

возможно, в антропософском ключе — как переход на очередную ступень 

жизненного цикла человечества). 

В поисках параллели к самоубийству героев Волошин вновь обращается к 

Достоевскому: «Самоубийство Акселя по своему внутреннему смыслу подобно 

самоубийству Кириллова» (ССВ, т. 3, с. 23). Подобно, так как в основе его таится 

осознание собственной божественности, хотя это осознание для героев Вилье 

вовсе не значит отрицания Бога, которое так оглушило Кириллова. «Сознать, что 

нет бога, и не сознать в тот же раз, что сам богом стал — есть нелепость, иначе 

непременно убьешь себя сам. Если сознаешь — ты царь и уже не убьешь себя сам, 

а будешь жить в самой главной славе. Но один, тот, кто первый, должен убить 

себя сам непременно, иначе кто же начнет и докажет?»
399

, — мысль, движущая 

Кирилловым совсем не соотносится с гордым презрением Акселя к земной суете, 

с его заветом человечеству: «Ветхая земля, я не построю замка мечты моей на 

твоей неблагодарной почве. […] Пусть род человеческий, разубедившись в своих 
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суетных химерах, в своих суетных разочарованиях и во всех обманах, что 

ослепляют глаза, засветившиеся для того, чтобы угаснуть […], — да, пусть 

покончит с нею, равнодушно покинув ее, по моему примеру, не сказавши ей даже 

прощального слова» (ССВ, т. 4, с. 233). Однако в этом несходстве Волошин видит 

не качественное отличие, а разницу в степени духовного самосознания, разные 

ступени одной лестницы: «Кириллов — это первый младенческий лепет сознания, 

Аксель же завершение, увенчание огромной исторической культуры, расцветший 

цветок целой расы, последний удар ступни, которым человечество, заканчивая 

свой танец, отталкивает ненужную больше землю» (ССВ, т. 3, с. 24—25). 

«В этом соответствии Кириллова и Акселя таится много предопределений 

для русского духа» (ССВ, т. 3, с. 24) — совсем не случайно сопоставление героев 

приводит Волошина к проблеме национальных особенностей. Этот переход 

обусловлен внутренней логикой Волошина, для которого Достоевский был, 

прежде всего, «выразителем русского духа — противоречивого и трагического в 

своей сущности»
400
. Продолжение размышлений о глубинных национальных 

отличиях можно найти в статье, посвященной постановке «Братьев 

Карамазовых»: «Славянская душа трагична в своей сущности. Сравните ее с 

душою других европейских рас: она отличается от них и глубиною своих эмоций, 

и напряженностью совести, и остротой трагических противоречий. […] Во всем, 

что касается методического напряжения воли и последовательного логического 

мышления, — русские ниже европейцев. Но их мир душевных переживаний 

бесконечно глубже и полнее. И это свойство не только национальной молодости, 

но и самого характера славянской души» (ССВ, т. 5, с. 204). 

Отражением особенностей национального характера и являются 

выделяемые Волошиным стилистические различия драмы Вилье и романов 

Достоевского; отрывочность, сбивчивость, с которой герои русского романиста 

высказывают свои заветные, мучительно выношенные мысли, противопоставлены 

отточенным фразам французского автора: «Вилье де Лиль-Адан находит те слова 
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и формулы, которые как бы сосредотачивают в себе возбужденную и отрывистую 

речь Достоевского, растекшуюся на многих страницах» (ССВ, т. 3, с. 15). 

«Смутным и сбивчивым лепетом кажутся эти слова Кириллова рядом с 

великолепными, точными, божественно ясными формулами Акселя» (ССВ, т. 3, 

с. 24). 

 Сходство персонажей теряется при сопоставлении их художественного 

воплощения: «Кириллов реальный и живой человек, один из живущих ликов 

русской жизни, Аксель — герой, отвлечение, идеал — только символ» (ССВ, т. 3, 

с. 25), фигура Архидиакона «имеет над “великим инквизитором” художественное 

преимущество реалистической сжатости и конкретности характера» (ССВ, т. 3, 

с. 16). Думается, дело вовсе не в «преимуществе» одного над другим, а в том, что 

представители разных художественных систем, Достоевский и Вилье, совершенно 

расходятся в средствах выражения. Описанная Волошиным обратная 

пропорциональность («По отношению к Кириллову он [Аксель] такое же 

отвлечение, как великий инквизитор есть тоже только отвлечение по сравнению с 

Архидиаконом» (ССВ, т. 3, с. 25)) следует прежде всего из того, что на разных 

полюсах отвлеченности оказываются Кириллов (действительный герой романа, 

создание Достоевского) и инквизитор (герой поэмы, создание Ивана Карамазова): 

они и задуманы, и воплощены автором совершенно различно. Что касается 

персонажей Вилье, сложно согласиться с Волошиным, в оценке которого 

Архидиакон наделен «самыми реальными психологическими чертами» (ССВ, т. 3, 

с. 16): священнослужитель, как и прочие действующие лица «Акселя», — прежде 

всего носитель определенной идеологии, а не психологически прописанный 

герой. 

 Для обоих писателей важна философская составляющая творчества — 

благодаря этому Волошин и находит точки соприкосновения. Проводимые им 

аналогии лежат в идейной плоскости, дополняясь — за исключением случая 

«мастер Янус – Христос» — внешними (обстановочными или сюжетными) 

соответствиями. По сути, критик сближает созданных писателями-мыслителями 

героев-«носителей идей». Однако Волошин не проговаривает различие, на наш 
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взгляд, очень существенное: выбранные им герои Достоевского — приверженцы 

собственных, рожденных долгими раздумьями теорий, персонажи Вилье — 

изначально символы определенного мировоззрения, конфликт этой «абсолютно-

статичной» пьесы строится на столкновении философских позиций героев
401

, что 

придает поэтике «Акселя» акцентированно символистское качество.  

Привлечение героев Достоевского не только приближают пьесу к русскому 

читателю, не только позволяют воспринять персонажей в определенном ракурсе, 

но и усиливают собственно волошинский вектор восприятия драмы. Анализируя 

«Акселя», Волошин неслучайно обращается именно к «логическому чертежу 

трагедии» — не столько в пространных монологах, сколько в самом развитии 

действия критик находит близкую для себя идею: «бессознательный, слепой, но 

личный путь» к истине важнее и вернее объективных догматов (ССВ, т. 3, с. 19). 

«Догматизм, холодная объективность истины, требующая веры в себя — ложь для 

души ищущей, но еще не нашедшей себя в ней. Правда только то, что вырастает 

из глубин духа, как подводное растение» (ССВ, т. 3, с. 22) — этот тезис, 

сформулированный при анализе драмы, определяет отношение Волошина к 

любым учениям. Так, неприемлем для него догматизм последователей Штейнера, 

в которых поэт видел «людей “изнасилованных истинами”» (письмо к 

Ю.Л. Оболенской от 21 – 25 октября 1913 г.; ССВ, т. 10, с. 47). Подобные мысли 

отразились и в лирике поэта: 

 

Принявший истину на веру —  

Ею слепнет. 

Вероучитель гонит пред собой 

Лишь стадо изнасилованных правдой: 

Насилье истиной 

Гнуснее всех убийств. 

(Бунтовщик. 1923) (ССВ, т. 2, с. 34). 

 

                                                 
401

 Тишунина Н.В. Указ. соч. С. 90, 91. 
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Сквозь призму познаний в эзотерике оккультная драма Вилье 

прочитывается как произведение об освобождении человеческого духа. При этом 

последовательно проведенное сопоставление героев драмы с героями 

Достоевского позволяло оспорить приятие различных учений как готовых 

доктрин, подчеркнуть важность собственного пути к истине. 

Завершением мысли о заведомой невозможности реализовать высказанное в 

слове становится формула «Творчество всегда есть избрание того, что могло быть 

и уже не случится в жизни» (ССВ, т. 3, с. 25), в подтверждение которой Волошин 

рассказывает о жизни самого Вилье де Лиль-Адана. 

Продолжая миф о Вилье, созданный в рецензии 1908 г., Волошин 

«главными чертами» автора «Акселя» называет «царственное утверждение 

лазурной мечты, грезу о золоте, которой жила его фантазия, и устремление к 

запредельному» (ССВ, т. 3, с. 26). По сравнению с предыдущей статьей, в 

«Апофеозе мечты…» Волошин большее внимание уделяет биографии Вилье, 

основываясь на книге Понтависа де Гессея и приводя развернутые цитаты из 

Малларме, А. Франса и Ф. Кальметта. Кроме того, некоторые фрагменты 

очевидно восходят к дневниковым записям Р. Гиля, хотя Волошин использует 

отнюдь не все приведенные в дневнике сведения. Любопытные события из жизни 

писателя критик стремится представить в двойном измерении: «реальности духа» 

— эпизоды, раскрывающие неординарное воображение и блестящее остроумие 

Вилье, и «реальности здравого смысла» — случаи, свидетельствующие о 

безвестности и неустроенности писателя. 

Особенностью статьи становится сопоставления французского автора с 

героем его драмы: «Если мы станем искать в жизни прототипа Акселя, то это 

будет, конечно, сам Вилье де Лиль-Адан. Трагедия эта — и автобиография и 

исповедь […]» (ССВ, т. 3, с. 25). Теперь Волошин не просто констатирует 

аристократизм Вилье де Лиль-Адана — в соответствии с сюжетом «Акселя» 

критик указывает, что «великий род» Вилье был избран «тайными устроителями 

человеческих жизней еще во времена крестовых походов»: «нужны были все 

десятки поколений этого рода, пронизавшего своею волей историю старой 
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Франции, чтобы на самой вершине своей пирамиды в середине девятнадцатого 

века воздвигнуть одного поэта». В блистательном появлении Вилье среди 

парнасцев (критик приводит ту же выдержку из воспоминаний Малларме, что и 

ранее в рецензии) Волошин видит «мгновение […] которое было равно 

царственному мигу последнего акта “Акселя”» (ССВ, т. 3, с. 28). Если в «Руси» 

критик представлял читателю «непризнанного гения», то в «Апофеозе мечты…» 

Вилье явлен воплощением истинного Поэта. Именно с таким его «ликом» связаны 

выделенные в статье особенности его личности и судьбы: глубокое одиночество, 

жизненная неустроенность («библейская бедность»), страсть к созданию легенд и 

мистификаций, верность Мечте. Важным смысловым акцентом статьи становится 

утверждение права поэта видеть происходящее иначе, чем окружающие, 

мысленно преображать действительность, что отнюдь не мешает ему понимать 

«внешний мир» «в самых глубинных и непреходящих устоях своих» (ССВ, т. 3, 

с. 32). 

Важная роль, которую в тексте Волошина играет комплекс понятий 

Иллюзия-Мечта-Легенда-Мистификация, наталкивает на мысль, что работа над 

переводом «Акселя» и статьей, посвященной судьбе французского автора, 

биография которого проникнута легендами и мистификациями, стала одним из 

факторов, повлиявших на рождение Черубины де Габриак — известнейшей 

мистификации «серебряного века». 

§ 3.5. Черубина де Габриак 

Феномен Черубины — и как яркий пример жизнетворческих экспериментов 

эпохи, и как событие, затронувшее судьбы отнюдь не второстепенных 

представителей культуры «серебряного века», — закономерно заслуживает 

внимания литературоведов. История мистификации, взбудоражившей весь 

литературный Петербург, в общих чертах восстанавливается благодаря мемуарам 

вольных и невольных ее участников
402
. Начавшаяся в сентябре 1909 г. 

                                                 
402

 См.: Волошин М.А. Воспоминания о Черубине де Габриак (ССВ, т. 7, кн. 2, с. 451—471) ; 

Дмитриева Е.И. Исповедь // Черубина де Габриак. Исповедь / Сост. В.П. Купченко, М.С. Ланда, 
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мистификация длилась около двух месяцев, на протяжении которых редактор 

«Аполлона» С.К. Маковский получал от таинственной аристократки русско-

французского происхождения стихи и письма и почти ежедневно разговаривал с 

ней по телефону. «Удивительный» голос, обвороживший Маковского, 

принадлежал Елизавете Дмитриевой
403
, письма сочинял М. Волошин, стихи 

«писала только Лиля», хотя киммерийский поэт, безусловно, был причастен к их 

созданию
404
. С течением времени к исходным данным добавлялись новые 

подробности, персонажи, события. В середине ноября стало известно, что под 

маской Черубины де Габриак скрывалась Е.И. Дмитриева. 

Помимо реальной подоплеки событий современных исследователей 

интересуют мотивы, движущие М.А. Волошиным и Е.И. Дмитриевой при 

создании мистификации, и тесно связанная с этим проблема механизма творения 

мифа
405
. В то же время сама поэзия Черубины как часть творчества 

Е.И. Васильевой (Дмитриевой) все чаще становится объектом исследовательского 

внимания
406
. В призме нашей темы эти аспекты получают дополнительное 

освещение. 

Под именем Черубины де Габриак в «Аполлоне» было опубликовано две 

поэтические подборки: в № 2 1909 г. (12 стихотворений) и — уже после 

                                                                                                                                                                       

И.А. Репина. М.: Аграф, 1998. С. 273—276 ; Маковский С.К. Черубина де Габриак // 

Маковский С.К. Портреты современников. Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1955. С. 333—

358 ; Толстой А.Н. Н. Гумилев // Николай Гумилев в воспоминаниях современников. М.: Вся 

Москва, 1990. С. 38—44.  
403

 В 1911 г. Е.И. Дмитриева вышла замуж за В.Н. Васильева и сменила фамилию. Мы 

указываем первую фамилию. 
404

 «В стихах Черубины я играл роль режиссера и цензора, подсказывал темы, выражения, давал 

задания, но писала только Лиля. […] Если в стихах я давал только идеи и принимал как можно 

меньше участия в выполнении, то переписка Черубины с Маковским лежала исключительно на 

мне» (Волошин М.А. Воспоминания о Черубине де Габриак. ССВ, т. 7, кн. 2, с. 456, 458). 
405

 См., например: Ланда М.С. Миф и судьба // Черубина де Габриак. Исповедь. М.: Аграф, 

1998. С. 5—44 ; Цурган Т.Ф., Устюжин И.Б. Сотворение Черубины: попытка реконструкции // 

XVII Волошинские Чтения. Международная научно-практическая конференция «ВСЕЛЕННАЯ 

CВОБОДЫ И ЛЮБВИ...». Симферополь: Антиква, 2016. С. 178—184. 
406
См., напр.: Листопад А.В. Творчество Е.И. Дмитриевой: особенности художественного мира 

и своеобразие духовного поиска: дис. … канд. филол. наук. М., 2008. 250 с. ; Павельева Ю.Е. 

Образ лирической героини поэзии М.А. Лохвицкой: поэтика на стыке классики и модернизма. 

М.: МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2014. 236 с. 
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разоблачения — в № 10 1910 г. (13 стихотворений)
407
. Одновременно с первой 

подборкой в журнале появилась статья Волошина «Гороскоп Черубины де 

Габриак», в которой критик развивал и закреплял миф о Черубине. Волошин 

возводит творческую родословную поэтессы к Вилье де Лиль-Адану и Барбе 

д’Оревильи; при этом и замечания критика, касающиеся связи таланта Черубины 

с поздним французским романтизмом, и сделанное в заключение пророчество 

«золотого, неверного и нерадостного дара — славы» (ССВ, т. 6, кн. 1, с. 266) 

отсылает нас к волошинской рецепции судеб «подземных классиков», в 

частности, жизненного пути Вилье де Лиль-Адана. Характеризуя творчество 

Черубины де Габриак, Волошин сравнивает лирическую героиню ее поэзии с 

двумя «предшественницами»: св. Терезой Авильской и Сарой де Моперс, 

героиней «Акселя». В научной литературе рассматривалась связь образа 

Черубины с Терезой Авильской
408
, чему отчасти способствуют воспоминания 

Волошина, в которых он подчеркнул испанские корни создаваемого мифа: «Мы 

сделали Черубину страстной католичкой, т<ак> к<ак> эта тема еще не была 

использована в тогдашнем Петербурге. […] Затем решили внести в стихи 

побольше Испании. […] Кроме того, необходима была преступно-католическая 

любовь к Христу» (ССВ, т. 7, кн. 2, с. 456—458). Ко второму — литературному — 

прототипу, восходящему к французским интересам Волошина, исследователи 

обращаются реже, упоминая лишь некоторые, бросающиеся в глаза черты 

сходства Черубины с героиней Вилье (благородное происхождение, заключение в 

монастыре, мрачная красота
409
). Мы не возьмемся утверждать, как Т.Ф. Цурган и 

И.Б. Устюжин, что в 1909 г. Сара де Моперс была для Волошина «образом 

                                                 
407

 Написано, однако, было больше. Все известные на сегодняшний день стихотворения 

«Черубины де Габриак» опубликованы в книге «Черубина де Габриак. Исповедь» (М.: Аграф, 

1998). В публикации встречаются разночтения с напечатанными в «Аполлоне» текстами. 
408

 Отмечая интерес Е.И. Дмитриевой к «испанской мистичке» еще в «дочерубининскиий» 

период, М.С. Ланда указывает на биографические детали и черты характера, унаследованные 

мнимой петербургской поэтессой от знаменитой святой, а также выявляет отдельные мотивы 

лирики Черубины, восходящие к «Жизнеописанию» Терезы Авильской. В частности, книга св. 

Терезы стала одним из источников имени «Черубина». См.: Ланда М.С. Указ. соч. С. 20—27. 

Также см.: Палачева В.В. Родословная Черубины де Габриак // Русская литература в XX веке: 

имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 9: «Отцы» и «дети» в русской литературе XX века. 

Томск: Изд-во ТГУ, 2008. С. 3—20. 
409

 См.: Палачёва В.В. Указ. соч. С. 12 ; Цурган Т.Ф., Устюжин И.Б. Указ. соч. С. 182. 
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истины, света и любви», однако отметим, что, отвечая в это время на 

тургеневскую анкету, поэт называет Сару своей любимой героиней (ССВ, т. 7, 

кн. 2, с. 285). В образе Черубины явственно проступают черты возлюбленной 

Акселя, а в лирике мифической поэтессы звучат отголоски и самой драмы, и 

работ Волошина о Вилье
410

. 

Соединяя имя Черубины де Габриак с именами Барбе д’Оревильи и Вилье 

де Лиль-Адана и называя всех троих поэтами, рожденными под «Созвездием 

Сна», Волошин указывает: «они — обладатели сказочных сокровищ, утративших 

ценность; они владетели престолов и корон, которых больше нет на земле» (ССВ, 

т. 6, кн. 1, с. 262). Ср. в «Апофеозе…»: «Царственные сокровища Вилье в 

реальной, литературной жизни Парижа были подобны тем заговоренным кладам, 

которые, раскрытые в полночь, ослепляют кладоискателя блеском золотых монет, 

а днем оказываются черепками битой посуды» (ССВ, т. 3, с. 29). Мотивы, 

связанные с несуществующими царствами и призрачными сокровищами, 

появляются в «портретном» (по позднейшему определению Волошина) 

стихотворении: 

С моею царственной мечтой  

Одна брожу по всей вселенной,  

С моим презреньем к жизни тленной  

С моею горькой красотой.  

 

Царицей призрачного трона  

Меня поставила судьба…  

Венчает гордый выгиб лба  

Червонных кос моих корона. 

[…] 

(Аполлон [Литературный альманах]. 1910. № 10. С. 3). 

 

Выражение «царственная мечта» характеризует героиню — обладательницу 

этой мечты (подобно ей Аксель говорит Саре: «Зачем пытаться […] преклонить 

                                                 
410

 Большинство рассматриваемых нами стихотворений Ю.Е. Павельева соотносит с поэзией 

М. Лохвицкой, считая Е. Дмитриеву «прямой наследницей» старшей современницы и отмечая 

«пересечения тем, мотивов и способов создания образа лирической героини» в их лирике 

(Павельева Ю.Е. Указ. соч. С. 184). Однако – при всей справедливости указаний на близость 

художественных миров двух поэтесс – соположение с творчеством Вилье также кажется 

правомерным и значимым. 
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наши столь царственные желания перед компромиссами всех мгновений» (ССВ, 

т. 4, с. 228) — и одновременно содержит утверждение царственной власти мечты 

над реальностью. 

В обеих работах, посвященных творчеству Вилье де Лиль-Адана, Волошин 

приводит цитату из воспоминаний Малларме о писателе: «никто не явил в это 

мгновение юности […] то сверкание мысли, которое навсегда отмечает грудь 

бриллиантом Ордена Одиночества. То, чего хотел действительно этот пришелец, 

было […]: царствовать. Когда газеты заговорили о кандидатуре на свободный 

престол, — то был престол Греции, — не посмел ли он предъявить немедленно 

свои права на него, опираясь на царственных своих предков? […] И этот 

претендент на все царственные венцы не избрал ли, прежде всего, своего престола 

между поэтами?» (ССВ, т. 3, с. 27—28). К упомянутой в приведенном отрывке 

истории с греческим престолом в статье «Апофеоз мечты…» критик обращается 

еще дважды. Выстраивая «двойную биографию» французского писателя, он 

упоминает о притязаниях на власть в Греции в «Реальностях духа», а затем в 

«Реальностях здравого смысла» выясняет подоплеку легенды, в основу которой 

легла мистификация — сделанное приятелем-врагом Вилье ложное объявление в 

газете, которому сам писатель поверил. Для поэта, одной из главных черт 

которого Волошин назвал «царственное утверждение лазурной мечты», все 

реальные царства оказываются призрачными, но ему остается его истинное 

царство — мечта, благодаря которой он возвышается и властвует над 

действительностью. 

Обобщая поэзию и мемуары, М.С. Ланда так характеризует облик поэтессы: 

«Черубина происходит из древнего и богатого рода крестоносцев. Ее отец — 

уроженец Южной Франции, а мать — русская. Она воспитывается в католическом 

монастыре в Толедо. […] она обладает страстным и независимым характером. 

Один из главных мотивов ее стихов — рыцарская любовь и походы крестоносцев. 

[…] Черубина необыкновенно красива и проводит жизнь взаперти в замке по воле 

своей семьи, которая с кастильской строгостью заботится о ее репутации»
411

. 

                                                 
411

 Ланда М.С. Указ. соч. С. 23. 
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Создавая романтический образ таинственной поэтессы, Волошин и 

Дмитриева позаботились о его внешних атрибутах: древнее происхождение 

подчеркивалось гербом (стихотворение «Наш герб») и девизом («скорбный и 

грозящий» девиз Vae victis, которым были запечатаны письма Черубины 

упоминается в «Гороскопе…» Волошина). Внимание к этим деталям, вызванное, 

по позднейшему признанию Волошина, стремлением «окончательно очаровать» 

Маковского, на наш взгляд, напрямую связано с работой над «Акселем», в 

котором эти романтические атрибуты имеют сюжетообразующую функцию. 

Девиз Сары в финале становится заклинанием, открывающим доступ к 

сокровищам, а диалог Настоятельницы и Архидиакона о «более, чем странном» 

гербе князей де Моперс — ключевой эпизод, намекающий на дальнейшее 

развитие событий и одновременно подсвечивающий их древнюю 

предопределенность:  

«Настоятельница. Это гербы!... Где я их видела? Восточный гербовый 

щит, который поддерживают эти необычайные золотые сфинксы... Эти 

герцогские перья... […] Голубые — с Адамовой крылатой головой, серебряной; 

такое же семизвездие посередине; с девизом на буквы имени […]. 

Архидиакон. […] Это действительно герб Моперсов, который они 

странным образом разделяют с некоей германской ветвью знатного австро-

венгерского рода графов Ауерспергов. […] Дело идет об одном рассказе времен 

рыцарства и крестовых походов, в котором чудесное преобладает над реальным. 

Вот: главы обеих этих фамилий были в одно и то же время, оказывается, 

посланниками, один Франции, другой Германии, при египетском султане […]. И 

один “Маг”, который присутствовал в тайном совете египетского властелина, 

сумел убедить обоих рыцарей заменить этими таинственными золотыми 

сфинксами двух львов, поддерживавших их общий герб» (ССВ, т. 4, с. 91). 

Следуя за логикой драмы, Волошин и в характеристике ее автора 

обращается к геральдическим знакам его рода: «Герб Вилье де Лиль-Аданов, 

подобно гербам Ауерспергов и Моперсов, тоже несет в себе пророчество и 

указание: это лазурная голова с такою же десницей на золотом поле, овитом 
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складками горностаевой порфиры и девиз: “Va oultre!” [“Иди до предела!” 

(франц.)]» (ССВ, т. 3, с. 26). 

Герб в стихотворении Черубины не просто странен, он не определен. Это 

скорее метафора, чем описание реальной вещи: 

Наш герб 

Червленый щит в моем гербе,  

И знака нет на светлом поле.  

Но вверен он моей судьбе,  

Последней — в роде дерзких волей…  

 

Есть необманный путь к тому,  

Кто спит в стенах Иерусалима,  

Кто верен роду моему,  

Кем я звана, кем я любима; 

 

И — путь безумья всех надежд,  

Неотвратимый путь гордыни; 

 В нем — пламя огненных одежд  

И скорбь отвергнутой пустыни… 

 

Но что дано мне в щит вписать?  

Датуры тьмы, иль розы храма? 

Тубала медную печать  

Или акацию Хирама? 

(Аполлон [Литературный альманах]. 1909. № 2. С. 5). 

 

 Как главы фамилий в драме Вилье, заменившие львов на сфинксов, 

лирическая героиня, выбирая свой герб, выбирает жизненный путь. В то же время 

она — последняя представительница рода, как и Сара де Моперс, девиз которой: 

«Macte Animo! Ultima PERfulget Sola» [Смелей! Последняя [звезда] сияет одна 

(лат.)]
412
. («Вещие слова, если Господу будет угодно: Сара — последняя в роде 

князей де Moпepc», — говорит Настоятельница (ССВ, т. 4, с. 90)). Отметим, что в 

                                                 
412

 Перевод с латинского языка О.В. Бударагиной; приводится по Собранию сочинений 

Волошина. 
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статье «Апофеоз мечты…» сам Вилье де Лиль-Адан назван Волошиным 

«последним представителем» «великого исторического рода»
413

. 

В Саре де Моперс воплощается излюбленный тип идеальной героини Вилье 

де Лиль-Адана: она обладает абсолютной, но трагичной красотой; искренне 

верующая, она проводит дни и ночи в библиотеке монастыря, изучая 

манускрипты розенкрейцеров; под ее внешней бестрепетностью скрывается 

«пламенеющая душа», при этом ее непомерная гордыня сочетается с простотой и 

даже добротой, а страстность и чувственность — со скромностью и целомудрием. 

Эту двойственность выявил в своем «Гороскопе» Волошин, указывая, что Сара де 

Моперс и Черубина де Габриак рождены «под сочетанием Венеры и Сатурна»
414

: 

«Венера свидетельствует о великодушии, приветливости и экспансивности; 

Сатурн сжимает их кольцом гордости, дает характеру замкнутость, которая может 

быть разорвана лишь страстным, всегда трагическим жестом» (ССВ, т. 6, кн. 1, 

с. 261). В описании внешности, которой Волошин наделяет Черубину, 

преобладают характерно романтические черты: «рожденные под этим сочетанием 

отличаются красотой, бледностью лица, особым блеском глаз. Они среднего 

роста. Стройны и гибки. Волосы их темны, но имеют рыжеватый оттенок»
415

 (Там 

же. С. 262). На протяжении всей драмы Вилье подчеркивается «чрезмерная» 

красота Сары, ее смертельная бледность, сияющие глаза, гибкие движения. 

«Горькая» красота Сары и Черубины опасна для приближающихся к ним: «Увы! 

И цветы и дети умирают в моей тени» (ССВ, т. 4, с. 214), — восклицает Сара. «Но 

                                                 
413

 Очевидно, концепция «увенчания рода», «вершины пирамиды» была для критика так важна, 

что он лишь мельком упоминает о существовании сына писателя — Виктора, хотя в дневнике 

Волошина сохранились интересные записи воспоминаний Рене Гиля об отношении Вилье к 

своему ребенку. 
414

 Отметим, что в своем «Гороскопе…» Волошин двоит все, касающееся Черубины: называет 

две влияющие на нее планеты (Сатурн и Венера), двух родственных авторов (Барбе д’Оревильи 

и Вилье де Лиль-Адан), двух девушек-прототипов (Сара де Моперс и св. Тереза), указывает на 

связь с двумя странами каждого из двух «миров»: западного (Испания и Франция) и восточного 

(Персия и Палестина). Возможно, этот прием соотносится и с внутренней противоречивостью 

героини, и с мотивом двойничества, очень важным в лирике Черубины де Габриак. 
415

 В лирике Черубины описание внешности героини дается намного тоньше, через детали: 

«нежные кисти рук», «тонкий рот», «синие нежные жилки на бледных руках», рыжие волосы 

(«алые волосы», «червонные косы»). 
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я одним усталым взглядом / Гублю ненужные цветы»
416

, — вторит Черубина. 

Случайной жертвой губительной красоты Сары становится юная монахиня сестра 

Алоиза:  

«Настоятельница. И посмотрите, мой отец, до каких пределов 

простирается соблазнительная власть этой девушки! Необычайная красота 

мадемуазель Сары де Моперс глубоко поразила сестру Алоизу: она стала 

молчаливой, как бы ослепленной. 

Архидиакон. […] Остерегайтесь! Это нечто вроде древней порчи!» (ССВ, 

т. 4, с. 96). 

Последнее слово подводит нас к стихотворению Черубины, которое, 

несмотря на то что в основе его лежит фольклорный образ, явственно 

перекликается со страстным монологом Сары. Оба текста пронизаны мотивом 

властной, почти смертоносной чувственной любви: 

Ср.: 

Вилье де Лиль-Адан. «Аксель». Монолог 

Сары. 

Черубина де Габриак. «Лишь раз один, как 

папоротник, я…» 

Все ласки других женщин не стоят 

моих жестокостей! Я самая мрачная из всех 

девушек. Мне кажется, что я помню иногда, 

как я соблазнила ангелов. […] 

Дай соблазнить тебя! Я научу тебя 

удивительным словам, которые пьянят, как 

вина Востока! Я могу усыпить тебя 

ласками, которые убивают: я знаю тайну 

неистомных наслаждений, упоительных 

вскриков, сладострастий, в которых 

изнемогает всякая надежда. О! Похоронить 

тебя в моей белизне — и ты оставишь в ней 

твою душу, как цветок, погибший под 

снегом. […] Уступи! Ты побледнеешь под 

моими горькими ласками; и я нежна буду 

к тебе, когда ты будешь извиваться в этих 

пытках. […] Узнай в моих глазах душу 

прекрасных ночей, в которые ты проходил 

по долинам и глядел в небо: я — то 

изгнание под неведомыми созвездиями, 

которого ты искал! […] Отдай себя, 

Аксель, Аксель!... (ССВ, т. 4, с. 215—216). 

Лишь раз один, как папоротник, я 

Цвету огнем весенней, пьяной ночью…  

Приди за мной к лесному средоточью,  

В заклятый круг, приди, сорви меня!  

Люби меня! Я всем тебе близка.  

О, уступи моей любовной порче,  

Я, как миндаль, смертельна и горька, 

 Нежней, чем смерть, обманчивей и горче. 

(Аполлон [Литературный льманах]. 1909. 

№ 2. С. 9). 

                                                 
416

 Стихотворение «Темно-лиловые фиалки…», полностью приведенное Волошиным в 

«Гороскопе…» (ССВ, т. 6, кн. 1, с. 265). 
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Властная страстность героинь сочетается с «сатанинской» (Волошин) 

гордостью: «На вашем всегда бледном лице сверкает отблеск неведомой древней 

гордыни» (Настоятельница — Саре (ССВ, т. 4, с. 86)) — «И — путь безумья всех 

надежд, / Неотвратимый путь гордыни» (Черубина де Габриак «Наш герб»). 

Связанная с этими качествами кощунственная — плотская — любовь к Христу 

становится важным мотивом лирики Черубины де Габриак (стихотворения «Твои 

руки», «Распятие», «Мечтою близка я к гордыне»). Наделяя Черубину греховной 

страстью к божественному, создатели мифической поэтессы, очевидно, 

ориентировались на откровения Терезы Авильской, однако мельком эта тема 

появляется и в монологе Сары: «Мне кажется, что я помню иногда, как я 

соблазнила ангелов»
417

 (ССВ, т. 4, с. 215). 

Мечтою близка я гордыни 

Во мне есть соблазны греха, 

Не ведаю чистой святыни… 

Плоть Христова, освяти меня! 

 

Как дева угасшей лампады, 

Отвергшая зов Жениха, 

Стою у небесной ограды…  

Боль Христова, исцели меня!  

 

И дерзкое будет раздумье 

Для павших безгласная дверь:  

Что, если за нею безумье?..  

Страсть Христова, укрепи меня! 

 

Объятая трепетной дрожью — 

Понять не хочу я теперь, 

Что мудрость считала я ложью… 

Кровь Христова, опьяни меня! 

(Аполлон [Литературный альманах]. 1909. № 2. С. 6).  

                                                 
417

 Нельзя не вспомнить, что в обращенном к Черубине де Габриак стихотворении Дмитрий 

Усов писал: «Мне верится, что ты и Херувима, / сведя с небес, могла склонить на грех…» 

(Черубина де Габриак. Из мира уйти неразгаданной: Жизнеописание. Письма 1908—1928 годов. 

Письма Б.А. Лемана к М.А. Волошину. Феодосия; М.: Издат. дом Коктебель, 2009. С. 188). Этот 

мотив встречаем и в стихотворении А.А. Блока «К музе»: «… Что готов я твердить за молвой, / 

Будто ангелов ты низводила, / Соблазняя своей красотой» (Блок А.А. Полное собрание 

сочинений и писем в двадцати томах. М.: Наука, 1997. Т. 3. С. 7). 
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Кроме мотива преступной любви в процитированном стихотворении 

появляются мотивы сомнения и отречения — очень важные во всей драме Вилье 

де Лиль-Адана. (Отметим, кстати, что восходящий к библейской притче образ 

«девы угасшей лампады» появляется и в драме Вилье: после отречения Сары одна 

из монахинь восклицает: «Я понимаю теперь! Дурное знамение ночью! Божии 

светочи потухли… светочи безумных дев тоже потухли перед пришествием 

жениха!» (ССВ, т. 4, с. 108)). Однако если здесь мы можем говорить только об 

общности мотивов, то стихотворение «Сонет»
418

 однозначно перекликается с 

текстом «Акселя»: 

Nuestra pasion fué un trágico sonetto 

G.A. Becquer
419

 

Моя любовь — трагический сонет.  

В ней властный строй сонетных повторений, 

Разлук и встреч и новых возвращений, —  

Прибой судьбы из мрака прошлых лет. 

 

Двух девушек незавершенный бред,  

Порыв двух душ, мученье двух сомнений,  

Двойной соблазн небесных искушений,  

Но каждая — сказала гордо: «нет».  

 

Вслед четных строк нечетные терцеты  

Пришли ко мне возвратной чередой,  

Сонетный свод сомкнулся надо мной. 

 

Повторены вопросы и ответы:  

«Приемлешь жизнь? Пойдешь за мной вослед?  

Из рук моих причастье примешь?»  

«Нет!» 

 

(Аполлон [Литературный альманах]. 1909. № 2. С. 8) 

                                                 
418

 Зачастую это стихотворение рассматривается в контексте темы двойничества 

Дмитриевой/Черубины (см., например: Листопад А.В. Указ. соч.; Никитченко А.А. Поэзия 

Е. Васильевой: текст и предтекст. Электронный ресурс: http://www.info-library.com.ua/books-

text-10599.html. Дата обращения 12.09.2019). М.С. Ланда видит здесь мотив выбора «между 

Христом и Люцифером» (Ланда М.С. Указ. соч. С. 13—14). 
419

 Искаженная строка испанского поэта Бекера из стихотворения «Nuestra pasión fue un trágico 

sainete…». 

http://www.info-library.com.ua/books-text-10599.html.%20Дата%20обращения%2012.09.2019
http://www.info-library.com.ua/books-text-10599.html.%20Дата%20обращения%2012.09.2019
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Для Сары де Моперс «небесным искушением» становится католическая 

истина, проповедуемая Архидиаконом: отрекаясь от пострижения, Сара, по 

мысли Волошина, преодолевает «соблазн легкого вечного спасения». Последний 

терцет является парафразой кульминации первого акта «Акселя» — акта, который 

Волошин назвал «образцом драматического построения»
420
: «[…] Сара с самого 

начала и до конца акта находится на сцене; все, что совершается, совершается о 

ней, все, что говорится, — говорится для нее или обращено к ней, но сама она 

произносит только одно слово, в котором сосредоточивается вся сила 

драматического действия и весь философский смысл этого акта. […] На вопрос: 

“Принимаешь ли ты свет, надежду и жизнь?” Сара отвечает внятным и серьезным 

голосом свое “нет”» (ССВ, т. 3, с. 11, 14). Вспомним, однако, что для Сары 

«отречение от идеала Божественного» — только начало пути, на котором ей 

предстоит преодолеть земные соблазны, чтобы вознестись «в собственную 

Бесконечность». Таким образом, в «Сонет» Черубины вплетается тема духовного 

пути, звучащая в стихотворении «Наш герб». 

Проследив связь лирики Черубины де Габриак с творчеством французского 

писателя, перейдем к другому аспекту — сопряженности самой идеи 

мистификации с художественным миром Вилье. 

Пытаясь определить мотивы, движущие Волошиным и Дмитриевой, 

М.С. Ланда указывает, что киммерийского поэта «глубоко интересовала идея 

игры и мифологизации в поэзии и творчестве вообще»: «[…] игра в Черубину, 

которая со стороны казалась всего лишь литературной шуткой, имела глубокую 

теоретическую основу: игра была тем чудом, которое должно было породить 

искусство и претворить миф в жизнь. Черубина для Волошина таила 

необычайный соблазн проверить свою мифотворческую идею и одновременно 

создать совершенно новую для русской литературы поэтессу»
421
. Рискнем 

предположить, что решение «претворить миф в жизнь», воплотить удивительную 

                                                 
420

 Волошин далеко не одинок в высокой оценке построения этого действия. Французские 

комментаторы «Акселя» называют «нет» Сары, противостоящее потоку слов Архидиакона, — 

«одним из великолепнейших театральных ходов французской драматургии» (ŒC, v. 2, p. 1440). 
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 Ланда М.С. Указ. соч. С. 19.  
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поэтессу могло быть спровоцировано в том числе увлечением творчеством Вилье 

де Лиль-Адана. 

В «Воспоминаниях о Черубине де Габриак», рассказывая о влюбленности 

С.К. Маковского в таинственную поэтессу, М. Волошин пишет: «Нам удалось 

сделать необыкновенную вещь — создать человеку такую женщину, которая была 

воплощением его идеала, и которая в то же время не могла его разочаровать 

впоследствии, так как эта женщина была призрак» (ССВ, т. 7, кн. 2, с. 463). 

Созданные в эмиграции мемуары Маковского свидетельствуют о том, что 

«мифотворцы» попали в цель, а также содержат важное уточнение, указывающее 

на истоки самой идеи: «Эта необыкновенная девушка становилась для меня 

именно той, о которой так легко мечтается в молодые годы, той, кого популярный 

тогда в кругу “Аполлона” Вилье де Лиль-Адан назвал — в своем знаменитом 

романе — l’Eve future, той, кому приписываешь все совершенства, подсказанные 

еще не проученным жизнью воображением»
422
. Это признание возвращает нас к 

весне 1909 г., когда в планах Волошина для «Аполлона» фигурировала статья не 

об «Акселе», а о «Грядущей Еве», и поэт, вероятно, делился с будущим 

редактором своим отношением к этому роману. 

По сюжету романа «чародей из Менло-Парка», изобретатель Томас Альва 

Эдисон, впечатленный судьбой своего друга мистера Андерсона, доведенного до 

разорения и самоубийства случайно начавшейся связью с «рыжекудрой 

красоткой», решает «подвергнуть строгому анализу» природу губительных 

женских чар, а затем воспроизвести образы красавиц, вызывающих любовь, в 

виде «чудесных автоматов», которые — в отличие от реальных женщин, 

неизменно «разочаровывающих влюбленных» — «будут духовно 

усовершенствованы наукой, а потому будут оказывать целительное действие»
423

 . 

Роман повествует о создании и гибели первого и единственного такого автомата 

— андреиды Гадали (по словам Эдисона, имя это с персидского переводится 

«идеал»). Изобретение Эдисона почти готово и ждет своего «пробуждения» — 
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 Маковский С.К. Указ. соч. С. 346. 
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 Вилье де Лиль-Адан О. Избранное. Л.: Художественная литература, 1988. С. 155. 
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воплощения в подходящей телесной оболочке. В это момент ученый узнает о беде 

лорда Эвальда, некогда спасшего ему жизнь: благородный молодой лорд влюблен 

в женщину, обладающую телом богини и душой мещанки, причем обе грани ее 

существа выражают предел этих качеств: мисс Алисия Клери прекрасна, как 

Венера, и абсолютно не способна не только на возвышенные чувства, но даже на 

простую привязанность. «О, если бы отторгнуть эту душу от этого тела!», — в 

отчаянии восклицает Эвальд. Эдисон и молодой лорд решаются на создание 

двойника: «Была предложена игра, и ставкой в этой партии предстояло стать — с 

точки зрения науки — призраку»
424
. Однако «призрак» покоряет Эвальда, после 

душевной борьбы он признается: «Если сравнить вас обеих, фантомом окажется 

живая»
425
. Воплощенная Гадали становится для лорда идеальной возлюбленной, 

отвечающей всем возвышенным желаниям его души. Но по воле рока гениальное 

изобретение гибнет от кораблекрушения на пути в Англию. 

В заметке 1911 г., посвященной «Будущей Еве» (Московская газета. № 130), 

Волошин пишет: «Роман этот заслуживает имени гениального вовсе не потому, 

что он так точно описывает устройство механизма женщины, созданной 

Эдиссоном, и не потому, что он в 80-х годах описывает подробно устройство 

кинематографа, изобретенного в 1897 году, а потому, что он, вскрывая с едкою 

горечью все тайные пружины чувственной любви, с совершенно дьявольским 

остроумием доказывает, что их можно подменить, подделать, создать женское 

обаяние чисто механически, идя к цели более логическими и неотвратимыми 

путями, чем идут женщины. Те главы, где Эдиссон раскрывает механизм 

влюбленных бесед и тех внутренних интеллектуальных вдохновений, внушаемых 

женщиной, вызывают головокружение в читателе» (ССВ, т. 6, кн. 1, с. 432—433). 

Продемонстрировав Эвальду массу приспособлений, с помощью которых 

соблазнившая Андерсона танцовщица совершенствовала свою внешность, Эдисон 

обращается к устройству Гадали. Подробно описав способ воссоздания самых 

разных особенностей человеческой плоти, ученый восклицает: «подумайте, за 
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счет каких мелочей создается порою неотразимое целое! Подумайте, от каких 

мелочей зависит и сама любовь!»
426
. Создатели Черубины тоже не пренебрегали 

«мелочами» — бумага с траурной каймой, «запах пряных духов», почерк, 

засушенные травы — все это влияло на воображение Маковского
427

. 

Если при объяснении работы встроенных в искусственную женщину 

механизмов Вилье де Лиль-Адан стремится к научности, то в словах ученого, 

разъясняющего, как возможно вести диалоги с «куклой», т.е. при описании 

«механизма влюбленных бесед», явственно звучит философия писателя. 

Объяснение «внутренних интеллектуальных вдохновений, внушаемых 

женщиной» становится продолжением важной в его мировоззрении идеи: «мы 

владеем лишь тем, что способны в этом мире воспринять, — каждый в 

зависимости от собственной природы»
428
. Влюбленным не дано «увидеть друг 

друга такими, какими являются в действительности», «любимое существо — 

всего лишь творение любящего»
429
. Убеждая молодого лорда уделить Гадали 

«немного самого себя», Эдисон поясняет: «ее “образ мыслей” […] станет образом 

души, который предпочитает ваша меланхолия. В ее образе мыслей вам будет 

явлена лишь ваша единственная любовь во всем ее блеске […]. Слова андреиды 

никогда не обманут ваших ожиданий! Они всегда будут возвышенны — 

настолько, насколько подскажет ваше вдохновенье»
 430

 [Курсив автора — А.С.]. 

Сама Гадали, сущность которой, несмотря на все объяснения ее создателя, 

остается загадочной, так как в нее таинственным образом перетекает душа 

ясновидящей Сованы, тоже становится porte-parole автора. Выражая отношение 

писателя к связям между реальностью, мечтой и верой, Гадали говорит Эвальду: 

«Кто я? Существо из мира мечтаний, постепенно пробуждающееся у тебя в 
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мыслях […]. Припиши мне бытие, скажи, что я существую! […] И я обрету жизнь 

в твоих глазах с той степенью реальности, которую придаст мне твое 

волеизъявление, обладающее творческой силой. Как и всякая женщина, я буду 

для тебя тем, чем ты меня сочтешь»
431
. Родственный пассаж приводит Волошин в 

своей первой работе о Вилье: «В одном из черновых набросков “Грядущей Евы” 

есть такой отрывок: “Теперь я утверждаю, что реальность имеет свои степени. 

Каждая вещь становится для нас реальна более или менее, смотря по тому, более 

или менее она интересует нас; так как та вещь, которая нас вовсе не интересует, 

перестает существовать для нас, то есть, оставаясь физической, становится менее 

реальной, чем бесплотная мечта, которой мы отдались. […]”» (ССВ, т. 6, кн. 1, 

с. 148). Проблема формирования реальности под воздействием веры в 

воображаемое представляла для Волошина – теоретика и практика искусства – 

большой интерес. Петербургская мистификация и роль в ней С.К. Маковского в 

этом отношении весьма показательны: поверивший в Черубину редактор 

«Аполлона» не только стал невольным автором ее биографии
432

, но всем своим 

поведением (слежка, подкуп дворецкого и т.д.) упрочил существование 

иллюзорной поэтессы. 

Произведения Вилье де Лиль-Адана вплелись в творчество и личную судьбу 

М.А. Волошина и Е.И. Дмитриевой. Погружение в тексты французского писателя 

летом 1909 г. совпало со временем сближения коктебельского поэта и «Лили» 

(Е.И. Дмитриевой)
433
. Плодом этого союза стал смелый жизнетворческий 

эксперимент — воплощение своего рода «Будущей Евы» — идеальной женщины-

поэтессы, одним из ориентиров при создании образа которой послужила героиня 
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«Акселя». Не только для Волошина, но и для Дмитриевой драма Вилье и позднее 

оставалась значимой книгой. 

В 1916 г., узнав о планах Волошина опубликовать «Акселя» в «Вестнике 

Теософии», Е.И. Дмитриева разражается гневным протестом
434

, который 

заканчивает словами: «Надеюсь, это предприятие не удастся, я слишком люблю 

“Axel’я”»
435
. В другом письме к поэту, упоминая драму Вилье, Дмитриева 

приводит фразу главного героя: «J’ai trop pensé pour daigner agir»
436
. Возможно, 

это совпадение, а возможно, письмо Дмитриевой спровоцировало появление этой 

фразы (в слегка отличающимся переводе: «Я слишком много мыслил, чтобы 

унизиться до действия») в качестве эпиграфа к письму военному министру 

(октябрь 1916), в котором Волошин «как Европеец, как художник и как поэт» 

отказывался от военной службы
437

 (ССВ, т. 10, с. 539). 

Спустя пять лет, отвечая Е.Я. Архиппову на присылку статьи о творчестве 

Черубины, Е.И. Дмитриева спрашивает: «Читали ли Вы Вилье де Лиль-Адана — 

“Axel”? И что думаете о нем?»
438

. Это было начало эпистолярной дружбы, 

продлившейся до смерти Дмитриевой (1928), причем с 1922 г. поэтесса стала 

подписывать свои письма к Архиппову именем «Черубина». 
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Ни история Черубины, ни «Гороскоп…», в котором Волошин указывал на 

близость героини к Саре де Моперс, не ускорили публикации в «Аполлоне» 

связанных с творчеством Вилье рукописей Волошина. Однако подготовленные в 

Коктебеле тексты не остались неизвестны современникам. Важный этап русской 

рецепции Вилье де Лиль-Адана обусловлен появлением Волошина в Москве в 

зимний сезон 1910 – 1911 гг. 

§ 3.6. Зимний сезон 1910 – 1911 гг. 

Приехав в Москву 15 октября 1910 г., Волошин, по собственному 

признанию, окунулся «в водоворот дел и встреч» (письмо к А.М. Петровой от 

2 ноября 1910 г. (ССВ, т. 9, с. 559)). В зимний сезон 1910 – 1911 гг. его статьи и 

заметки появляются в «Утре России», «Московской газете», «Ежегоднике 

императорских театров», «Русской мысли»; не прекращается сотрудничество с 

«Аполлоном». Судя по печатным материалам, Волошин не перестает размышлять 

о судьбе и творчестве Вилье де Лиль-Адана: факты из биографии писателя 

упоминаются в статьях о Л. Толстом («Судьба Льва Толстого»
439
) и 

Ф. Достоевском («Братья Карамазовы в постановке московского 

Художественного театра»
440

), отсылка к новелле «Девицы Бьенфилатр» 

встречается в очерке «Закон и нравы. (Из жизни Запада)»
441
. Более того, не 

оставляя попыток опубликовать свой перевод «Акселя» (в «Утре России» 

сообщалось о скором выходе «интересной трагедии»
442
), Волошин находит и 

иные способы познакомить представителей русской интеллигенции с творчеством 

Вилье де Лиль-Адана и собственной интерпретацией «гениального» 

произведения. 

Поэт принимает активное участие в культурной жизни города: слушает 

доклады, оппонирует, выступает с лекциями, посещая собрания различных 

московских объединений (присутствует на встречах при издательстве «Мусагет», 
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на заседаниях Религиозно-философского общества, Общества свободной 

эстетики, Литературно-художественного кружка). В это время оказываются 

востребованными тексты, подготовленные для «Аполлона». Как упоминалось 

выше, в октябре 1910 г. Волошин пишет секретарю редакции Е.А. Зноско-

Боровскому: «Прошу Вас также выслать мне мою рукопись об “Акселе” Вилье де 

Лиль-Адана, т<ак> к<ак> я хочу сделать из нее публичную лекцию […]» (ССВ, 

т. 9, с. 556). С ответным письмом (от 26 окт. 1910 г.) статья была возвращена 

автору. О том, что лекция состоялась, свидетельствует надпись на экземпляре 

первого поэтического сборника Цветаевой «Вечерний альбом», подаренного 

поэтессой Волошину 1 декабря: «Максимилиану Александровичу Волошину с 

благодарностью за прекрасное чтение о Villiers de l’Isle-Adam <Вилье де Лиль-

Адане>. Марина Цветаева»
443
. За этой встречей последовала доброжелательная 

критическая статья Волошина, обмен стихами, переписка, дружба, так что Вилье 

оказался косвенно причастен к началу общения двух поэтов. Много позднее в 

очерке о Волошине «Живое о живом» Цветаева пишет о щедрости, с которой поэт 

делился творчеством любимых авторов. По мемуарному признанию, в юности 

Цветаева осталась равнодушной к символистским увлечениям старшего друга 

(«ни романов Анри де Ренье, ни драм Клоделя, ни стихов Франси Жамма тогда не 

приняла»
444
), исключение сделано только для «Акселя», который упоминается с 

эпитетом «прекрасный». Хотя серьезный интерес Волошина к творчеству Вилье 

де Лиль-Адана не передался Цветаевой, драма «Аксель» не оттолкнула ее, 

вероятно, благодаря очевидной ориентированности на романтическую эстетику. 

На наш взгляд, прочитанная в юности драма и особенно — восторженные 

рассказы Волошина о личности писателя, могли сыграть определенную роль в 

формировании творческих и жизненных установок М. Цветаевой. Две важнейших 

темы «Акселя» — пренебрежение к действительности (по Цветаевой, к «жизни 

как она есть») и отказ от предлагаемых ею возможностей — являются сквозными 

в творчестве русской поэтессы. В сущности, в драме Вилье реализуется 
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излюбленная цветаевская стратегия, сформулированная позднее при чтении книги 

С.М. Волконского: «Победа путем отказа»
445
. С другой стороны, оппозиция 

«мечта – реальность», осмысленная в статье «Апофеоз мечты…» как ключевая в 

творческой судьбе Вилье де Лиль-Адана, в эссеистике (и не только эссеистике) 

Цветаевой перерастает в оппозицию «миф – реальность», ставшую основой 

цветаевского мифотворчества, принципы которого раскрыты в эссе «Живое о 

живом»
446

. 

В зимний сезон 1910 – 1911 гг. Волошин читает свой перевод «Акселя» на 

закрытом заседании Общества свободной эстетики (3 февраля 1911 г.)
 447

 и, по 

всей видимости, в студии скульптора К.Ф. Крахта, где собирался «Молодой 

Мусагет». Спустя шестнадцать лет один из посетителей этих собраний 

А.А. Сидоров вспоминает: 

А эта — Пресненская мастерская,  

Волнение в читаемых стихах  

И белых статуй призрачная стая,  

И сам хозяин — добродушный Крахт —  

 

Не он ли нам — берет над глазом скошен —  

Когда-то сообщил, так, исподволь,  

Что завтра прочитает Макс Волошин  

Вилье д’Адана — кажется, Аксель?
448

  

 

Также Волошин выступает оппонентом на лекции Ф.Г. де Ла Барта 

«Психология литературной богемы» (25 января 1911 г.), автор которой касался 

Вилье де Лиль-Адана как «представителя богемы современной», и на лекции 

Марка Криницкого «В защиту пошлого человека» (24 февраля 1911 г.). По 

сохранившемуся конспекту («О смехе и о пошлости». ССВ, т. 6, кн. 2, с. 252—

258) можно судить о содержании ответа Волошина Криницкому. Оппонируя, поэт 
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определяет смех как «явление общественного характера» (Там же. С. 254) и 

различает смех «консервативный», «охраняющий консервативные устои 

общества», и смех, восходящий к идеализму. Набросанные тезисы 

свидетельствуют, что свое определение идеализма Волошин должен был 

иллюстрировать цитатами из Вилье
449
: «Идеализм — только один из видов 

общественного строительства. [Приписка карандашом на полях: Найти самого 

себя в неизмеримой нищете возможного…]. Посредством идеалов и воли, к ним 

устремленной, намечаются пути дальнейшей эволюции личности. Формула 

идеализма: “Ты есть лишь то, что ты мыслишь. Мысли же себя божественным”. 

Будь как лавина…» (ССВ, т. 6, кн. 2, с. 254). И приписка на полях, и закавыченная 

фраза, и следующее за ней незаконченное предложение восходят к «Акселю», 

причем к важным и не однажды упоминаемым Волошиным тезисам («Твоя 

личность — это долг, который должен быть уплачен до последнего волокна, до 

последнего ощущения, если ты хочешь обрести самого себя в неизмеримой 

нищете Статимого» (ССВ, т. 4, с. 195), «Ты — лишь то, что ты мыслишь, мысли 

же себя вечным» (Там же. С. 190), «будь подобен лавине, которая есть только то, 

что она уносит с собой» (Там же. С. 190)). Можно предположить, что, рассуждая 

далее о смехе идеалистов («из простой насмешки он становится иронией, 

юмором, сарказмом» (ССВ, т. 6, кн. 2, с. 255)), Волошин подразумевал в том 

числе «гениальные сарказмы» Вилье де Лиль-Адана. 

Наряду с выделенными нами единичными фактами нельзя забывать о 

бесчисленных беседах Волошина с современниками, в которых, безусловно, 

появлялось имя Вилье де Лиль-Адана. Так, в 1928 г., вчитываясь в дневники 

Л.Н. Толстого, С.Н. Дурылин вспоминает: «Подобное сказал Макс [Волошин], 

говоря с неокантианцами, в 1911 г.: “Хорошо, я — только моя мысль, вот я и буду 

мыслить себя бессмертным”. Кажется это из Вилье де Лиль-Адана»
450
. На наш 
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взгляд, эти строки, записанные бывшим посетителем собраний «Мусагета» спустя 

почти двадцать лет во время томской ссылки, являются достаточно ярким 

свидетельством жизнестойкости языка эпохи, связанного с Вилье и его русскими 

отражениями. 

§ 3.7. Католичество «на весах совести»: французский вариант «Легенды 

о великом инквизиторе» 

В последние месяцы жизни Волошин вновь мысленно возвращается к Вилье 

де Лиль-Адану. В дневниковой записи, сделанной 27 марта 1932 г., читаем: «[…] 

Вечером читал Марусе Анатоля Франса, статьи из “La Vie litteraire”. О Вилье... 

Так ярко вспомнилась собственная статья, что принес с верха “Лики Творчества” 

и прочел “Апофеоз мечты”. Читая параллель с В<еликим> Инквизитором, я 

вспомнил подробности, которые узнал от Эм. Мишле. Это было в 1916 году — 

перед моим отъездом в Россию. […] Кто-то (кажется, Ozenfеnt) мне предложил 

меня познакомить с Э. Мишле, которого книги, статьи и рассказы я знал. […] С 

Мишле я сейчас же разговорился о его замечательной статье о “святости 

Бодлера”, в которой он поднимает вопрос чуть ли не о “канонизации” его. […] 

Затем беседа перешла на “Великого инквизитора”. “Братья Карамазовы” как 

роман еще не был переведен, но “Великий инквизитор” в переложении (не знаю, 

чьем) появился в “Revue Blanche”. Вилье его прочел и говорил об этой теме. Ему 

не нравилась трактовка Достоевского, и он на эту тему импровизировал целый 

рассказ. Который тут же кем-то был записан с его слов и напечатан. Не помню, в 

каком из малых журналов, кот<орых> в ту эпоху много возникало и гибло. В 

какой-то из старых записных книжек у меня должна сохраниться эта запись. Но 

где она — бог весть. Так что влияние “Вел<икого> инквизитора” на “Акселя” 

можно считать установленным. Но было бы интересно разыскать эти документы. 

Я это сделаю непременно, когда попаду в Париж» (ССВ, т. 7, кн. 2, с. 203).  
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Уточним факты: поэма Ивана Карамазова в переводе В. Дерели появилась в 

«La Revue contemporaine» в 1886 г.
451

 («Revue blanche» начала существовать 

только в 1889 г.; первый полный перевод на французский язык «Братьев 

Карамазовых» датируется 1888 г.). Этот отрывок не мог повлиять на первую часть 

«Акселя»: как отмечают исследователи творчества Вилье де Лиль-Адана, 

последний монолог Архидиакона, в котором Волошин видит столь однозначные 

пересечения с монологом великого инквизитора, уже был в тексте 1872 г. и не 

изменялся в позднейших редакциях. Говоря об импровизации под впечатлением 

Достоевского, собеседник Волошина имеет в виду новеллу «Торквемада» 

(«Torrequemada»), появившуюся в сентябре 1886 г. в журнале «La Jeune France» 

(«Молодая Франция») и подписанную именем Анри ля Люберна (Henry La 

Luberne). В.-Э. Мишле, в то время секретарь редакции этого журнала, узнал в 

новелле ранее слышанную им двухчасовую импровизацию Вилье де Лиль-Адана 

и сообщил об этом Вилье, от которого получил ответное письмо, прояснившее 

ситуацию: 

7 сентября 1886. 

Дорогой друг, 

Анри Ля Люберн — мой старый приятель, и однажды вечером, после того 

как он показал мне Торквемаду собственного сочинения — по примеру 

Достоевского — славный инквизитор готов сжечь своего Бога, — я сказал 

только: «На твоем месте я бы развернул тему вот так». И коротко наметил 

идею, а он попросил разрешения использовать ее вместо своего первоначального 

замысла. Итак, все к лучшему; жалуясь, я имел бы вид господина, отнимающего 

то, что сам подарил. — Более того, я рад, что он все записал, ибо для меня это 

слишком сложно: мне бы для одного наброска потребовалось по меньшей мере 

три недели работы. — Так что незачем даже говорить об этом милейшему Ля 

Люберну. 

Благодарю, с наилучшими пожеланиями, 
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 Ваш друг, 

 Вилье де Лиль-Адан
452

. 

 

Очевидно, что однозначно назвать автора новеллы невозможно. Однако 

идейно произведение рождено фантазией Вилье, вдохновленной отрывком из 

«Братьев Карамазовых». В.-Э. Мишле узнал импровизацию — это 

свидетельствует по меньшей мере о том, что Ля Люберн сохранил подсказанные 

писателем сюжетные повороты. На стилистическую близость «Торквемады» и 

«Акселя» обращает внимание французский исследователь творчества Вилье де 

Лиль-Адана Э. Другар. Сравнивая «Великого инквизитора» Достоевского и 

«Торквемаду» Ля Люберна в статье «Французская реплика Легенды о Великом 

Инквизиторе», Э. Другар приходит к выводу, что «новелла могла бы занять место 

в приложении к Сочинениям Вилье»
453
. Однако составители Полного собрания 

сочинений распорядились иначе, ограничившись кратким сообщением о том, что 

Вилье подсказал своему другу сюжет о Торквемаде. Замечание приводится в 

комментарии к рассказу «Любовники из Толедо», события которого 

разворачиваются во времена инквизиции. В этом же комментарии подчеркнут 
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В оригинале:  

7 septembre 1886. 

Mon cher ami, 

Henry La Luberne est un des mes vieux camarades, et, m’ayant, un soir, montré un 

Torquemada de sa composition dans lequel — à l’instar de Dostoïewsky — le digne inquisiteur faisait 

brûler son bon Dieu, — je lui dis ces seuls mots: «A ta place, je prendrais le sujet comme ceci». Et 

j’ébauchai l’idée qu’il m’a demandé la permission de traiter à la place de sa première conception. 

Donc, tout est pour le mieux, et j’aurais l’air d’un monsieur qui reprend ce qu’il a donné si je m’en 

plaignais. — De plus, je suis charmé qu’il ait écrit cela, car c’était trop difficile pour moi: je l’aurais à 

peine esquissé en trois semaines au moins de travail. — Il serait donc inutile même d’en parler à cet 

excellent La Luberne. 

Merci, et bien cordialement. 

Votre ami, 

Villiers de l’Isle-Adam. 

Содержание этого письма кратко изложено в комментарии А.М. Березкина (ССВ, т. 3, с. 465—

466). 
453

 Drougard E. Une réplique française de la Légende du Grand Inquisiteur // Revue des études slaves. 

1934. T. 14. Fasc. 1—2. P. 71. 



 226 

интерес Вилье к фигуре инквизитора: «писатель, который так часто черпал 

вдохновение в жестокости, не мог обойти вниманием Торквемаду, оставшегося в 

народном воображении самым жестоким из истязателей» (ŒC, v. 2, p. 1240). 

В самом деле, тема инквизиции живо интересовала Вилье де Лиль-Адана. В 

его бумагах обнаружены выписки из «Критической истории испанской 

Инквизиции» Х. Льоренте («L’Histoire critique de l’Inquisition d’Espagne» de Juan 

Antonio Llorente) во французском переводе (ŒC, v. 2, p. 1292). Исследователи 

указывают, что на Вилье очень повлияло творчество В. Гюго, в том числе, его 

драма «Торквемада» (написана в 1869 г., опубликована в 1882), главный герой 

которой — фанатик, мечтающий земным огнем избавить души людей от адского 

пламени. В 1885 г. в черновых записях Вилье появляется название рассказа 

«Поцелуй Торквемады», воплощенного, по мнению А. Рэтта, в новелле 1888 г. 

«Пытка надеждой», героем которой стал инквизитор Педро Арбуэс д’Эспила 

(ŒC, v. 2, p. 1292). А Торквемада стал персонажем новеллы «Любовники из 

Толедо» (1887). Изображенные писателем священнослужители, наследуя 

искреннюю фанатичность героя Гюго, изобретают испытания более изощренные, 

чем терзания плоти. При этом в центре внимания автора не фигура инквизитора, а 

внутреннее состояние его жертвы. Как замечают комментаторы, Вилье де Лиль-

Адан использует декорации инквизиции для достижения драматического эффекта 

и выражения собственных идей. 

Тень инквизиции витает и над образом архидиакона из «Акселя» — 

рассказывая возлюбленному о монастыре, Сара признается: «Конечно, я видела в 

этом монастыре жестокие глаза, в которых вера вспыхивала, только отражая 

факел палача. Глазам этим небо не кажется достаточно мрачным; им кажется 

необходимым к его облакам посылать еще дымы костров. Я слышала биение 

угрожающих сердец, в которых дикий ужас Бога... — той идеи, конечно, которую 

они себе создали о Боге! — ослепляет себя сам до того, что считает себя 

Любовью, в которых “начало Мудрости” принимает в своей надменности, 

позабыв о своих пределах, себя за Мудрость — вечную» (CCВ, т. 4, с. 218). В 

импровизации на тему «Великого инквизитора» Вилье де Лиль-Адан под 
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влиянием Достоевского переносит внимание на самого священника. Э. Другар 

указывает, что в этом герое Вилье вывел тот же тип, что и в Архидиаконе 

«Акселя». Драма выходила в журнале «La Jeune France» с ноября 1885 г. по июнь 

1886: «Таким образом, легенда Достоевского просто воскресила все недавние и 

очень личные воспоминания»
454
. Соответственно, некоторые черты главы 

«Великий инквизитор» и драмы «Аксель» соединились в новелле, 

опубликованной в «La Jeune France» за подписью Ля Люберна. 

Сюжет новеллы таков: в Севилье, на следующий день после масштабного 

аутодафе ad majorem Dei gloriam, на площади перед священной базиликой шумит 

народный праздник. И вдруг все замирают: бледный, с нежным взглядом 

бесконечного прощения, приближается Он, излучая свет и любовь. Радость 

переполняет все сердца, изменяет все лица. Он дает зрение слепому, слух 

глухому, воскрешает девушку, которой уже коснулось дыхание смерти. «Осанна», 

— несется по улицам эхо великой новости. Но тут, в сопровождении священной 

стражи, появляется Торквемада. Инквизитор понимает все мгновенно — и делает 

знак арестовать пришельца. Запуганная толпа покорно наблюдает. 

Ночью Торквемада спускается к узнику. Следует описание подземелья, 

камеры, пыточных орудий — и на этом фоне, чистая и светлая, выделяется 

фигура заключенного Христа. Инквизитор начинает монолог. Несколько раз он 

замирает в ожидании ответа, но безрезультатно. Он продолжает с нарастающим 

раздражением, и наконец, в исступлении клянется сжечь своего Бога на 

следующий день. Тишина. Торквемада ждет, в надежде, что заключенный подаст 

хоть какой-нибудь знак, — и тогда Христос приближается и нежно, как сын отца, 

целует его в лоб. В ту же минуту в темноте камеры инквизитор отчетливо видит 

сцену предательства Иуды — и в предателе узнает свои черты. В ужасе 

Торквемада пятится к двери, вопрошая: «Затем ли ты пришел, чтобы вернуть мне 

поцелуй?», и, распахнув тяжелую дверь, кричит: «Уходи и не возвращайся 

больше! Никогда! Никогда!». Иисус исчезает как тень в тумане ночи. На 
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следующий день, 16 сентября 1498 года, Торквемада тоже исчезает из числа 

живых. 

Итак, заимствованный у Достоевского сюжет приобретает совсем иное 

звучание. В своей статье Э. Другар отмечает сходство общей картины: 

«событийная канва, состоящая из рассказа о возвращении Христа, его заключении 

и освобождении, окружает длинную речь Инквизитора к своему узнику»
455

. 

Выявляя многочисленные совпадения в текстах, исследователь подчеркивает 

выразительные различия повествования: французский автор стремится тщательно 

воссоздать колорит эпохи, в деталях описывая и испанский праздник, и 

подземелье, в изобилии использует испанские слова. Главный герой — вполне 

конкретное историческое лицо, а не обобщенный «великий инквизитор». 

Однако главной частью текста становится монолог, в котором постепенно 

раскрывается характер и чувства священнослужителя, что позволяет 

исследователю подчеркнуть психологическую окраску французской новеллы. 

Содержание эмоциональной речи Торквемады очень отличается от доводов 

великого инквизитора, рожденного разумом Ивана Карамазова, хотя, как 

указывает Э. Другар, в целом логика священнослужителей сходится: «закон, 

который ты пришел проповедовать, неприменим для людей, возвращаясь 

объявить его заново, ты разрушаешь исправленное и установленное нами 

творение, и потому мы сожжем тебя как еретика»
456

. 

В поэме Ивана Карамазова инквизитор начинает с вопроса «Зачем ты 

пришел нам мешать?» По сути, вся следующая речь — объяснение чему и почему 

помешает приход Христа. Стержнем всей речи Торквемады становится вопрос 

«Зачем ты пришел?» — и это усечение целиком меняет смысл. На протяжении 

монолога внутреннее состояние Торквемады несколько раз меняется — и каждый 

раз, при неизменном молчании Христа, герой пытается найти ответ на свой 

вопрос. 
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На самом деле, подобная ситуация — длинной, страстной речи одного из 

собеседников отвечает один тихий жест (реплика) другого — встречается не 

только в поэме Ивана Карамазова: именно так строится первое действие 

«Акселя». Некоторые фразы Волошина, характеризующие речь Архидиакона, 

вполне приложимы и к монологу Торквемады. 

«J’ai donc accompli ta loi»
457

 [Я дополнил твой закон], — вся первая часть 

монолога из французской новеллы — вариация на тему, заданную Достоевским: 

«Мы исправили подвиг твой …»
458
. Перед читателем фанатик, убежденный, что, 

заставляя своих ближних страдать, он истинно и верно продолжает учение 

Христа: «Ты приказал принять скорбь, и ты сказал, что одно лишь страдание 

может искупить нашу природу; я учил, сколь этот закон искупления хорош и 

спасителен, когда те, кто приблизился ко мне, преисполнились во имя Твое 

сокровищами страдания! ...». В приходе Господа он видит желание новых 

страданий, экзальтация доходит до предела: «Ты исполнил меру своей милости ко 

мне до того, что мне выпадает на долю быть твоим палачом, ты, жаждущий 

страдания! [...] Сам назови мне те пытки, которыми ты вновь хочешь доказать 

свою любовь! […] Это… о! Может, я угадаю!... Это огонь, не правда ли? В своей 

божественной, неутоленной нежности ты пламенно желаешь огня! [...] Ты 

жаждешь нам показать вновь твое неизменное терпение, чтобы поддержать нас, 

осуществить нас в любви к человечеству! И ты пришел, чтобы просить огня — у 

меня, твоего слуги!»
459

. 

«Нежность и жестокость переплетаются в его словах, как в исступлениях 

чувственности, как в приговорах инквизиции», — пишет Волошин о последней 

тираде Архидиакона (ССВ, т. 3, с. 16). Это же переплетение характеризует слова 

Торквемады, обращенные к Христу. По сути, он начинает с того, чем заканчивает 

Архидиакон: инквизитор счастлив «угадать» пытку для Бога так же, как счастлив 

священник, озаренный свыше способом наказания Сары. И так же, как обрекая 
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Сару на погребение заживо, Архидиакон просит ее «помолиться за него», 

Торквемада, прежде чем предать Христа в руки своих помощников, просит его 

благословения. Но «невероятно! Может быть, в первый раз Христос остается 

глухим к этой молитве»
460

. 

Следующий пассаж раздраженного безмолвностью Христа инквизитора 

соответствует риторике Архидиакона, желающего «поразить сердце и мысль в 

известном смысле неверующей» (CCВ, т. 4, с. 96). Апология католичества 

превращается в апологию Инквизиции: «Ты пришел, чтобы предать анафеме 

творение, которому я отдал все свои чаянья, святую Инквизицию? Это 

невозможно, нет! Это божественный институт! Бог, твой отец, сам, поразив 

непокорных ангелов, первым осуществил высокие функции инквизиторского 

суда. …»
461

.  

В новом свете Торквемада предстает благодаря своей последней тираде. 

Выясняется, что он отнюдь не жаждет установления Царства Божия на земле. С 

сарказмом перебрав заповеди Иисуса, он добавляет: «Как только исполнились бы 

все эти прекрасные преобразования, я должен был бы, наверное, […] убедить 

Фердинанда д’Арагона, что в его интересах бросить свое высокое звание и уйти, 

смиренным, из дворца с гордой Изабеллой Кастильской, королевской супругой, в 

то время, как я сам, гроб повапленный, я еще раньше сложу с себя обязанности 

главного инквизитора Испании, единственную славу моей жизни! 

Нет, спасибо!»
462

. 

Именно в стремлении защитить свое высокое земное положение 

Торквемада объявляет Иисуса еретиком. Поведение его уже не оправдывается 

фанатичной верой. Таким образом, Торквемада вполне укладывается в ряд тех, 

кем руководит, по словам Алеши Карамазова, «самое простое желание власти, 

земных грязных благ, порабощения»
463

, — этими чертами он отдаляется от 

великого инквизитора, созданного Достоевским, но приближается к герою 
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«Акселя», Архидиакону, интересующегося не только душой Сары, но и ее 

богатствами. 

Ключевой вопрос монолога разрешается в финале. Молчаливый поцелуй 

Христа приобретает во французской новелле вполне конкретное объяснение: 

«поцелуй Иуды, возвращенный через 15 веков!» (ССВ, т. 3, с. 18), — 

волошинская интерпретация творения Достоевского безусловно приложима к 

французской новелле. Весь финальный эпизод, в котором Торквемада видит 

сквозь время и в Иуде узнает себя, вполне соответствует творческому почерку 

Вилье де Лиль-Адана — автора повести «Клер Ленуар», сюжет которой основан 

на подобном эффекте. 

Нельзя однозначно сказать, является ли финал другой трактовкой сюжета 

Достоевского, или рожден фантазией Вилье независимо от русского писателя. 

Дело в том, что появившийся в 1886 г. отрывок из «Братьев Карамазовых» 

заканчивался словами инквизитора «Demain je Te brûlerai. Dixi»
464

 («Завтра сожгу 

тебя. Dixi»
465

) — ответ Христа напечатан не был. Появляется огромный соблазн 

предположить, что перед нами поразительное совпадение, однако приводимые 

Э. Другаром (а исследователь цитирует Достоевского по французскому Собранию 

сочинений) соответствия между текстами финалов слишком выразительны. 

Кроме того, начало французской новеллы тоже удивительно похоже на начало 

поэмы Ивана Карамазова, которое в публикации отсутствует. По всей видимости, 

Вилье был знаком с более полной версией главы, чем опубликованный в «La 

Revue contemporaine» отрывок. Это тем более вероятно, что в 1886 г. в журнале 

сотрудничал и сам Вилье, и Шарль Морис, ставший (совместно с 

И. Гальпериным-Каминским) автором первого полного перевода «Братьев 

Карамазовых» на французский язык. 

Еще один любопытный эпизод связан с посвящением. В «Молодой 

Франции» новелла посвящена «Достоевскому и Льву Толстому — двум великим 

русским писателям». Вероятно, именно из-за желания Вилье рассказ открывается 
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этими именами, потому что в следующей публикации («La nouvelle revue», июнь-

июль 1893) посвящение меняется. По мнению Другара, соединение имен русских 

романистов «свидетельствует с самого начала о доминанте рассказа, точке, в 

которой два русских мыслителя […] сошлись: необходимость вернуться к чистой 

морали евангелия, возродить закон любви»
466
. Исследователь подчеркивает, что 

идея, связанная со свободой человека в христианстве «полностью исчезла». А 

вместе с ней исчезает и противопоставление свободы принуждению, на котором 

Волошин построил свою аналогию между «Великим инквизитором» и «Акселем». 

Новелла, рожденная под впечатлением от «Великого инквизитора», внутренне 

дальше от творчества Достоевского, чем созданная совершенно независимо от 

него драма.  

Разумеется, близость «Акселя» и творения Достоевского вырастает прежде 

всего из восприятия М. Волошина, нашедшего в творчестве обоих писателей 

близкую себе идею. Но в то же время соположению этому есть глубинное 

обоснование. Начиная свое сравнение «латинского гения с гением славянским», 

Волошин подчеркивает, что «Вилье де Лиль-Адан был не менее искренним 

католиком, чем Достоевский — православным» (CСВ, т. 3, с. 12). Можно 

добавить, что путь Вилье к вере был не менее сложен, чем путь Достоевского, 

который выстрадал сомнения своего инквизитора. В записной книжке русский 

писатель признается: «…дразнили меня необразованною и ретроградною верою в 

Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положено в 

“Инквизиторе” и в предшествовавшей главе, которому ответом служит весь 

роман» 
467

 ... «И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. 

Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через 

большое горнило сомнений моя осанна прошла…»
468

 [курсив автора — А.С.].  

Духовные метания автора «Акселя» отразились если не в характерах 

персонажей, то в пронизывающей драму теме поиска истины, подхваченной 

                                                 
466

 Drougard E. Op. cit. P. 68. 
467

 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 томах. Л.: Наука, 1984. Т. 27. Дневник 

писателя, 1881. Автобиографическое. Dubia. С. 48. 
468

 Там же. С. 86. 



 233 

Волошиным, и еще более — в творческой истории драмы. Вилье начал писать 

«Акселя» в 1869 г. и неоднократно переделывал в течение следующих двух 

десятилетий. Уже на смертном одре, так и не сумев примирить финальное 

самоубийство героев и христианское учение, он намеревался полностью изменить 

сюжет, чтобы придать религиозную окраску произведению, изначально 

задуманному антиклерикальным. Однако замыслу не суждено было воплотиться, 

дошедшая до читателей версия «Акселя» допускает существование различных 

трактовок драмы. По словам Э. Другара, «уникальный и пленительный характер 

“Акселя” создается борьбой неумолимого врожденного пессимизма и 

религиозной мысли, которая ни достаточно слаба, чтобы уступить, ни достаточно 

сильна, чтобы заставить себя признать; это отблеск мучительного дуализма, 

который всю жизнь разрывал душу поэта, бывшего в то же время одним из самых 

пламенных мыслителей своего времени» (ŒС, v. 2, p. 1425). Одна из 

интереснейших интерпретаций «Акселя» принадлежит русскому поэту 

М. Волошину. 

Выводы 

О. Вилье де Лиль-Адан попал в число «подземных классиков», которых 

М. Волошин «любил и проповедовал всем всю свою жизнь»
469
. Кроме творчества, 

внимание русского поэта притягивала личность писателя и его судьба, овеянная 

множеством более или менее правдоподобных легенд. В статьях М. Волошина о 

Вилье проявились характерные для его критического метода черты: 

эссеистичность (образность, эмоциональность, лиризм), мозаичность, внутренне 

обоснованная парадоксальность, ориентация на французскую критику, 

превращение рассматриваемого автора в «героя своеобразной повести»
470

. 

Драма «Аксель» Вилье де Лиль-Адана на протяжении долгих лет оставалась 

одним из любимых произведений русского поэта, а ее автор казался Волошину 
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«гением». В философских пассажах «Акселя» поэт нашел ответы на многие 

вопросы, связанные с собственными духовными поисками, и идеи, созвучные 

своему мировоззрению. Зачастую они восходят к теософским, штейнерианским и 

в целом эзотерическим установкам, которые Волошин к 1909 г. освоил и усвоил, 

— безусловно, преобразив в соответствии с особенностями собственной 

личности. В переводе драмы Волошин не избежал шероховатостей и ошибок, но, 

стараясь воссоздать язык сложной французской прозы, выказал верность своему 

переводческому методу в поиске «не точного, а равносильного». 

Увлеченность «Акселем» и данная Волошиным интерпретация драмы 

удивительным образом оправдывает определение сущности киммерийского 

поэта, данное М. Цветаевой: «Француз культурой, русский душой и словом, 

германец — духом и кровью»
471
. Драму Вилье де Лиль-Адана — французское 

произведение, главный герой которого — немецкий граф, а философские истоки 

— в немецком идеализме и творчестве Вагнера — Волошин представляет 

читателю через апелляцию к романам «славянского гения» — Ф.М. Достоевского. 

Сближение действующих лиц «Акселя» с мятущимися в поисках истины героями 

Достоевского позволяет высветить собственно волошинский ракурс восприятия 

драмы, связанный с темой индивидуального пути к истине.  

Рассмотрев отмеченный в дневнике Волошина факт творческого 

переосмысления Вилье де Лиль-Аданом сюжета о великом инквизиторе, мы 

убедились, что философские поиски русского классика и автора «Торквемады» 

лежат в разных плоскостях. Диалог итоговой драмы Вилье де Лиль-Адана с 

романами Достоевского, явленный в творчестве М. Волошина, оказывается более 

емким и значимым. 

Глубокое погружение поэта в тексты Вилье летом 1909 г. непосредственно 

предшествовало рождению Черубины де Габриак — мистификации, 

осуществленной М.А. Волошиным и Е.И. Дмитриевой. И если героиня «Акселя» 

Сара явилась одним из прототипов вымышленной поэтессы, то роман Вилье 

«Будущая Ева», основная тема которого — создание женщины-идеала, женщины-
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призрака, мог способствовать решимости приступить к жизне-(мифо)творческому 

эксперименту — созданию идеальной и призрачной поэтессы. 

Выступая «“культурным медиатором” между Россией и Францией»
472

, 

Волошин говорил о творчестве любимого автора и в печатных работах, и в 

публичных выступлениях, и в личных беседах. Деятельность В.Я. Брюсова и 

М.А. Волошина серьезно повлияла на восприятие творчества Вилье российской 

читательской аудиторией. В последней главе мы рассмотрим факты русской 

рецепции новеллистики, драматургии и романа Вилье в 1908—1920 гг. 
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Глава 4. «Популярность»: издания, переводы, восприятие (1908 – 1920) 

«Года два-три, как страшно развилась у нас переводная литература. Русские 

переводчики и издатели вдруг открыли новинку — западную литературу конца 

XIX в., и наперерыв бросились пересаждать ее к нам. За короткое время сотни, 

если не тысячи, новых имен (и, часто, очень достойных имен) оказалось 

приобщенными к нашей литературе»
473

, — писал В. Брюсов (под псевдонимом 

М.П.) в заметке 1908 г. В случае Вилье де Лиль-Адана именно выход «Жестоких 

рассказов» под редакцией Брюсова положил начало вхождению писателя в круг 

западноевропейских модернистов, произведения которых занимали устойчивую 

нишу на книжном рынке начала XX века. С 1908 г. можно говорить не только о 

появлении разрозненных публикаций, но и о существовании относительно 

массовых изданий произведений французского автора. В первую очередь 

издавались новеллы, но, как мы увидим, отечественной публике была 

представлена и самая популярная драма Вилье, и его роман «Будущая Ева». В то 

же время знакомство с произведениями Вилье де Лиль-Адана дает о себе знать в 

творчестве русских авторов, обращавшихся к французским оригиналам. 

Творчество Вилье по-прежнему воспринималось в тесной связи с литературой fin 

de siècle, а сам писатель виделся если не представителем ее, то безусловным 

предтечей. С этой точки зрения интерес представляют две совершенно различные 

по духу и содержанию книги — «Поэзия кошмаров и ужаса» В.М. Фриче и 

«Тургенев. К 100-летию со дня рождения» С.И. Родзевича. 

Мы постараемся обрисовать картину массовых изданий произведений 

Вилье в России и отметить отдельные любопытные случаи обращения русских 

литераторов к его творчеству. 
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§ 4.1. Новеллистика 

Именно сборники новелл принесли Вилье де Лиль-Адану известность, и на 

родине он был признан «принцем рассказчиков» наравне с Мопассаном (ŒC, v. 1, 

p. XXVII). Новеллы писателя отличаются тематическим и стилистическим 

разнообразием, однако в соответствии с двуликостью таланта Вилье, которая 

подчеркивалась и французскими, и русскими критиками, почти все они 

достаточно четко делятся на два типа: мистические, написанные в романтически-

возвышенных тонах, и сатирические. Далее мы попробуем в общих чертах 

рассмотреть публикации отдельных рассказов и сборники новелл Вилье де Лиль-

Адана, появившиеся в интересующий нас период.  

§ 4.1.1. Русские публикации 

В дореволюционной России было издано пять сборников рассказов Вилье: 

 «Жестокие рассказы» в переводе Б. Рунт (СПб.: Пантеон, 1908. 

Переизданы в книгоиздательстве «“Польза”. В. Антик и К°» (серия 

«Универсальная библиотека») в 1909, 1911, 1912, 1918 гг.); 

 «Жестокие рассказы» в переводе Мирэ. (СПб.: В.М. Саблин, 1909); 

 «Тайна эшафота. Рассказы» в переводе Н. Эфроса. (М.: «Польза». В. 

Антик и К°, 1909. Переиздания в 1912 и 1914 гг.); 

 «Избранные рассказы». Переводчик не указан. (СПб.: издательство 

журнала «Пробуждение», 1912); 

 «Герцог Портландский», перевод с французского Е. Преображенской 

под ред. И. Ясинского (СПб: Спб. т-во печ. и изд. дела «Труд», б.г.).  

Кроме того, начатое в 1911 г. Собрание сочинений писателя открывалось 

томом «Новые Жестокие рассказы» в переводе С.М. Чериковера (М.: Заря, 1911). 

Во второй главе мы уже касались истории появления первого русского 

сборника новелл писателя — выпущенной издательством «Пантеон» книги 

«Жестокие рассказы», ставшей совместным творением В. Брюсова и Б. Рунт. В 

книгу вошло семь (в последующих изданиях — восемь) разнородных рассказов, 
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так как редактор и переводчица стремились представить разные стороны таланта 

Вилье де Лиль-Адана. Другим принципом в выборе новелл руководствовалась 

А. Мирэ. Как известно, под эти псевдонимом печаталась Александра Михайловна 

Моисеева (1874 – 1913), посетительница «сред» Вяч. Иванова, автор прозаических 

миниатюр и драматических сцен, поклонница Бодлера и Гамсуна. На ее 

оригинальном творчестве отразились и впечатления от заграничной жизни (она 

немало скиталась по Европе), и увлечение французской прозой. Мирэ много 

переводила, познакомив русского читателя с произведениями Роденбаха, 

Мопассана, Золя, Барбе д’Оревильи.  

В 1909 г. выходит вторая книга Мирэ «Черная пантера», «в которой 

преобладают аллегорические и символические миниатюры с элементами 

фантастики, затрагивающие в основном метафизически осмысленные темы 

Любви и Смерти; в книге очевидны следы воздействия русской символистской 

прозы и зарубежных писателей, прежде всего О. Уайльда»
474
. В этом же году в 

переводе Мирэ опубликован сборник новелл Барбе д’Оревильи «Дьявольские 

маски» и книга Вилье де Лиль-Адана «Жестокие рассказы». Это не первое 

обращение писательницы к прозе Вилье: в 1905 г. в еженедельном приложении к 

газете «Наша жизнь» в переводе Мирэ была опубликована новелла Вилье 

«Разбойники». Как указывает М.В. Михайлова, в этом рассказе можно 

обнаружить «определенную перекличку с социальными аллегориями и 

памфлетами» самой А. Мирэ, в творчестве которой в это время появляются 

произведения, «близкие по жанру к социальной притче»
475
. Вышедший в 

издательстве Саблина томик «Жестоких рассказов» включает в себя шесть 

новелл. В каждой из них разнообразные оттенки страстного чувства сопрягаются 

с не менее разнообразными ликами смерти: граф д’Атоль пытается своей верой 

воскресить умершую супругу («Вера»), дамы полусвета флиртуют со странным 

бароном Сатурном, который оказывается палачом и рано утром отправляется к 
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месту казни («Гость последних праздненств»), Изабелла Кастильская жестоко 

мстит своему любовнику за неверность («Королева Изабо»), юный поэт, граф 

Максимилиан, узнав, что возлюбленная предпочла другого, спокойно желает ей 

счастья, а оставшись в одиночестве, стреляет в себя («Сантиментализм»), даже в 

единственном сатирическом рассказе «Девицы Бьенфилатр» речь идет о девушке 

легкого поведения, которая, влюбившись в бедного студента, бросает свое 

ремесло, а спустя некоторое время умирает. Ее последние минуты скрашены 

видением избранника, держащего в руке монетку, и мыслью, что «он пришел ей 

заплатить». Не о земной любви, но об абстрактном и возвышенном соединении 

любви и смерти говорится в рассказе-легенде о пришествии Ангела Азраэля к 

царю Соломону и жрецу Хельсиасу («Правозвестник»). Таким образом, 

лейтмотив всего сборника можно определить выражением из оригинального 

рассказа Мирэ «Рамбеллино»: «любовь», скрывающаяся «под маской смерти»
476

. 

Кроме сходства общего стержня оригинального и переводного сборников, 

сложившегося благодаря сделанному А.М. Моисеевой выбору новелл, можно 

увидеть и мотивные переклички. Так, «Королева Изабо» сближается с «Черной 

пантерой» темой звериной любви – жестокости. А подчеркнутая в «Вере» 

предназначенность героев друг другу, презрение к условностям света, 

пренебрегая которыми Вера приходит к д’Атолю, перекликаются с характерным 

для Мирэ мотивом внезапного «узнавания» его или ее где-нибудь на светском 

рауте и невозможных с точки зрения этикета решительного объяснения героев 

(«Рамбеллино», «Багряное покрывало», «Не было солнца!»)
477

. 

При переводе А. Моисеева избегает слащавости, в которой упрекали 

Б. Рунт, даже в рассказе «Вера» авторское «Douschka» (это обращение графа к 
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супруге — один из нескольких намеков на русское происхождение героини) 

передано как «Милая». Однако и перевод Мирэ нельзя назвать идеальным — в 

тексте встречаются небрежности, связанные с буквализмами и синтаксическими 

кальками («Ne dites pas de mal de la petite pierre, répondit Susannah: c’est celle qui 

fait tomber» (ŒC, v. 1, p. 616) — «Не говорите дурно о камешках, ответила 

Сюзанна. — Они помогают спотыкаться»
478

). 

В состав тоненького сборника под редакцией И. Ясинского «Герцог 

Портландский» вошли четыре новеллы («Герцог Портландский» и «Диллетант» 

(в ор. «Le Convive des dernières fêtes») из сборника «Contes cruels»; «Сестра 

Наталия» и «Ставка» из сборника «Nouveaux contes cruels»). Особенностью 

переводческого метода Е. Преображенской можно назвать стремление заменить 

французские выражения вольно-синонимичными русскими эквивалентами (напр.: 

«Vous nous appartenez jusqu’à l’aurore, et je prends votre bras» (ŒC, v. 1, p. 609) — у 

Мирэ: «Вы принадлежите нам до зари и я беру вас под руку!» (с. 34) — у 

Преображенской: «Мы не пустим вас до рассвета, и я буду вашей дамой»
479

). 

Однако иногда замены производятся без особой необходимости (ор.: «C’était la 

correspondance d’une panthère» (ŒC, v. 1, p. 616) — у Мирэ: «Ответ, достойный 

пантеры» (с. 50) — у Преображенской: «Ее речь жалила, как укус змеи» (с. 44), а 

порой просто приводят к искажению смысла (ор.: «honnête, en France, n’étant plus 

que le synonyme de poli» (ŒC, v. 1, p. 614) — у Мирэ: «в настоящее время во 

Франции “честность” является синонимом вежливости» (с. 47) — у 

Преображенской: «ведь теперь во Франции “честная” значит только “не 

воровка”» (с. 41). Все же речь идет именно о честности «из вежливости» — эта 

тема появляется и в других произведениях Вилье де Лиль-Адана). 

Сборник «Избранных рассказов» Вилье де Лиль-Адана, выпущенный 

редакцией журнала «Пробуждение», также включал в себя новеллы из двух 

сборников писателя («Сontes cruels» и «Nouveaux contes cruels»). Созданный 
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Н. Корецким журнал «Пробуждение» (выходил в 1906 – 1916 гг.) был достаточно 

безвкусным (по рекламным объявлениям — «роскошным») изданием, 

претендующим на художественность. Зато многочисленным подписчикам 

рассылались художественные и литературные приложения (произведения русских 

и иностранных писателей, сборники для детей, сборники текстов «для чтения и 

декламации» и т.п.). Так, подписавшиеся на 1912 г. должны были получить «20 

изящных книг избранных рассказов КЛАССИКОВ СОВРЕМЕННОЙ МЫСЛИ, с 

портретами авторов, В ОРИГИНАЛЬНЫХ иллюстрированных обложках»
480

. 

Среди прочих анонсировались сочинения «Г. д’Аннунцио, Ан. Франса, 

О. Уайльда, А. Стриндберга, Эдгара По, В. де Лиль-Адана» и др. Вероятно, к 

изданию этой годовой серии был причастен И. Ясинский (некоторые переводы 

сделаны под его редакцией, а некоторые — с предисловием беллетриста). 

«Избранные рассказы» Вилье де Лиль-Адана прилагались к номеру за первое 

октября 1912 г. Переводчик и редактор сборника не указаны, однако в состав тома 

входят упомянутые нами выше переводы Е. Преображенской. Возможно, именно 

ей принадлежал перевод еще четырех новелл («Загробная весть», «Он хотел быть 

человеком», «Девицы Бьенфилатр», «Последняя пытка»). 

Н. Эфрос
481

 книгой «Тайна эшафота. Рассказы» познакомил русского 

читателя со сборником Вилье де Лиль-Адана «Высшая любовь» («L’Amour 

suprême», 1886), который в 1888 г. был переиздан (с идентичным составом 

текстов) в Париже под названием «Le secret de l’échaufaud» («Тайна эшафота»). В 

1909 г. в Париже книга появилась в составе сборника «Derniers Contes» 

(«Последние сказки»). Из тринадцати новелл оригинального сборника в 

выпущенном книгоиздательством «“Польза”. В. Антик и К°» томике 

представлено пять. 

Наиболее полно воспроизведен последний прижизненный сборник Вилье де 

Лиль-Адана «Nouveaux contes cruels» (1888). В первый том русского Собрания 
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сочинений писателя «Новые жестокие рассказы» вошли не только семь из 

восьми новелл оригинального сборника, но и еще несколько текстов. Судя по 

составу, перевод был сделан со сборника 1893 г. «Nouveaux contes cruels et Propos 

d’au delà» (изд. «Calmann Lévy»), однако в русской книге не опубликованы ни 

предисловие редактора, ни неоконченные фрагменты, фигурирующие во 

французском издании. Характерны вносимые переводчиком (О.М. Чериковером) 

изменения в названиях: «Великий инквизитор» — вместо «Пытка надеждой»; 

«Ивэна» — вместе «Лучшая любовь». 

Кроме того, в 1909 – 1910-е гг. в различных изданиях периодически 

появлялись отдельные рассказы Вилье де Лиль-Адана. Как правило, выбор 

произведения определялся тематикой. Так, два «забавных» рассказа — «Тайна 

Тзе-И-Ля» (в ор. «L’Aventure de Tsë-i-la» — история о молодом человеке, 

обхитрившем китайского императора) и «Виконт де Ротибаль» (в ор. «Une 

profession nouvelle» — типичный для Вилье рассказ о курьезной профессии, 

изобретенной в современном обществе) — были помещены в разделе 

«Миниатюра и юмористика» журнала «Вестник иностранной литературы». В 

«общественно-политическом» журнале «Возрождение»
482

 новелла «Поль и 

Виржини» появилась с отсутствующим в оригинале подзаголовком «Буржуазная 

идиллия». А рассказ «Секрет прекрасной Ардианы» (о своеобразных средствах, с 

помощью которых прекрасная девушка добилась семейного благополучия) 

оказался единственным переводным текстом в литературно-художественном 

альманахе «Женщина» (М.: Заря, 1910), авторы которого попытались отобразить 

разные стороны женской природы (кроме новеллы Вилье в сборнике были 

опубликованы рассказы О. Дымова, Б. Зайцева и др. авторов). 

Для многих новелл Вилье де Лиль-Адана характерен интригующий сюжет и 

неожиданный финал. Однако зачастую разгадка событий заложена в заглавии. 
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Видимо стремясь сохранить интригу до конца, переводчики порой меняют 

названия: «Пытка надеждой» (ор. «La Torture par l’espérance») превращается в 

«Последнюю пытку», «Посетитель финальных торжеств» (сложнопереводимое 

«Le Convive des dernières fêtes») — в «Дилетанта», «Новая профессия» — в 

«Виконта де Ротибаля».  

В целом в дореволюционной России было представлено пять сборников 

Вилье де Лиль-Адана: «Жестокие рассказы», «Новые жестокие рассказы», 

«Высшая любовь», «Необычайные истории», «Трибюла Бономе» (переведен 

только один рассказ). Как мы убедились, при выборе произведений переводчики 

руководствовались различными принципами. Русский читатель мог 

познакомиться с разными гранями творчества французского писателя: наряду с 

откровенной сатирой («Машина славы», «Небесные объявления», «Поль и 

Виржини») переводились очень лиричные, порой проникнутые мистикой 

произведения («Тайные воспоминания», «Акедиссериль», «Правозвестник»). 

Нередко Вилье де Лиль-Адан представал в облике европейского Э. По. 

§ 4.1.1. О новеллистике Вилье де Лиль-Адана в работах 1910-х гг. 

«Писателем, во многом очень сходным с Эдгаром По» называет Вилье де 

Лиль-Адана хроникер «Вестника иностранной литературы»
483
. Неизвестный автор 

в заметке «Памятник Вилье де Лиль-Адану» кратко излагает статью К. Моклэра, 

появившуюся несколькими месяцами раньше в «Revue hebdomadaire»
484

. 

Пересказывая отдельные тезисы французского критика, русский автор достаточно 

серьезно меняет общую логику источника. Если Моклэр только «напоминает» 

читателю общую канву биографии писателя, отсылая к уже существующим 

книгам, и сосредотачивается на анализе творчества Вилье, то русская заметка 

подается как попытка «осветить личность писателя» благодаря «недавно 

найденным документам, собранным Камилем Моклэром» (очевидно, рекламный 
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ход, так как об этом у Моклэра нет ни слова). В итоге публикация в «Вестнике 

иностранной литературы» превращается в изложение биографии, сопровождаемое 

очень обобщенной характеристикой творчества. Однако несмотря на 

противоречия
485

 и неточности
486

 этого текста, в нем приведены интересные факты 

из жизни Вилье, проигнорированные и Брюсовым, и Волошиным (ранняя смерть 

первой возлюбленной, судьба сына), дана очень лестная характеристика личности 

писателя, а также отмечены (вслед за Моклэром) некоторые особенности его 

произведений (связь с По и Флобером, нетрадиционность избираемых жанров). 

Исключая рассмотренные в предыдущих главах рецензии на вышедший в 

«Пантеоне» сборник и статьи М. Волошина, заметка в «Вестнике иностранной 

литературы» является единственной известной нам публикацией о Вилье в 

периодике 1908 – 1920 гг. Тем не менее новеллистика писателя, не становясь 

предметом специального изучения, все же затрагивается в некоторых работах 

1910-х гг. 

В 1912 году в Москве была издана иллюстрированная книга В.М. Фриче
487

 

«Поэзия кошмаров и ужаса». Свою задачу автор видел в том, чтобы «описать 

кошмарное искусство», рожденное в периоды «ужаса перед жизнью» и 

«объяснить его происхождение, вскрыть породившие его социальные 

причины»
488
. Социологический подход обусловил подбор материала (стремление 

«обставить каждую главу возможно большим числом литературных и 

художественных произведений») и метод работы: «читатель не найдет […] на 

нижеследующих страницах всесторонней характеристики отдельных писателей и 
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художников. […] Не найдет […] и освещения постепенной эволюции известных 

тем и образов, преемственно передававшихся от поколения к поколению» (с. 6—

7), — предупреждает Фриче в предисловии. 

В книге Фриче каждой культурной эпохе соответствует определенная 

стадия общественного развития. Глава «Романтизм. (Возникновение 

промышленного капитализма)» заканчивается параграфом об Эдгаре По, а глава 

«Модернизм (Апогей капитализма)» начинается «Цветами зла» Бодлера. 

Определив поэзию Бодлера как «пролог модернизма», Фриче переходит к 

творчеству «последних аристократов» — Барбе д’Оревильи и Вилье де Лиль-

Адана. Главной причиной обращения этих писателей к «поэзии ужаса и кошмара» 

Фриче считает их принадлежность к «вытесняемому или принижаемому классу»: 

«Не признавая воцарившееся буржуазно-демократическое общество, живя всем 

своим существом в прошлом, последыши аристократии были, естественно, 

склонны смотреть на жизнь вообще, как на мрачную фантасмагорию» (с. 212). 

Анализ творчества авторов сводится к перечислению тем и краткому пересказу 

содержания произведений (у Вилье Фриче рассматривает сборники «Жестокие 

рассказы» и «Необычайные истории»). При этом автор книги отмечает, что Вилье 

де Лиль-Адану свойственна ирония, «чуждая более мрачному и “демоническому” 

автору “Дьявольских ликов”» (с. 222). Проиллюстрировав отношение Вилье к 

«современному торгашескому обществу», Фриче подчеркивает одиночество и 

аристократизм близких французскому автору героев, которые бывают «жестоко 

наказаны» за попытку «окунуться в самую гущу жизни» (с. 226). 

В интерпретации Фриче «сама жизнь, этот мир “явлений” и “случайностей” 

рисуется Вилье де Лиль-Адану как сказка безумия и ужаса» (с. 229): «выступают 

лики прокаженных», «совершаются неслыханные жестокости», «умершие 

сознают, что они умерли», «оживают мертвецы», — за каждым тезисом следует 

описание какого-либо рассказа Вилье. В итоге автор книги приходит к выводу, 

что в художественном мире новелл писателя «жизнь земная сливается с тайнами 

замогильного царства в одну дикую, душу угнетающую фантасмагорию» (с. 233). 

Избранный Фриче ракурс рассмотрения творчества Вилье, обусловленный 
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верностью методу марксистской критики, приводит к произвольности в выборе 

новелл и в формулировке их стержневых тем, а также – к игнорированию 

философской основы произведений писателя. 

С совершенно иных позиций к мистике Вилье обращается киевский 

филолог С.И. Родзевич. В предисловии к книге «Тургенев. К 100-летию со дня 

рождения», Родзевич указал на важность компаративного аспекта в изучении 

творчества Тургенева: «возможно ли вообще игнорировать тесное духовное 

общение Тургенева с философами и поэтами Запада, возможно ли, не учитывая 

этой связи, отрешиться от односторонности взглядов на него как писателя и 

человека?»
489
. Потому в статьях, составляющих книгу, «мысли и чувства писателя 

рассматриваются часто в отношении к настроениям и течениям современной ему 

французской поэзии» (с. 3). Кроме того, автор книги затрагивает вопрос о связи 

Тургенева с литературными течениями современности, оговаривая некоторую 

преждевременность научной разработки этой темы. Соединение этих аспектов 

определяет последнюю главу книги «Тургенев и символизм», в которой автор 

ссылается на критические и теоретические работы И.Ф. Анненского, 

Д.С. Мережковского, Вяч. Иванова. И именно в этой главе, рассматривая «так 

называемые “мистические” повести Тургенева» (с. 118), Родзевич сравнивает 

«Клару Милич» с «Верой» Вилье де Лиль-Адана, отмечая, что «любопытен самый 

факт близости поэтических тем у русского “реалиста” и французского 

“декадента”» (с. 132). 

Пересказав содержание «Веры» и указав на очевидную близость основных 

мотивов двух произведений, Родзевич отмечает также сходство некоторых 

«характерных деталей». При этом исследователь не забывает и о различиях, 

основное из которых, на его взгляд, в том, что «“иррациональная” стихия в 

последней повести Тургенева нашла достаточно яркое выражение, но и здесь, 

однако, с нею соединяется доля врожденного скептицизма, чего мы не наблюдаем 

в “Вере” В. де Лиль-Адана» (с. 139). 
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Рассмотрение двух художественных воплощений мистического сюжета о 

любви, которая оказывается «сильнее смерти», становится одним из оснований 

для заключающего главу вывода: «Тургенев, если и не был мистиком по натуре, 

то, как нам кажется, в 70 – 80-е гг. испытал некоторое влияние мистицизма, 

поскольку последний выразился в поэзии английских и французских 

“декадентов” и “символистов”, как стремление к расширению сферы 

художественного творчества и выходу из тупиков пессимистического 

миропонимания» (с. 138). 

Отметим, что Родзевич цитирует «Веру» по переводу Мирэ, 

опубликованному в киевской «Антологии современной поэзии», — довольно 

известном издании, которое Н. Гумилев в своей рецензии назвал «лучшим» из 

имеющихся «руководством для ознакомления с той полосой поэзии, которая 

царила в эпоху “Весов”»
490

. 

§ 4.2. Драматургия 

В данном разделе речь пойдет о русской рецепции двух драм Вилье де 

Лиль-Адана, судьба которых в России (как, впрочем, и во Франции) оказалась 

совершенно различной. Неоконченный перевод первой драмы писателя «Элен» 

так и остался в рукописи, написанная «на спор» пьеса «Освобождение» была 

опубликована трижды в разных переводах. Однако к переводам обеих драм в 

разные периоды своей жизни оказался причастен С.А. Поляков. 

§ 4.2.1. Перевод «Элен». Рукопись С.А. Полякова 

Обращаясь к деятельности С.А. Полякова, владельца издательства 

«Скорпион», редактора-издателя журнала «Весы» и альманаха «Северные цветы», 

исследователи и мемуаристы не забывают отметить немаловажную роль, которую 

он сыграл как переводчик «“великих скандинавов”, французских, польских и 
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бельгийских писателей»
491
. При том, что участие Полякова в литературном 

процессе начала XX века не осталось без внимания филологов
492
, обобщение и 

анализ его переводческого наследия — работа будущего, начало которой 

положено в статьях Н.В. Котрелева и диссертации О.В. Шапкиной. 

Зная множество языков, С.А. Поляков с разной интенсивностью переводил 

на протяжении всей жизни. Как указывает Н.В. Котрелев, «в начале деятельности 

“Скорпиона” [т.е. в 1900 – 1902 гг. — А.С.] переводы П[олякова] играли 

заметную роль в его продукции. […] Позже переводами П[оляков] занимался 

мало и они печатались в издательстве “Скорпион” эпизодически. […] В 20-е гг. 

переводы составляли, вероятно, осн[овной] источник доходов П[олякова]»
493

. 

Далеко не все переводческие работы основателя «Скорпиона» доведены до конца 

и уж тем более опубликованы. В частности, в архиве ИМЛИ РАН в фонде 

С.А. Полякова хранится рукопись неоконченного перевода ранней драмы Вилье 

де Лиль-Адана «Элен». 

Напечатанная в 1865 г. «Элен» — первая изданная пьеса Вилье, с юности 

мечтавшего о лаврах великого драматурга. По замечанию исследователей, 

несмотря на все недостатки (очевидные литературные заимствования, 

искусственная интрига, нарочитые эффекты) с «Элен» писатель «начал борьбу, 

которую будет вести всю свою жизнь, — борьбу за возрождение во французском 
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театре сверкающего и поэтичного стиля великих романтических драм […]» (ŒC, 

v. 1, p. 1075). 

Главная героиня, именем которой названа пьеса, объединяет две 

малосвязанные между собой сюжетные линии. Мадам Вальбург влюблена в 

благородного Андреаса Розенталя. Однако он не может ответить на ее чувство, 

так как его сердце принадлежит прекрасной графине Элен, легко меняющей 

поклонников. В надежде добиться расположения своего избранника, устранив 

соперницу, мадам Вальбург подкупает пажа Элен, который соглашается отравить 

графиню. Одновременно развиваются взаимоотношения Элен с предводителем 

студентов бароном Самюэлем Вислером. Самюэль — философ, решивший 

пренебречь земными удовольствиями в поисках идеала. Встреча с Элен, 

скрывшей свое положение и назвавшейся ему Марией, меняет его планы. 

Уверенный, что обрел идеал в чистой и возвышенной Марии, Самюэль 

самозабвенно отдается своему чувству. Меж тем Элен, с горечью осознав, что 

молодой человек ей наскучил, усыпляет его опиумом и устраивает бал. В это 

время паж Тануччо исполняет поручение мадам Вальбург и, встретив гостей, 

Элен умирает «королевой среди своего царства» (ŒC, v. 1, p. 234). Герои 

встречаются над гробом Элен. Узнав в презираемой им куртизанке Марию, 

Самюэль проклинает ее за обман и поруганные мечты. И Самюэль, и Андреас 

отрешаются от дел и навсегда покидают город.  

При безусловном следовании романтической традиции в драме заметна 

характерная для последующих произведений писателя тяга к философствованию: 

над внешним действием превалируют развернутые тирады героев о сущности 

жизни, смерти, бесконечности, любви
494
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Хранящийся в архиве ИМЛИ РАН документ (ОР ИМЛИ РАН, ф. 76, оп. 1, 

ед. хр. 4; в дальнейшем в скобках указан номер листа) представляет собой 

толстую линованную тетрадь, 97 листов которой заполнены рукописным 

переводом драмы. На первом листе вслед за французским эпиграфом следует 

указание: «Перевод С.А. Полякова». Проставленные на полях тетради числа 

указывают, что работа велась с 9 июня по 25 июля, иногда подписаны дни недели, 

однако год отсутствует. Обнаруженный в фонде счет из парижского книжного 

магазина, свидетельствующий, что весной 1909 г. Поляков заказывал во Франции 

драмы Вилье «Elёn» («Элен») и «Morgane» («Моргана»), а в июне — портрет 

Вилье де Лиль-Адана, позволяют предположительно датировать рукопись 1909 г. 

Гипотеза подтверждается и сверкой указанных в рукописи чисел и дней недели за 

этот год. Возможно, Поляков предполагал издать ранние драмы Вилье отдельной 

книгой. Перевод «Элен» прерывается перед вторым актом третьего действия, то 

есть переведено примерно три четверти драмы.  

Судя по многочисленным правкам, работа велась как минимум в два этапа: 

вначале С.А. Поляков записывал текст, оставляя пустые строки и зачастую 

приводя разные возможные варианты, а затем шлифовал сделанное, вписывая 

другими чернилами новые версии и зачеркивая менее удачные синонимы. Кроме 

того, в тексте сохранилось небольшое количество карандашных помет и 

зачеркиваний. 

Анализ правок позволяет выделить несколько видов вносимых изменений. 

Перевод некоторых слов последовательно исправляется на протяжении всего 

текста: «отель» — «гостиница», «моховая скамейка» — «дерновая скамейка», 

«аллея» — «беседка», «шляпа» — «капюшон». Во множестве случаев 

С.А. Поляков перебирает синонимы, стараясь найти наиболее выразительный 

вариант: «il se retourne brusquement» (ŒC, v. 1, p. 206) — «он быстро 

стремительно вдруг возвращается обратно» (л. 7); «ô mille fois dédaigneuse Elёn!» 

(ŒC, v. 1, p. 207) – «о бесконечно презрительная высокомерная Элен!» (л. 9); «j’ai 

pâli souvent de douleur en me souvenant de vous» (ŒC, v. 1, p. 209) — я часто 

бледнел от печали, страдания боли [слово вписано над зачеркнутым — А.С.] 
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вспоминая о вас. (л. 15 об.). Как правило, Полякову удается передать нужные 

оттенки смысла («Quel ennui profond!...» (ŒC, v. 1, p. 226) — «Какая безысходная 

скука!....» (л. 69) (определение вписано над зачеркнутым прилагательным 

«глубокая»)), хотя можно привести пример и недостаточного внимания к 

оригиналу: «L’air est devenu d’une douceur mortelle» [губительная, смертельная 

нежность] (ŒC, v. 1, p. 219) — у Полякова : «Воздух стал каким-то невыразимо 

нежным» (л. 49). Однако тема смерти лейтмотивом проходит по всему тексту 

драмы Вилье, оборачиваясь фактической смертью Элен, гибелью идеала для 

Самюэля, крушением надежд для мадам Вальбург. Потому вместе с букетом 

бессмертников, сыгравшем роковую роль в развитии действия и «смертельной 

бледностью» спящего Самюэля, «смертельная/губительная нежность» воздуха в 

момент первой встречи Элен и барона Висслера имеет значение для поэтики 

текста. 

Между буквальным и более соответствующим русскому языку переводом 

Поляков, безусловно, предпочитает второй: «l’intimité devint plus familière» (ŒC, 

v. 1, p. 210) — «Вскоре близость интимность стала еще более непринужденной» 

(л. 17 об.). Это касается не только слов, но и целых фраз, которые переводчик или 

перестраивает в соответствии с русским синтаксисом, или вовсе меняет: «Je suis 

bien malheureuse, bien disposée au pardon» (ŒC, v. 1, p. 211) — «Я очень несчастна, 

я все готова простить» (вычеркнуто «очень склонна расположена к прощенью») 

(л. 22); «J’ai connu les courses folles sur le gazon» (ŒC, v. 1, p. 228) — «Я безумно 

резвилась, бегая по лугам» вместо вычеркнутого «Я знала безумный бег по траве 

по газону» (л. 73 об.); «mais je ne veux pas me livrer à demi» (ŒC, v. 1, p. 211) — 

«но я хочу высказаться до конца» (вместо вариантов «я не хочу выдавать себя на 

половину чего-нибудь утаивать») (л. 22 об.). В то же время можно найти примеры 

неудачных замен («De toute votre âme, n’est pas?...» (ŒC, v. 1, p. 209) — «Это 

совершенно искренно, да?...» (взамен вычеркнутой дословной, но вполне 

приемлемой фразы «От всей души, да?....») (л.14)) и сохранившихся калек («les 

bruns reflets de sa chevelure» (ŒC, v. 1, p. 210) — «коричневые оттенки ее волос» 
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(л. 18); «Frappant du pied légèrement» (ŒC, v. 1, p. 219) — «Ударяя слегка о землю 

ногой» (л. 49 об.). 

В некоторых случаях С. Поляков показал себя более умелым переводчиком, 

чем М. Волошин в работе над «Акселем». Так, в тексте Волошина сохранилось 

выражение «фатальное лицо», а Поляков, вычеркнув вариант «великолепно 

фатальное лицо» (в ор.: «son visage magnifiquement fatal») находит другое 

решение: «А ее лицо, неотразимо прекрасное, как рок!...» (л. 18). Если Волошин, 

дословно следуя за оригиналом в ремарках, периодически наделяет голоса героев 

непривычными для русского языка качествами («Голосом серьезным, очень 

внятным и очень мягким» (ССВ, т. 4, с. 107), «голосом медлительным, серьезным 

и горьким» (ССВ, т. 4, с. 167)), то Поляков характеризует речь героев: напр. в ор.: 

«d’une voix très bas et très rapide» (ŒC, v. 1, p. 209) — у Полякова: «тихо и 

поспешно» (л.16 об.) (вместо зачеркнутого варианта «голосом низким тихим и 

быстрым»). 

В рукописи Полякова однозначно прочитывается внимание к нюансам 

русской фоники. Шлифуя текст, переводчик стремится избавиться от избыточных 

местоимений (хотя в некоторых случаях они остаются) и вносит ряд правок, 

касающихся исключительно стиля («Очень благодарен!» – «Бесконечно 

благодарю!» (л. 28 об.); «делали» – «поделывали» (л. 29); «другой» – «иной» 

(л. 86)). Рукопись обрывается перед самым известным фрагментом драмы, — 

«опиумной грезой» Самюэля Висслера, снискавшей восторженные похвалы 

друзей Вилье де Лиль-Адана и позднейших поклонников его творчества. Очень 

лиричный фрагмент, называемый нередко «стихотворением в прозе», остался 

непереведенным, однако в той же стилистике выдержаны несколько более ранних 

фраз Самюэля, попавшего под действие опиума. В их переводе Поляков 

стремится передать высокую торжественность стиля: «вот оно… спокойствие 

ночи!... Открывается греза торжественного и прозрачного очарования! 

Кадильницы гениев наполняют благоуханием мрак… Звук литавр возвещает о 

далеких чудесах; горизонт преображается в царства… привет тебе, горький рай» 

(л. 88). 



 253 

Неизвестно, по каким причинам работа осталась незавершенной, однако в 

рассмотренном нами черновом автографе С.А. Поляков предстает вдумчивым и 

внимательным переводчиком. Это тем существеннее, что, повторно обратившись 

к драматургии Вилье спустя десятилетие, бывший владелец «Скорпиона», 

очевидно стесненный обстоятельствами и временем, уже не проявляет такого 

бережного отношения к языку. 

Разумеется, Поляков, знавший литературу fin de siècle из первоисточников, 

был знаком с творчеством Вилье де Лиль-Адана независимо от российских 

публикаций его текстов. И все же, возможно, именно выход и успешность 

«Жестоких рассказов» под ред. Брюсова спровоцировали его работу над 

переводом ранней драмы Вилье. В следующем параграфе мы рассмотрим драму 

«L’Évasion», обращение к которой, безусловно, определялось вкусами широкой 

публики. 

§ 4.2.2. «L’Évasion» в русских переводах первой четверти XX века 

Драма, о которой пойдет речь, достаточно неожиданна в творческом 

наследии Вилье де Лиль-Адана, хотя в целом ее содержание согласуется с 

мировоззренческими установками автора. На характер и творческую судьбу 

произведения в немалой степени повлияли условия ее написания. По словам 

современника, однажды Вилье решил доказать, что он способен сочинять 

«быстро и хорошо»: «он принял пари, что создаст сейчас же, за столиком кафе, 

вполне подходящую для исполнения пьесу. Напишет ее на жаргоне, и это будет 

общедоступно и “литературно”! И он сделал так, как сказал. Таким образом в 

несколько часов была написана драма “L’Évasion”» (ŒC, v. 2, p. 1588). 

«L’Évasion» — незамысловатая версия сюжета о просветлении грешника. 

Главный герой — вор и убийца Паньоль — бежит с каторги с помощью моряка 

Матье, который приводит его в дом, принадлежащий венчающимся в это время 

Марианне и Люсьену. Паньоль должен дождаться молодоженов, подслушать, где 

находятся деньги (по словам Матье, жених получил крупную сумму), и, убив при 
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необходимости всех свидетелей, выбраться через потайной ход к поджидающему 

его товарищу. 

Первой со свадьбы возвращается кормилица Марианны, тетушка Ивонна. 

Опасаясь лишнего шума, Паньоль убивает ее, «машинально» загораживает 

диваном дверь в комнату с телом, а сам прячется за занавеской. Появившиеся 

вскоре молодые супруги оказываются невинными детьми с чистыми сердцами. 

Они не просто бесконечно влюблены друг в друга, но готовы дарить свою любовь 

всему миру. Услышав пушечный выстрел, оповещающий о побеге каторжника 

(т.е. Паньоля), они вместе молятся о спасении несчастного. Впрочем, разговор их 

недолог: под действием снотворного, подсыпанного предусмотрительным Матье, 

герои в забытьи падают на диван. Паньоль в растерянности: он знает где деньги, 

но не может обобрать этих «божьих коровок» (ŒC, v. 2, p. 693). Наконец, махнув 

рукой на богатство, он решает просто бежать. Но с ужасом понимает, что путь к 

выходу перегорожен диваном с уснувшими влюбленными. Герой вновь перед 

выбором. Убить спящих и обеспечить себе безопасное бегство? Разбудить и 

воззвать к их великодушию? Но тогда они увидят, что он сделал с кормилицей… 

В это время доносятся крики приближающихся жандармов. Минута душевной 

борьбы — и преступник бросает нож на пол: «И вот… Я не убью их» (ŒC, v. 2, 

p. 696). Когда на Паньоля надевают наручники, он чувствует, что отныне по-

настоящему свободен. 

Характеризуя драму, комментаторы отмечают упрощенную интригу, 

нарочитые сюжетные ходы (Паньоль «машинально» загораживает себе выход, 

новобрачным заранее подсыпан наркотик), явно морализаторский тон, банальный 

язык диалога влюбленных, противоречие между жаргонным языком каторжника и 

литературностью его последней фразы, которая выглядит совершенно 

искусственной (ŒC, v. 2, p. 1589). И все же критики и исследователи вынуждены 

признать, что, являясь одним из слабейших произведений Вилье, пьеса 

пользовалась наибольшим успехом у публики. В 1887 г. Антуан поставил 

«L’Évasion» в «Свободном театре», позднее пьеса не раз повторялась на других 

сценах, переводилась на разные языки. Своеобразным отражением ситуации стала 
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русская рецепция драмы в интересующий нас период: с 1908 по 1920 гг. пьеса 

была трижды переведена и опубликована в России. 

Появившийся в журнале «Возрождение» в 1909 г. первый перевод 

принадлежал «Н.С. и Мирэ»
495
. О Мирэ и ее отношении к творчеству Вилье речь 

шла выше, раскрыть имя второго переводчика оказывается сложнее: 

предложенные в «Словаре псевдонимов русских писателей, ученых и 

общественных деятелей» расшифровки оказываются неподходящими. В первой 

главе нашей диссертации упоминалось, что криптонимом «Н.С.» был подписан 

перевод одной из новелл Вилье де Лиль-Адана, напечатанный в журнале 

«Вопросы жизни» (1905. № 4/5). Наиболее вероятным кажется, что за этой 

подписью стоит Надежда Григорьевна Чулкова (Степанова). В своих 

воспоминаниях Г.И. Чулков пишет, что его жена «имела некоторое отношение к 

литературе, напечатав ряд переводов А. Франса, Верхарна, Вилье де Лиль-Адана 

и др. (Почти все переводы опубликованы под псевдонимом Н.Г. Петровой, Н.Г. 

Степановой и др.)»
496
. Нам не удалось обнаружить переводы произведений Вилье 

де Лиль-Адана, подписанные такими псевдонимами, не встречаются эти фамилии 

и в указателе к журналам «Новый путь» и «Вопросы жизни»
497
, в которых 

Г.И. Чулков был ближайшим сотрудником. Однако «Н.С.» вполне подходит под 

определение «и др.», а в «Вопросах жизни» под этими инициалами опубликован 

(помимо упомянутого перевода из Вилье) перевод новеллы А. Франса (1905. 

№ 7), что соотносится со сказанным Чулковым. 

Еще одним доказательством в пользу нашего предположения может 

являться обнаруженное в РГАЛИ (ф. 548 Чулков Г.И., оп. 1, ед. хр. 465) письмо 

А.М. Моисеевой к Н.Г. Чулковой, в котором Мирэ дает согласие на «постановку 

нашего перевода»
498
. В систематизированном самой Н.Г. Чулковой архиве писем 

этот недатированный документ помещается между открытками от 27.10.1906 и от 

09.10.1909. [датировка по почтовому штемпелю]. С определенной долей 
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вероятности можно предположить, что под «нашим переводом» имеется в виду 

перевод драмы Вилье де Лиль-Адана (если предположение верно, значит, ее даже 

собирались ставить). Однако даже если это не так, письмо подтверждает 

существование совместных переводов Мирэ и Чулковой. 

Спустя шесть лет другой перевод пьесы появился в приложении к журналу 

«Театр и искусство». Как указывает И.Ф. Петровская, руководимый А.Р. Кугелем, 

этот еженедельник был самым содержательным и наиболее известным 

театральным журналом конца XIX – начала XX века. «Журнал откликался на 

театральные события Петербурга, Москвы и провинции, вел постоянную 

широкую хронику, интересовался актерским бытом. […] страницы журнала 

предоставлялись для полемики, это арена театральных споров, на которой 

выступали критики разной ориентации»
499
. В качестве приложений к журналу 

издавались «Словарь театральных деятелей» и «Библиотека “Театра и 

искусства”», в которой печатались очерки по истории театра, мемуары 

театральных деятелей, отечественные и переводные драмы, зачастую из 

современного репертуара. Опубликованная в августовском выпуске 

«Библиотеки…» драма Вилье сопровождалась указанием «Репертуар 

Петроградск. “Литейного театра”»
500

. 

Это наглядно свидетельствует, что драма, снискавшая благосклонность 

французской публики, имела свою историю на русской сцене. По словам А. Рэтта, 

Вилье показал себя не особенно взыскательным «в выборе средств при создании 

этой пьесы. За счет живо сменяющихся картин и тревожной атмосферы автору 

удается держать зрителей в напряжении вплоть до развязки. Эта формула 

короткой жестокой драмы, скорее щекочущей нервы, чем затрагивающей чувства, 

несколько лет спустя станет формулой Гран-Гиньоля» (ŒC, v. 2, p. 1591). 

Для нас последнее замечание особенно ценно, так как основанный в 1909 г. 

в доме графа Шереметева Литейный театр изначально был задуман как «Русский 
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Гиньоль». В первые два сезона к вывеске прибавлялось «Театр сильных 

ощущений», а в афишах мелькали «страшные» пьесы (убийство, чума, 

сумасшествие) из репертуара французского театра «Grand Guignol». Однако 

публика довольно быстро пресытилась ужасами, и к «гиньолям» добавились 

мелодрамы и фарсы. В дальнейшем, меняя режиссеров, названия, девизы, 

Литейный оставался очень пестрым в жанровом отношении театром миниатюр. 

Даже в период изящных балетов-пантомим и утонченных модернистских 

стилизаций Б. Неволина (1913 – 1915 гг.) со сцены не исчезли окончательно 

мелодраматические убийцы и их невинные жертвы, необходимые, видимо, для 

привлечения публики. Вероятно, в качестве одной из таких проходных мелодрам 

и могла появиться на сцене «Литейного театра» пьеса Вилье де Лиль-Адана. 

Напечатанная в «Библиотеке “Театра и искусства”» драма получила 

название «Пробуждение»; перевод выполнен И. Ардениным. Обладатель этого 

псевдонима, Иероним Евсеевич Спивак, был постоянным сотрудником журнала, 

публикуя в нем оригинальные и переводные драмы, комедии, фарсы, скетчи, — 

подобный опыт переводов для сцены, безусловно, сказался и на пьесе Вилье. 

И наконец, в третий раз переведенная драма появилась отдельным изданием 

в ГИЗ (1920) в переводе С.А. Полякова, работавшего на тот момент в бюро 

Репертуарно-художественной секции ТЕО Наркомпроса. Разумеется, выбор пьес 

для перевода диктовался временем. Драма Вилье оказалась конъюнктурной 

благодаря обостренной «классовой» ненависти каторжника, доведенного до 

преступлений социумом, к «буржуям» (именно в буржуа Паньоль видит своих 

врагов и противопоставляет юных влюбленных «добрым толстым буржуям, 

жирным, с брюшком, с брелками на нем и с таким видом, что они всегда готовы 

подать добрый совет тем, кто околевает с голоду!...»
501

). 

Разумеется, все три перевода имеют существенные различия, связанные с 

разными условиями и целями создания. Попробуем в общих чертах определить их 

особенности. 
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Разночтения начинаются уже с названия, выполняющего 

смыслообразующую функцию в пьесе. Буквальное значение французского слова 

«évasion» – «побег, бегство из места заключения»; второе, переносное значение – 

«отвлечение, уход от тягостной реальности»
502
. Соответственные значения имеет 

и родственный глагол «s’évader», который на русский язык нередко переводится 

как «ускользать», «освобождаться». Двойственность названия обыгрывается в 

пьесе: являясь рассказом о неудачном побеге каторжника, драма одновременно 

повествует о его внутреннем преображении, изменении взгляда на реальность. 

Внутренний сюжет выстраивается на переходе от буквального значения к 

переносному: не раз повторившись в диалогах Паньоля с Матье и Марианны с 

Люсьеном, глагол «s’évader» появляется в финальной реплике, 

сосредотачивающей в себе смысл драмы: «PAGNOL, à part, pensif, pendant qu'on 

lui met les menottes: C’est drôle !... mais...il me semble que c’est maintenant QUE JE 

M’ÉVADE!» (ŒC, v. 2, p. 698). 

Для Вилье в финале важно показать задумчивого, добровольно 

отдающегося в руки правосудия героя в окружении злорадствующих крестьян и 

механически выполняющих свою работу полицейских: на фоне этих персонажей, 

мыслящих категориями привычной действительности, очевиднее становится 

внутренний переворот Паньоля, внезапно признавшего иную ценностную 

систему. Можно согласиться с Д.Б. Абдуллаевой, утверждающей, что при 

создании образа каторжника Вилье де Лиль-Адан остается верен себе: выбирая 

смерть, Паньоль «совершает свой прорыв от грубой реальности в сферу 

идеального», подобно возвышенным персонажам других произведений 

писателя
503

. 

Характерно, что все русские переводчики постарались отразить внутренний 

смысл названия и подстроить под него финальную реплику героя, отходя при 

необходимости от оригинала. Сопоставим переводческие решения
504

: 
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Название Финальная реплика 

«L’Évasion» «PAGNOL, à part, pensif, pendant qu'on lui met les 

menottes: C’est drôle !... mais...il me semble que c’est 

maintenant QUE JE M’ÉVADE!» (ŒC, v. 2, p. 698). 

 

«Свобода»,  

пер. Н.С. и Мирэ, 

1909. 

«Паньоль (в сторону, задумчиво, в то время, как его 

сковывают.) Ах, как все это странно!... А свобода?... 

Когда же ожидать ее?.. Может быть, как раз теперь-то 

и …» («Возрождение», с. 66). 

 

«Пробуждение», 

пер. И. Арденина, 

1915. 

«Паньоль (задумчивый, про себя, в то время, как ему 

надевают ручные кандалы). Пускай кричат… Теперь я 

ничего не боюсь… Всю жизнь ходил в темноте… Я 

спал… (с просветленным лицом). А теперь вижу… все 

вижу… Проснулся… (громко). Ведите меня!» (Б-ка 

«Театра и искусства», с. 6). 

 

«Освобождение», 

пер. С. Полякова, 

1920. 

«Паньоль (про себя, в задумчивости, в то время, как 

ему надевают ручные кандалы). Смешно!... но… мне 

кажется, что только теперь я на свободе!» (ГИЗ, с. 31). 

 

 

Наиболее близок к оригиналу С. Поляков. Выбор заглавий «Свобода» и 

«Освобождение» позволил переводчикам отразить двузначность французского 

названия: по сюжету драмы физическая и духовная свобода парадоксальным 

образом противоречат друг другу. Отсутствие значения процессуального 

признака, присущего существительному «évasion», в переводе 1909 г. 

представляется неслучайным: название «Свобода» коррелирует с финальным 

вопросом «А свобода?...» — закольцовываясь таким образом, вся пьеса 

превращается в размышление о сущности свободы. Добавляется 

недоговоренность, которой последняя реплика Паньоля лишена в оригинале, 

пьеса о сомневающемся герое заканчивается на вопросительной ноте, что в 

некоторой степени сглаживает тенденциозность финала. У И. Арденина, 

напротив, последняя фраза разрастается в объяснение, расставляющее все точки 

над i. Само название «Пробуждение» задает однозначную трактовку событий 
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(никакой связи с реальной попыткой бегства оно в себя не включает) и усиливает 

морализаторскую окраску драмы. 

Одну из ярких особенностей этой пьесы составляет грубо-разговорный язык 

Паньоля и Матье. Едва ли не главной задачей переводчиков стала адекватная 

передача жаргона, который, разумеется, и в оригинале далек от реальности и 

является очень литературным вариантом речи закоренелого преступника. Стоит 

отметить, что во французском тексте специфика речи выражается в том числе в 

произношении, оговоренном автором в сноске и подчеркнутом в тексте 

(например, «peut être» превращается в «p’t’ être» или «p’têt -» и т.п.). Русские 

переводчики не могли воспользоваться этим средством и старались достичь 

нужного эффекта с помощью сниженной лексики, прибегая к таким словам и 

выражениям, как «спасать свою шкуру», «башка», «буржуй», «мерзавец» (в 

разных переводах); «глотка», «укокошить», «разиня» (Мирэ и Н.С.); «рохля», 

«заграбастать», «околевать», «сдрейфить» (Поляков) и др. Авторы переводов по-

разному варьируют употребление подобных арготизмов и элементов просторечия, 

не всегда следуя оригиналу. Приведем несколько примеров (маркированная 

лексика выделена): 

1. Ор.: «Es-tu bête!» (ŒC, v. 2, p. 684); 

пер. Н.С. и Мирэ: «Ты совсем опух!» (Возрождение, с. 53); 

пер. И. Арденина: «Эх ты, простофиля!» (Б-ка «Театра и искусства», с. 2); 

пер. С. Полякова: Глупый вопрос! (ГИЗ, с. 9). 

2. Ор.: Une bouche de trop; ça peut crier… (ŒC, v. 2, p. 689); 

пер. Н.С. и Мирэ: «Одной глоткой больше; она как раскричится…» 

(Возрождение, с. 57); 

пер. И. Арденина: «Лишний язык может помешать…» (Б-ка «Театра и искусства», 

с. 3); 

пер. С. Полякова: «Лишний рот, лишний крик…» (ГИЗ, с. 16). 

3. Ор.: «faut que j’leur passe sur le ventre pour sauver ma caboche» (ŒC, v. 2, p. 696); 

пер. Н.С. и Мирэ: «Я могу спасти свою жизнь только ценою их жизни» 

(Возрождение, с. 63); 
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пер. И. Арденина: «Должен же я спасти свою башку» (Б-ка «Театра и искусства», 

с. 5); 

пер. С. Полякова: «Нужно перешагнуть через их трупы, чтобы спасти свою 

башку» (ГИЗ, с. 28). 

Использование стилистически маркированной лексики, безусловно, придает 

яркость тексту. В то же время выразительность достигается и другими средствами 

(анафора в примере № 2). Стоит отметить, что у всех переводчиков встречаются 

срывы: грубости Паньоля перемежаются со слишком литературными фразами, но 

в этом отчасти виноват сам оригинал. 

Н.С. и Мирэ подыскивают русские аналоги не только специфичной лексике, 

но и устойчивым выражениям, которые в большинстве случаев (но не всегда) 

почти дословно передаются в варианте Полякова и зачастую просто отсутствуют 

у Арденина. Ср.: 

 

Оригинал Перевод Мирэ и 

Н.С. 

Перевод 

Полякова 

«Je crains les mouches, 

moi, le soir: surtout 

celles qu’on n’entend 

pas» (ŒC, v. 2, p. 682). 

«Боюсь я этих ищеек, 

особенно тех, что не 

лают» (Возрождение, 

с. 51). 

«Я боюсь мух, да, 

вечером, особенно коль 

не слышно, как они 

летают» (ГИЗ, с. 5).  

«faut être sûr avant de 

rire, comme disait le 

Prélat!» (ŒC, v. 2, 

p. 684). 

 

«А как говаривал Прелат: 

“Не спросясь броду, не 

суйся в воду”» 

(Возрождение, с. 53). 

«нужно быть уверенным 

раньше, чем смеяться, 

как говорил “Прелат”» 

(ГИЗ, с. 10). 

«C’est clair comme 

l’eau de roche» (ŒC, 

v. 2, p. 685). 

«Как видишь, мудреного 

тут ничего нет» 

(Возрождение, с. 54). 

«Все ясно, как 

прозрачная вода» (ГИЗ, 

с. 12). 

 

Наиболее вольно с текстом оригинала обращается И. Арденин. Диалог 

Марианны и Люсьена опрощается (Ср.: в ор.: «Ô Fleur du pauvre jardin, maison de 

notre amour je vous bénis d’être si heureuse...» (ŒC, v. 2, p. 691). — В пер. 

С. Полякова: «О, цветок бедного сада, дом нашей любви, я благословляю вас за 

то, что я так счастлива…» (ГИЗ, с. 21). — В пер. И. Арденина: «Какой у нас 
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чудный домик!» (Б-ка «Театра и искусства», с. 4)); более связным становится 

воспоминание Паньоля о прошлом (Ор.: «D’I’amour!... Si j’avais été devant 

Monsieur le Maire, on ne m’aurait pas flanqué à, Rochefort pour les avoir fait... glisser, 

tous les deusses, quand j’ai vu la petite fête, là-bas, dans l’alcôve ! Et m’navocat qui me 

disait, en fumant dans le cachot, que c’était eune “question de formèlités”» (ŒC, v. 2, 

p. 687). — Перевод Полякова: «Любовь!... Если бы я побывал перед господином 

мэром, меня бы не швырнули в Рошфор за то, что я… их уложил, их обоих, когда 

увидел их милые забавы там, на постели! А мой адвокат еще говорил мне, 

покуривая в моей камере, что это лишь “вопрос формальностей”» (ГИЗ, с. 14). — 

Перевод Арденина: «Любовь! Если бы я был тогда повенчан, не бывать бы мне на 

каторге. А то накрыл я ее с дружком, придушил обоих, а мне говорят “не имеешь 

права! Коли б жена — другое дело”» (Б-ка «Театра и искусства», с. 3)). 

Распространяя разъяснение морали, Арденин по возможности сокращает 

основной текст, придавая ему динамичность. Из драмы выпущены не работающие 

на сюжет или характеристику персонажей реплики, устранен даже намек на 

длинноты (весьма свойственные монологам героев Вилье де Лиль-Адана), 

уменьшается количество сцен. Скорее всего, введенные изменения связаны с тем, 

что перевод рассчитан на постановку, пьеса должна была укладываться в 

содержательные и временные рамки «миниатюры», ориентированной на 

невзыскательного зрителя. 

В отличие от Арденина, С. Поляков стремится максимально следовать 

французскому тексту, что иногда приводит к таким неестественным для русского 

языка фразам, как, например: «Она бросает руку на шею своему мужу и, опираясь 

головой на грудь молодого человека, засыпает»
 505

 (ГИЗ, с. 24) («Elle jette son bras 

à l’entour du cou de son mari et, appuyant sa tête sur la poitrine du jeune homme, 

s’endort» (ŒC, v. 2, p. 692). — В переводе Мирэ и Н.С.: «Она обнимает мужа и 

кладет голову на его грудь» (Возрождение, с. 61)). Но несмотря на встречающиеся 
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буквализмы, С. Полякову удается передать и лиризм в диалоге влюбленных, и 

грубую экспрессию речи каторжника. 

Незамысловатость сюжета, отсутствие сложных обертонов смысла и 

безусловный нравственный импульс, присущие драме Вилье, для всех 

переводчиков составляли скорее положительную сторону этого произведения. 

Однако, представляя текст русскому читателю, каждый наметил свои ориентиры. 

Для Мирэ и Н.С. основной идеей пьесы стало осмысление понятия «свобода». 

И. Арденин, перекладывая текст для сцены, усилил морально-дидактическую 

установку оригинала. Для Полякова важна была социальная подоплека драмы. 

Подходы к передаче оригинала также оказались разными. Пожалуй, удачнее 

всего баланс между близостью к источнику и органичностью русского текста был 

найден переводчицами журнала «Возрождение», а версии Арденина и Полякова в 

этом отношении оказываются на разных полюсах. 

Для всех названных литераторов в период обращения к «L’Évasion» Вилье 

де Лиль-Адана перевод был делом, дающим необходимый заработок, а выбор 

именно этой пьесы вызван скорее внешними обстоятельствами, чем особенным 

интересом к творчеству автора. Само внимание к произведениям Вилье издателей 

и переводчиков, не претендующих на роль культуртрегеров, свидетельствует о 

том, что представление о французском писателе вошло в культурный арсенал 

относительно широкой аудитории. 

§ 4.3. «Будущая Ева» 

В предыдущей главе мы уже касались романа Вилье о создании 

искусственного человека, в свое время снискавшего немало поклонников среди 

французских символистов и вызывающего повышенный интерес исследователей 

на заре XXI века. Обращаясь к теме научных достижений современности, 

французский писатель представляет персонажа, совершенно не похожего на 

псевдоученых, мелькающих в «Жестоких рассказах» и других новеллистических 

сборниках. Герой — изобретатель Томас Альва Эдисон — настоящий гений, 

творящий чудеса с помощью электричества. Впрочем, несмотря на скрупулезные 
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объяснения Эдисона, раскрывающего принципы устройства «новой Евы» своему 

другу лорду Эвальду, роман не умещается в жанровых границах научной 

фантастики. По словам Реми де Гурмона, все «лучшие произведения» Вилье де 

Лиль-Адана — «мечты, прочно основанные на новых течениях науки и 

метафизики, как, например, его “Ева Грядущего”, как “Tribulat Bonhomet”»
506

. 

Именно соединение подробнейшего описания механизма искусственной 

женщины с мистическими элементами и метафизической трактовкой событий 

определяет характер романа. С другой стороны, типичное для Вилье 

иронизирование над нравами современного общества чередуется с философскими 

пассажами о свободе, истинной реальности, вере. Как указывает Реми де Гурмон, 

в «Будущей Еве» слились противоположные стороны таланта писателя: «книга 

уничтожающей иронии есть в то же время и книга любви»
507

. 

§ 4.3.1. Публикации романа в России. 

После выхода в Париже «нового издания» романа (1909) русский читатель 

смог познакомиться с его содержанием по переложению И.И. Ясинского — 

редактора «Нового слова» и сотрудника «Огонька» (ежемесячное и еженедельное 

приложения к газете «Биржевые ведомости»). Под названием «Женщина Эдисона 

(Будущая Ева)» роман Вилье был пересказан Ясинским в двух тонких номерах 

«Огонька» (№ 41, № 42), причем страницы текста перемежались с фотографиями, 

рисунками и интервью на злободневные темы. Изменение в названии очевидно 

связано со стремлением привлечь внимание публики. А сокращение текста 

романа позволяло, избегая дотошных авторских подробностей и развернутых 

философских пассажей, сохранить интригующий сюжет. В том же 1909 г. в 

«Новом слове» и «Огоньке» были опубликованы несколько рассказов 

французского автора. 
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Полностью роман «Ева Будущего» в переводе «с нового парижского 

издания» (т.е. издания 1909 г.) был опубликован в 1911 г. во втором и третьем 

томах трехтомного собрания сочинений писателя, выпущенного 

книгоиздательством «Заря» (перевод М.А. Татариновой). С марта 1911 г. этот же 

перевод начал печататься в ежедневной газете «Голос провинции» (Умань, 

№ 58—69, 73, 78, 82, 84), однако публикация достаточно быстро была 

прекращена. 

 Нельзя сказать, что издание трехтомника сделало роман популярным у 

русского читателя. Любители творчества Вилье к 1911 г. уже были знакомы с 

оригинальным текстом, а для массовой публики роман перегружен деталями и 

морализаторскими выпадами. Недаром, приводя в пример именно «L’Ève future», 

А.В. Гольштейн утверждала, что произведения Вилье бывают «растянуты», а 

«усилия его мысли часто тратятся на детали, утомительные для общего 

впечатления»
508
. Волошин в своей заметке «Грядущая Ева и Эдиссон» с досадой 

отмечал: «Этот роман совсем недавно был переведен на русский язык и его 

умудрились проглядеть в России» (ССВ, т. 6.1, с. 432). Кроме отклика Волошина 

появилась рецензия В. Гофмана (Речь. № 146. С. 3). Пересказав содержание 

романа, рецензент отмечает, что «глубокий и изысканный поэт Вилье де Лиль-

Адан, вложил в свое произведение много тонкой мысли. […] Эдиссон и лорд 

Эвальд — два больших и вечных символа: науки с ее могущественными 

миражами и человечества, потерявшего небо. […] Эдиссон романа — блестящий 

диалектик, намечающий целую философскую систему: своеобразную смесь 

гегельянства с довольно призрачным позитивизмом»
509
. В то же время В. Гофман 

обращает внимание на недостатки романа (перегруженность описаниями, 

чрезмерное количество «внешних эффектов» и «ненужной таинственности) и 

русского издания («плохая, безвкусная внешность, сомнительный перевод»). 

Отсутствие массовой популярности с лихвой окупается частными фактами 

рецепции. Помимо уже упомянутых в диссертации неординарных случаев 

                                                 
508

 Б-р А. [Гольштейн А.В.] Французский писатель-идеалист. Вилье де Лиль-Адан. С. 3. 
509

 Гофман В. Вилье де Лиль-Адан. Ева будущего. Собрание сочинений. Т. II. К-во «Заря». 

Москва. 1911. Ц. 1 р. [Рецензия] // Речь. 1911. № 146. 30 мая (12 июня). С. 3. 
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восприятия «Будущей Евы» в России (роман Сологуба, мистификация Волошина-

Дмитриевой), одно из самых значительных произведений Вилье де Лиль-Адана 

ярко и неожиданно отразилось в совершенно разных по жанру текстах: критике 

Пяста, философской книге Бердяева и новелле Мирэ. 

§ 4.3.2. Образы Вилье де Лиль-Адана в критике Пяста 

Знакомство Пяста (В.А. Пестовского) с творчеством французского писателя 

произошло зимой 1909 – 1910 гг. В мемуарной книге «Встречи» критик 

вспоминает: «за всю зиму 1909 – 10 годов, которую он [А. Блок] провел на 

Галерной в своей новой квартире, я у него был только один раз — вместе с 

Н.П. Ге, — который развертывал перед нами карту незнакомой нам до тех пор 

“страны”, — творчества Вилье де Лиль Адана»
510
. В ноябре 1910 г. начинается 

период «второго знакомства» Пяста и А. Блока. Почти ежедневные зимние 

встречи летом сменяются перепиской. В одном из писем Пяст, очерчивая круг 

своих литературных увлечений, противопоставляет Вилье характерным 

«представителям “массовой” литературы» (Минц): «За Амфитетровым в мой мозг 

полез Боборыкин. Противоядием же мне пока служит Вилье де Лиль-Адан, да 

одно исследование о романах круглого стола»
511

 (письмо от 9 июня 1911 г.). 

Чтение Вилье де Лиль-Адана отразилось в двух работах Пяста: «По поводу 

последней поэзии» (Gaudeamus. 1911. № 4, 5) и «Нечто о каноне» (Труды и дни. 

1912. № 1). Как указывает З.Г. Минц, статьи критика зачастую «строятся на 

развитии какого-то художественного образа»
512
. Рассмотрим, как преломляются 

возникающие в двух названных текстах Пяста образы творчества Вилье де Лиль-

Адана. 
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Статья «Нечто о каноне»
513
, помещенная в первом номере созданного при 

«Мусагете» двухмесячника «Труды и дни», могла расцениваться как программная 

наравне с «Мыслями о символизме» Вяч. Иванова и «Символизмом» А. Белого. 

Статья состоит из четырех параграфов, в первом из которых, названном 

«Механика славы», и появляется имя французского писателя. Пяст обращается к 

новелле «Машина славы», однако его привлекает не центральный в рассказе образ 

«Клаки», способной сформировать успех, а начальные рассуждения Вилье, в 

которых популярность посредственного драматурга Скриба сравнивается с 

истинным величием славы Мильтона. Развивая сопоставление, Пяст выводит 

формулу, из которой следует, что «отношение славы Мильтона к “славе” Скриба 

равно бесконечности»
514
. Результатом подобных изысканий становится постулат о 

том, что «единственное требование Искусства от каждого служителя своего — 

быть Мильтоном, а не Скрибом; быть отдельным, цельным, единым, великим»
515

. 

Сформулировав этот тезис, автор переходит к принципиальному понятию своей 

статьи — «внутреннему канону», понимание которого и определяет способность 

Художника быть «великим». То есть привлечение образности французского 

автора служит Пясту скорее внешним приемом, позволяющим эффектно ввести 

читателя в тему. Приступая к содержательной части, критик забывает и о Вилье, и 

о его новелле. Иначе обстоит дело в другом литературно-критическом тексте, 

образной опорой которого стала «Будущая Ева». 

В статье «По поводу последней поэзии», опубликованной в двух номерах 

студенческого журнала «Gaudeamus», влияние Вилье де Лиль-Адана сказывается 

и в структуре, и в стилистике. На протяжении всей работы поэзия уподобляется 

возлюбленной женщине, характер которой описывается в образах романа Вилье. 

В первой части (Gaudeamus. № 4) автор выделяет два типа «возлюбленных», 

соответствующих главным героиням «Будущей Евы». Любовница лорда Эвальда 

мисс Алисия Клери — женщина «с телом и ликом Венеры Пенорожденной», 
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обладающая «душой мещанки», становится олицетворением поэзии, в которой 

под совершенной формой скрывается «общее место», «тот самый мещанский 

“здравый смысл”, что вызывал трепет ужаса и отвращения у Эвальда»
516

. 

«Очаровательная любовница молодого Эвальда», по мнению Пяста, неминуемо 

возникает в памяти при чтении многих молодых поэтов, выдвинутых 

«Аполлоном». Как пример стихотворения, автор которого «безмерно обожал» 

мисс Алисию Клери, критик разбирает «Эрос» Бенедикта Лившица. 

Противоположность Алисии — Адали, «Ева Будущего», которую для 

поэтов может создать Эдисон-лингвист, способный с помощью «механических 

средств» без труда находить новые метры и ритмы. «Г.г. поэты, приглашаю вас в 

настоящую минуту пользоваться всеми новейшими приспособлениями; 

акустические и фонетические машины г.г. Эдисонов в наше время к нашим 

услугам; докажем же, что и мы умеем идти за веком, и заменим-ка в 

действительности наше кустарное ремесло фабричным производством. Оно 

дешевле, и, право, выгоднее»
517

, — в этом ироничном пассаже явственно 

слышится стилистика сатирических новелл Вилье де Лиль-Адана. По мысли 

Пяста, один из современных Эдисонов в поэзии — Андрей Белый, один из его 

последователей — О. Мандельштам. Обращаясь к его стихотворению, критик 

отмечает: «В руках Мандельштама была уже не Алисия Клери, но Адали. И в нее 

поэт уже сумел вложить свои желания, мысли и чувства. Форма улыбнулась ему. 

Она была ему послушной оттого, что она была механической»
518

. 

По мнению критика, воплощаясь в Адали, поэзия остается столь же 

ограниченной, как и превращаясь в «мещаночку» Алисию Клери: «любя Адали, 

Будущую Еву, мы только любим себя, мы проецируем в нее свои желания, 

чувства и мысли. Но так же, как у Мисс Алисиа Клери, и у нашей Адали дух, 

душа и тело не составляют единства; также как у живой “мещанской Венеры”, у 
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нашей механической Евы душа и тело разобщены, “диспаратны”»
519

. В 

опубликованной в следующем номере окончании статьи Пяст дает свое 

представление об идеале: «истинная поэзия — та, здоровая или нездоровая, но 

всегда живая женщина, то другое, отдельное от поэта существо, которое он 

может и должен любить; ловить его, искать, работать над ним, но не творить его. 

[…] Поэзия — девушка из плоти и крови; она — настоящая…»
520

. 

Анализируя далее некоторые стихотворения В. Нарбута и В. Каменского, 

Пяст подчеркивает, что их «возлюбленные» — «настоящие, живые девушки»: это 

проявляется в органичной изобразительности, в случайно найденных ритмах. По 

мнению Пяста, именно «ненарочитость», «естественность», «органичность» и 

придает истинное своеобразие поэзии Нарбута и Каменского. В заключение, 

давая своего рода наставления молодым поэтам, Пяст вновь возвращается к 

героиням Вилье: «надо, чтобы душа была действительно душою; чтобы поэзия 

была воистину поэзией; чтобы возлюбленная поэта была живая женщина, а не 

Адали и не мисс Клери. Мисс Клери — влечет к самоубийству, Адали спасает 

лишь временно …»
521

. 

Как мы видим, образы романа проходят через весь текст статьи Пяста. 

Однако стоит отметить, что, называя Адали символом механически сделанной 

бездушной формы, русский критик игнорирует важный смысловой пласт 

произведения Вилье, связанный с мистическими увлечениями французского 

писателя, героиня которого потому и идеальна, что в созданное ученым тело 

неведомым образом вселилась таинственная душа. Именно эта искусственная 

женщина оказывается porte-parole французского автора и рассуждает о мечте, 

надежде и тайне, призывая лорда Эвальда отказаться от границ, поставленных 

«здравым смыслом». Вероятно, на восприятие этого романа неминуемо 

накладывалось впечатление от более прямолинейных «антинаучных» новелл 

Вилье, в которых изобретения будущего оцениваются безусловно отрицательно, 
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являясь отражением потребностей бездуховного буржуазного мира. Именно 

поэтому в тексте Пяста появляется ирония, созвучная иронии Вилье-новеллиста. 

В то же время, упростив образ главной героини «Будущей Евы», Пяст приобрел 

символ, удобный для выстраивания логики собственной статьи. 

§ 4.3.3. Н.А. Бердяев о Вилье и создании искусственного человека 

По воспоминаниям Г.И. Чулкова, Бердяев, в 1904 г. присоединившийся к 

«Новому пути», «имел склонность пококетничать своим эстетическим 

вольномыслием. Он любил Верлена, Гюисманса, Вилье де Лиль-Адана — и все, 

что полагалось по декадентскому канону»
522
. Думается, дело вовсе не в 

стремлении следовать «декадентскому канону» — Бердяев на самом деле высоко 

ценил перечисленных авторов, видя в них «последние вспышки потухающего 

католического духа, последние цветы дряхлеющей латинской культуры»
523

. Для 

русского философа плеяда «писателей-католиков Франции XIX в.» — Барбе 

д’Оревильи, Э. Элло, Вилье де Лиль-Адан, Верлен, Гюисманс, Л. Блуа — особый 

феномен, явление «трагическое и по-своему героическое». Творчество и судьба 

этих авторов рассматриваются Бердяевым в призме их особой религиозности: все 

они — «католики совсем особые, не официальные, не приспособленные к 

католическому “миру сему”. […] Эти усталые души — искупительные жертвы за 

грехи мира буржуазного, мира сего, предавшего благородство. […] Но 

творческого дерзновения новой мировой эпохи нет ни в чудесных рассказах 

Вилье де Лиль-Адана, ни в стихах Верлена, ни в злом гневе Л. Блуа против 

буржуазного мира. Души эти стоят на грани двух миров, в них неосознанно 

трепещет грядущее, в которое они не верят, но путь их есть жертвенное заклание 

и они бессильны творить новую жизнь»
524

. 

Эта цельная концепция восприятия творчества Вилье де Лиль-Адана 

прочитывается и в других текстах Бердяева 1910-х гг. («Утонченная фиваида», 
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1910; «Рыцарь нищеты», 1914; «Философия неравенства. Письма к недругам по 

социальной философии», 1918, перв. публ. – 1923). Русский философ неизменно 

высоко оценивает творчество Вилье. Так, к утверждению, «что Гюисманс — 

самый большой и серьезный писатель Франции последней эпохи»
525

, Бердяев 

делает следующее примечание: «Рядом с Гюисмансом может быть поставлен 

столь непоходящий на него Вилье де Лиль Адан, а из предшествующих Барбе 

д’Оревили»
526
. Об интересе Н.И. Бердяева к произведениям Вилье в 1910-м г. 

свидетельствует письмо А. Герцык к М. Волошину: «если можно, привезите 

Бердяеву “Axel” — ему оч[ень] хочется прочесть; если его нет — то “L’Ève 

future”»
527

 (письмо от 3 сентября 1910 г.). 

В 1910 гг. был создан один из основных дореволюционных трудов Бердяева 

«Смысл Творчества. Опыт оправдания человека» (первая публикация — 1916 г.). 

Рассуждая о творческой природе человека в главе «Творчество и Бытие», Бердяев 

определяет «вечную и непереходимую грань, отделяющую творчество тварное, 

человеческое от творчества божественного, творчества Творца»: «Тварное 

существо не творит существ — существа творит лишь Творец. […] Всякая 

попытка со стороны тварного существа создать существо, лицо ведет лишь к 

созданию автомата, мертвого механизма». В этот момент философ отсылает 

читателя к «Будущей Еве» Вилье де Лиль-Адана: «Гениальный роман Вилье де 

Лиль-Адана “L’Ève future”, насыщенный глубокими мыслями, изобличает 

демоническую природу творчества существа, в котором организм подменяется 

механизмом. Создание женщины-автомата — плод ненавистной механической 

цивилизации, убивающей душу живую. […] Вилье де Лиль-Адан художественно 

вскрывает черно-магическую природу последних результатов техники нашей 

автоматической цивилизации. В человеческом сознании была издавна ложная 

идея создания человека-автомата, гомункула»
528

.  
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В самом тексте «Будущей Евы» заложено множество неоднозначных 

указаний и намеков на природу изобретения Эдисона и сущность самого 

изобретателя. Вторая часть (книга) романа под названием «Договор» явственно 

отсылает читателя к «Фаусту» Гете, а на изобретателя, заключающего договор с 

молодым лордом, безусловно, падает отсвет Мефистофеля. С другой стороны, эта 

часть открывается главой «Белая магия», в которой описаны лаборатория ученого, 

похожая на «обитель чародея», и некоторые научные «чудеса», поразившие 

Эвальда. Сама же Гадали названа автором «вдохновенной дочерью Света». 

Неудивительно поэтому, что финал романа, в котором роковым образом гибнет 

совершенное творение рук человеческих, вызывал и вызывает множество 

прочтений (и, зачастую, нареканий) современников и сегодняшних 

исследователей. Говоря о «демонизме» и «черно-магической» природе 

эдисоновского изобретения, Бердяев дает собственную глубоко-продуманную 

трактовку романа, ориентируясь на религиозность французского автора. В то же 

время, как и в случае Пяста, в появлении прямой связи между искусственной 

женщиной и «ненавистной механической цивилизацией» не последнюю роль, 

возможно, сыграли новеллы Вилье. 

§ 4.3.4. «Рамбеллино» Мирэ 

Пример непосредственного влияния «Будущей Евы» на художественное 

творчество можно найти в сборнике не раз уже упомянутого автора — А. Мирэ. В 

одной из новелл книги «Черная пантера» возникает созвучная вилье де лиль-

адановской интерпретация темы любви к механическому человеку. 

Героиня рассказа «Рамбеллино» — «маленькая графиня» — томится в 

ожидании единственной истинной любви. Своего избранника она находит в 

«автоматическом человеке» — создании «американца Д*.У*.В*.». Некоторое 

время графиня счастлива. Она сама навещает Рамбеллино (таково имя автомата) 

и, несмотря на его молчание, понимает все его мысли. Однако в какой-то момент 

безмолвие возлюбленного начинает казаться героине подозрительным. Она 

решает заставить Рамбеллино ревновать, на его глазах падая в объятия едва 
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знакомого молодого человека. Придя в следующий раз к своему избраннику, она 

встречает раздраженного и обескураженного изобретателя, от которого 

самовольно уходит его творение. Потрясая кулаками, «американец» грозится 

привлечь Рамбеллино к судебной ответственности: «Вы не смеете покидать меня. 

Я получил на вас патент!»
529
. Увидев графиню, Рамбеллино говорит «удивительно 

чистым, мелодичным голосом»: «Отчего у тебя нет веры?.. Моя жизнь на земле 

теперь кончена»
 530

. Неверие графини убивает ее счастье. 

При стремлении героини видеть мир сквозь призму романтических 

штампов ее острый интерес к автоматическому музыканту вполне закономерен – 

по словам Лотмана, «кукла [имеется в виду «сконструированная» «заводная» 

кукла. — А.С.] оказалась на скрещении древнего мифа об оживающей статуе и 

новой мифологии мертвой машинной жизни. Это определило вспышку 

мифологии куклы в эпоху романтизма»
531

. Рассматривая сюжет об оживающей 

статуе, Т.А. Китанина отмечает, что в литературе начала XIX в. «способность 

статуи вызывать любовь перехватывает у нее механическая кукла»
532
. При этом 

между сюжетом о любви к статуе и автомату есть важное различие: «Человек, 

полюбивший статую, поклоняется совершенной форме, которая неожиданно 

оказывается носителем некого духовного (или демонического) начала. Человек, 

полюбивший куклу, считает, что предмет его любви одухотворен, а он 

оказывается пустым»
533
. Самый известный пример воплощения второго сценария 

– «Песочный человек» Гофмана (1817), послуживший ориентиром для многих 

авторов (А. Погорельский «Пагубные последствия необузданного воображения» 

(1828), Ж. Буше де Перт «Мадемуазель де Шупильер» (1832) и др.).  

Делая Рамбеллино виртуозным пианистом, Мирэ отдает дань 

романтическому культу музыки в целом и гофмановской традиции в частности: 
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по сюжету «Песочного человека» Натанаэль оказывается окончательно покорен 

Олимпией во время ее концерта в доме Копполы — и именно во время концерта, 

который дает «чудо-автомат», «маленькая графиня» понимает, что перед ней 

предназначенный судьбой избранник. Однако, если в игре и пении Олимпии 

«приметен неприятно правильный, бездушный такт поющей машины»
534
, то после 

концерта Рамбеллино «никто не мог дать себе отчета в том, что такое был этот 

таинственный пианист: человек или автомат… […] Дыхание вечного Загадочного 

коснулось душ всех присутствующих»
535

.  

Другое связанное с темой механического человека произведение Гофмана – 

новелла «Автомат» (1814), в которой демонстрируемый публике автоматический 

турок-предсказатель оказывается таинственным образом посвящен в самую 

сокровенную тайну героя, т.е. «оказывается чем-то большим, чем просто 

механическая кукла, и приобретает некие мистические способности»
536

. Именно 

эта намеченная в «Автомате» связь сконструированного человека со 

«сверхреальностью» оказывается востребована и автором «Будущей Евы», и 

русской новеллисткой. Мирэ вслед за Вилье де Лиль-Аданом снимает негативные 

коннотации восприятия автомата и соединяет мотив любви к искусственному 

человеку с мотивом его загадочного оживления-одухотворения. 

И в романе французского писателя, и в рассказе Мирэ андроид вопреки 

научным законам и ожиданиям изобретателей оказывается наделен собственной 

волей и чувствами: потрясенный поведением графини Рамбеллино покидает 

хозяина; Гадали в разговоре с Эвальдом выходит далеко за рамки заложенных в 

ее памяти речей и просит лорда не сообщать об этом Эдисону. Более того, 

созданные людьми автоматы способны приобщить своих избранников к 

таинственному «сновидческому» миру: Гадали приходит к лорду Эвальду 

«посланницей из тех безграничных областей, что являются людям лишь в 
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сновидениях»
537
, а мечтательная графиня при встречах с Рамбеллино понимает, 

что «внешняя “материальная” жизнь вещей и людей отделяется от их истинной 

бессмертной жизни тонкой хрустальной дверью, которую нужно уметь 

отворить»
538

. 

Но главное сходство, пожалуй, в том ключевом значении, которое 

придается вере героя в автомат. Очень характерная для Вилье мысль о вере, 

творящей реальность, выходит на первый план и в новелле Мирэ. Именно в 

неверии упрекает Рамбеллино графиню, а андреида Гадали предупреждает лорда 

Эвальда: «Если ты сомневаешься в том, что я существую, я погибла»
539

. 

«Американец Д*.У*.В*.», сделавший Рамбеллино, вовсе не похож на 

«колдуна из Менло-парка» Эдисона, воплотившего мечту человечества. Однако 

созданный Мирэ карикатурный образ ученого, не желающего верить в 

«сверхъестественное», заставляет вспомнить ученых-позитивистов, 

представленных в новеллистическом творчестве французского автора. 

К восходящему еще к Античности образу человекоподобного автомата 

обращаются многие писатели XIX в.: Э.Т.А. Гофман, А. Погорельский, 

Г. Мелвилл («Башня с колоколом», 1855), Дж. К. Джером («Партнер по танцам», 

1893) и др. Круг авторов можно значительно расширить, если говорить об 

искусственных людях не только механической природы (оживающие статуи, 

Голем, наконец, созданный из органической плоти монстр Франкенштейна)
540

. 

Однако представляется, что именно творчество Вилье де Лиль-Адана повлияло на 

мотивно-образную систему рассказа Мирэ.  
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Выводы 

Мы рассмотрели разнообразные случаи литературной рецепции творчества 

Вилье де Лиль-Адана с 1908 по 1920 гг. На данном этапе в России в той или иной 

степени представлены все типы рецепции, при этом можно говорить об интересе 

отечественных литераторов (издателей, переводчиков, писателей) к разным 

произведениям французского автора. Сохраняя репутацию «декадентского», 

творчество Вилье выходит за пределы бытования в среде ценителей французского 

модернизма, становится доступным широкому читателю: отдельными изданиями 

печатаются сборники новелл и роман Вилье, новеллы и драмы публикуются в 

журналах и приложениях к периодическим изданиям. Наряду с признанными 

поэтами (М. Волошиным, В. Брюсовым) к творчеству Вилье обращаются 

переводчики, не претендующие на роль культуртрегеров и в большей степени 

ориентированные на вкусы широкой аудитории. Однако и среди них выделяются 

фигуры, для которых интерес к Вилье не был случайным. Так, можно проследить 

последовательное внимание к творчеству писателя А.М. Моисеевой (Мирэ). 

Обращаясь к разным его произведениям как переводчик, Мирэ безусловно 

испытала влияние французского автора при написании своего «декадентского» 

сборника «Черная пантера». 

С другой стороны, вероятно, независимо от активности книжного рынка в 

ознакомлении отечественного читателя с наследием Вилье, его художественный 

мир нашел плодотворное преломление в высокой (прежде всего модернистской) 

словесности. В этом отношении особенно востребованным оказался роман 

«Будущая Ева» — вечно животрепещущая тема создания человека человеком так 

или иначе отозвалась в произведениях Сологуба, Пяста, Бердяева, Мирэ. 
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Заключение 

 «На изящной полочке стояло десятка полтора красиво переплетенных в 

сафьян книжек: Миропольского, Коневского, стихи Блока, Сологуба, Бальмонта, 

Брюсова, Гиппиус, Вилье де-Лиль Адан, Бодлер, Верлен, Рихард Демель, 

“Афоризмы” Шопенгауэра», — ретроспективно осмысляя жизнь интеллигенции 

начала XX века в романе «Жизнь Клима Самгина», Максим Горький вписывает 

творчество создателя «Акселя» в весьма показательный ряд авторов
541

.  

В действительности уже с конца 80-х гг. XIX в. новеллы Вилье можно 

встретить в периодических изданиях, рассчитанных на широкую аудиторию и 

далеких от модернистских веяний. Однако эти редкие публикации навряд ли 

могли способствовать формированию адекватного представления о писателе и 

были полностью проигнорированы первыми русскими критиками, 

подчеркивающими, что автор неизвестен публике. В посвященных Вилье де 

Лиль-Адану работах 1890-х – начала 1900-х гг. творчество писателя безусловно 

соотносится с культурой fin de siècle: называя Вилье де Лиль-Адана 

представителем/предтечей французского символизма, авторы русскоязычных 

статей (З.А. Венгерова, Л.Я. Гуревич, А.В. Гольштейн) отмечают 

идеалистические устремления писателя, особое отношение Вилье к слову, 

своеобразие его творческой судьбы. Восторженные оценки таланта писателя 

продиктованы и влиянием мнений французских поклонников Вилье, и личными 

пристрастиями. Характерно, что и З. Венгерова, и Л. Гуревич среди произведений 

Вилье особо отмечали пьесу «Мятеж», конфликт которой основан на 

противостоянии самодовольного банкира и превосходящей его душевными 

качествами и деловой сметкой супруги. Опубликованная в 1897 г. в «Северном 

вестнике», эта пьеса стала первым появившимся в России драматическим 

произведением Вилье де Лиль-Адана. Своей антипозитивистской 

направленностью и предвосхищением «женского вопроса» драма Вилье вполне 
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отвечала редакторским установкам А. Волынского и Л. Гуревич. Обнаруженный в 

архиве документ позволяет атрибутировать перевод С.А. Мочан, которой 

принадлежит несколько публикаций, связанных с темой женской эмансипации. 

Своеобразие поэтики писателя — ироника, мистика, позднего романтика и 

предсимволиста — стало одной из причин последующих обращений к прозе 

французского автора русских поэтов «серебряного века»: Анненского, Гиппиус, 

Брюсова, Волошина. 

В 1902 г. в журнале «Мир Божий» в переводе И.Ф. Анненского была 

опубликована новелла Вилье де Лиль-Адана «Нетерпение толпы», действие 

которой происходит во время сражения при Фермопилах, однако под античными 

декорациями скрывается отношение автора к современному человеку и 

современной толпе. В этом обращении к древнегреческой теме Вилье оказывается 

удивительно созвучен русскому поэту, лейтмотивом драматургии которого стало 

отражение «души современного человека» в «античном сюжете». В русском 

тексте «Нетерпения толпы» выделяются отмеченные М.Л. Гаспаровым 

особенности творческой манеры Анненского — переводчика Еврипида и автора 

трагедий на античные сюжеты: соединение лексики разных стилей и 

типографские вмешательства (изменение абзацного членения, снятие авторского 

курсива). В рассмотренном переводе отказ от авторской логики связан со 

стремлением выделить внутреннюю речь героев и выровнять ритмический 

рисунок текста. Внимательный к содержательным, повествовательным и 

стилистическим особенностям оригинала, Анненский остался верен собственному 

переводческому методу, предполагающему не точное следование авторскому 

тексту, но передачу, а порой и усиление производимого впечатления. 

Знакомство с творчеством Вилье де Лиль-Адана отразилось в деятельности 

«кружка Мережковских»: З. Гиппиус переводит один из рассказов Вилье, 

Д. Философов обращается к писателю в рецензиях, а Д. Мережковский 

апеллирует к новеллам французского автора в нескольких критических статьях 

(«Грядущий Хам», «Убийца лебедей»). За два года существования «Нового пути» 

в журнале было помещено три новеллы французского писателя. З. Гиппиус 
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принадлежит перевод «Убийцы лебедей» (Новый путь. 1904. № 10) — новеллы, 

героем которой становится позитивист-буржуа Трибюла Бономе — любитель 

музыки, душащий лебедей, чтобы насладиться их последней песней. В переводе 

Гиппиус отражена стилистическая неоднородность оригинала и емко передано 

психологическое состояние героев. Судя по переводу, именно «(само)довольство» 

становится для Гиппиус смысловой доминантой понятия «буржуазность». Яркая 

контрастность художественной структуры новеллы, гротескность фигуры Бономе 

в сопряжении с глубоко символичными образами лебедя и лебединой песни 

позволяют Д. Философову и Д. Мережковскому использовать сочинение Вилье 

для иллюстрации собственных идей. В заметке Философова «Нигилисты» (Весы. 

1904. № 6) образы Вилье получают очевидную расшифровку: истинному 

искусству противостоит не способная к пониманию высокого критика. Спустя 

десятилетие сюжет новеллы трактует Мережковский, заметно раздвигая ее 

символические горизонты. В статье «Убийца лебедей» (сборник «Невоенный 

дневник. 1914 – 1916») скрытый от доктора Бономе смысл лебединой песни 

становится символом истинной духовной культуры, отвергнутой современным 

человечеством. 

В самом начале 1900-х гг. А.В. Гольштейн и К.Д. Бальмонтом были 

задуманы, но не реализованы два сборника, в которых должно было фигурировать 

имя писателя. В целом, несмотря на то что связанные с именем Вилье де Лиль-

Адана публикации появились как в модернистских («Северный вестник», «Новый 

путь», «Весы»), так и в немодернистских изданиях («Развлечение», «Мир божий», 

«Русские Ведомости» и др.), количество их очень невелико. На рубеже веков 

Вилье остается скорее автором для небольшого круга ценителей французской 

словесности. Ситуация несколько меняется в 1908 г. — после выхода первого 

русского сборника избранных новелл писателя «Жестокие рассказы» (изд-во 

«Пантеон»), не однажды переизданного в рассчитанной на широкий слой 

читателей серии «Универсальная библиотека» издательства «“Польза”. Антик и 

К°».  

Переведенный Б. Рунт сборник «Жестокие рассказы» (СПб.: Пантеон, 1908) 
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вышел под редакцией и с предисловием В.Я. Брюсова, который познакомился с 

творчеством Вилье де Лиль-Адана еще в 1893 г. благодаря книге Верлена 

«Проклятые поэты». Как выяснилось, раннее стихотворение Брюсова, 

считавшееся переводом из Вилье де Лиль-Адана, является вариацией на тему 

нескольких строк, процитированных Верленом в своем эссе об этом авторе. В 

1906 г. Брюсов помещает в журнале «Весы» свой перевод посвященных Вилье 

«Страниц из записной книжки» Реми де Гурмона. Приглашенный 

З.И. Гржебиным к сотрудничеству в издательстве «Пантеон», именно Брюсов 

определил облик первой вышедшей в России книги Вилье. В небольшом 

предисловии, написанном с опорой на «Страницы…» Гурмона и вступительную 

главу книги Шапуто (H. Shapoutot), акцент ставится не столько на творчестве 

писателя, сколько на его несчастливой литературной судьбе. Несмотря на то, что 

рецензенты (Философов, Волошин и др.) не были удовлетворены ни переводом, 

ни предисловием, выход сборника сыграл важную роль в отечественной рецепции 

творчества французского писателя. Спустя два года Брюсов представил читателям 

сборник Вилье «Необычайные истории», опубликовав на страницах «Русской 

мысли» свой перевод двух сатирических новелл, в которых заданная сюжетом 

тема смерти соотносится с внутренним мотивом духовного омертвения 

современного автоматизированного мира. Кроме предисловия к «Жестоким 

рассказам» перу Брюсова-критика принадлежит статья в «Новом 

энциклопедическом словаре» Брокгауза-Ефрона, а также оставшиеся в рукописи 

фрагменты неоконченной работы (или работ) о Вилье, в которых фигурирует 

весьма лестная оценка творчества писателя, размышления о его литературной 

репутации и анализ нескольких новелл. Обращение Брюсова к текстам Вилье 

вызвано не только симпатией к творчеству французского автора, но и 

пристальным вниманием к проблеме взаимодействия писателя и читательской 

аудитории, корреляции таланта и (не)признания. Интерес к произведениям Вилье 

де Лиль-Адана проявился и в художественной практике Брюсова. Выявляя 

пересечения между произведениями Вилье и малой прозой Брюсова, мы обратили 

внимание на два рассказа русского символиста: святочный рассказ «Защита», 
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вошедший в сборник «Земная ось» и послереволюционный рассказ-памфлет 

«Торжество науки». Если в «Защите» иронично преломляется сюжет известной 

мистической новеллы Вилье «Вера», то, обращаясь к проблеме соотношения 

морали и прогресса в рассказе-памфлете, Брюсов во многом наследует традицию 

«антинаучных» новелл-пародий французского автора. 

Особое место в контексте нашей темы занимает творческое наследие 

Максимилиана Волошина, который до последних лет жизни оставался 

искренним поклонником таланта Вилье де Лиль-Адана. Познакомившись с 

творчеством французского автора в салоне А.В. Гольштейн в первые годы XX в., 

Волошин по-настоящему открывает для себя писателя в 1907 г. благодаря 

углублению собственных познаний в философии и мистике. Волошину-критику 

принадлежат три работы, посвященные произведениям Вилье: рецензия на 

«Жестокие рассказы» (1908), статья об «Акселе» (написана в 1909, опубл. в 1912) 

и заметка о «Будущей Еве» (1911); апелляции к творчеству французского автора 

встречаются также во многих других разных по жанру и тематике публикациях 

критика. Уже в первой из названных работ складывается мифотворчески 

преображенный образ писателя и проговариваются принципиальные положения 

дальнейшего осмысления его судьбы и творчества. Весной – летом 1909 г. 

обнадеженный созданием журнала «Аполлон» Волошин выполняет перевод 

«розенкрейцеровской» драмы Вилье «Аксель» и пишет развернутую статью о ней 

и ее создателе. Стараясь воссоздать язык сложной французской прозы, Волошин с 

особенным вниманием отнесся к изощренной лексике драмы, хоть и не избежал 

шероховатостей и ошибок. В философских пассажах «Акселя» поэт нашел ответы 

на многие вопросы, связанные с собственными духовными поисками, и идеи, 

созвучные своему мировоззрению. Некоторые тезисы героев драмы находят 

отражение в письмах и послереволюционной лирике Волошина (цикл «Путями 

Каина», стихотворение «Подмастерье»). 

 Ключевым текстом для понимания волошинского восприятия творчества и 

судьбы Вилье де Лиль-Адана становится статья «Апофеоз мечты. Трагедия Вилье 

де Лиль-Адана “Аксель” и трагедия его собственной жизни». В трактовке 
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Волошина, читающего драму сквозь призму теософских и штейнерианских идей, 

вся пьеса предстает как символ пути человечества, произведение об 

освобождении человеческого Духа. Последовательно проведенное Волошиным 

сопоставление героев Вилье с персонажами романов Достоевского позволило не 

только приблизить пьесу к русскому читателю, но и оспорить ортодоксальную 

веру в готовые доктрины, подчеркнуть важность собственного пути к истине. В то 

же время в статье «Апофеоз мечты…» нашли отражение размышления поэта о 

невозможности воплощения мыслимого (мечты, поэтического слова) в реальной 

жизни. Важную роль в тексте Волошина играет комплекс понятий 

Мистификация-Легенда-Иллюзия-Мечта, а факты биографии Вилье критик 

представляет в двойном свете: «Реальности духа» — «Реальности здравого 

смысла». Работа Волошина над переводом «Акселя» и статьей, посвященной 

судьбе французского автора, биография которого проникнута легендами и 

мистификациями, стала одним из факторов, повлиявших на рождение Черубины 

де Габриак — совместной мистификации М.А. Волошина и Е.И. Дмитриевой. 

Героиня «Акселя» Сара послужила одним из ориентиров при создании образа 

вымышленной поэтессы, а на лирике Черубины-Дмитриевой сказалось 

знакомство с творчеством Вилье и отношение к нему Волошина. Кроме того, 

роман Вилье «Будущая Ева» мог способствовать решимости приступить к 

жизнетворческому эксперименту. 

Перевод «Акселя» не был опубликован при жизни Волошина, а статья 

«Апофеоз мечты…» появилась в печати спустя три года после написания, однако 

эти тексты не остались неизвестными публике. Активно участвуя в культурной 

жизни Москвы зимой 1910 – 1911 гг., Волошин знакомил современников с 

творчеством французского писателя на публичных лекциях и выступлениях (на 

собраниях при издательстве «Мусагет», в Обществе свободной эстетики, в студии 

скульптора Крахта и т.д.). Для многих представителей русской интеллигенции 

поэт стал интерпретатором судьбы и философии Вилье. 

Отмеченный в позднем дневнике Волошина факт творческого 

переосмысления Вилье де Лиль-Аданом поэмы Ивана Карамазова представляет 
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собой очередное доказательство вовлеченности русской классики в литературный 

процесс Франции конца XIX в. При этом анализ новеллы «Торквемада» 

(фактически совместного творения Вилье и Анри Ля Люберна) показывает, что 

философские поиски русского и французских авторов лежат в разных плоскостях. 

Диалог итоговой драмы Вилье де Лиль-Адана с романами Достоевского, 

явленный в творчестве М. Волошина, оказывается более емким и значимым. 

Пик популярности (безусловно, относительной) Вилье де Лиль-Адана 

приходится на 1908 – 1912 гг.: в это время заметно возрастает количество 

произведений писателя в периодической печати, появляется несколько отдельных 

сборников новелл, выпущено трехтомное собрание сочинений. В дальнейшем 

интерес к его творчеству идет на спад, что, однако, не отменяет переизданий 

существующих сборников и появления ряда новых переводов. К творчеству 

Вилье де Лиль-Адана обращаются не только критики, но и историки литературы 

(В.М. Фриче и С.И. Родзевич). Не остается без внимания драматургия и 

романистика писателя. В архиве С.А. Полякова сохранилась рукопись 

незаконченного перевода ранней драмы Вилье де Лиль-Адана «Элен», 

датируемая, по нашему предположению, 1909 годом. Анализ многочисленных 

правок позволяет говорить о внимательном отношении переводчика и к 

французскому, и к русскому языку (в некоторых случаях Поляков находит более 

удачные решения, чем Волошин при переводе «Акселя»). Трижды была 

опубликована драма «L’Évasion» («Свобода», 1909, пер. Мирэ [А.М. Моисеева] и 

Н.С. [Н.Г. Чулкова]; «Пробуждение», 1915, пер. И. Арденина [И.Е. Спивак]; 

«Освобождение», 1920, пер. С.А. Полякова), причем все три перевода имеют 

существенные различия, обусловленные контекстом и целями создания. Так, для 

Мирэ и Чулковой основной идеей пьесы стало осмысление понятия «свобода», 

И. Арденин, перекладывая текст для сцены, усилил морально-дидактическую 

установку оригинала, для Полякова важна была социальная подоплека драмы, ее 

«конъюнктурность». Научно-фантастический, сатирический и мистический 

одновременно, роман «Будущая Ева» тоже появился в русской печати: краткий 

пересказ текста был опубликован в двух номерах «Огонька» (1909), полный 
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перевод составил два тома собрания сочинений писателя (1911). Публикация 

русского перевода «Будущей Евы» не имела широкого резонанса среди 

читательской аудитории, но в творчестве некоторых отечественных авторов 

произведение Вилье нашло достаточно интересное отражение. В. Пяст [В.А. 

Пестовский], обращавшийся к текстам Вилье в двух работах — «По поводу 

последней поэзии» (Gaudeamus. 1911. № 4, 5) и «Нечто о каноне» (Труды и дни. 

1912. № 1), — первую статью полностью строит на образах «Будущей Евы». 

Влияние творчества Вилье чувствуется как в структуре, так и в стилистике 

работы, а героини романа становятся для критика символами определенного типа 

поэтического дара. Н.А. Бердяев, неизменно высоко оценивавший творчество 

Вилье де Лиль-Адана, касается романа «Будущая Ева» в работе «Смысл 

Творчества. Опыт оправдания человека». Рассуждая о разнице между 

«творчеством тварным, человеческим» и «творчеством божественным», философ 

пишет о «демонизме» и «черно-магической» природе представленного в 

произведении Вилье изобретения. Стоит отметить, что и в случае Пяста, и в 

случае Бердяева на восприятие романа (точнее, на отношение к героине 

исключительно как к плоду «ненавистной механической цивилизации») в 

определенной степени повлияло впечатление от более прямолинейных 

«антинаучных» новелл Вилье. Мотивные и сюжетные переклички с «Будущей 

Евой» обнаруживаются в рассказе А. Мирэ [А.М. Моисеевой] «Рамбеллино», 

героиня которого полюбила искусственного человека.  

Таким образом, несмотря на отсутствие широкой известности, в 

рассматриваемый период (1880-е – 1920) в России была так или иначе воспринята 

достаточно большая часть творческого наследия Вилье де Лиль-Адана. 

Наибольшей популярностью пользовались новеллы: в журнальных публикациях и 

отдельных изданиях русской аудитории были представлены разные по тематике и 

стилистике произведения, позволяющие познакомиться и с сатирической, и с 

«мистической» стороной таланта Вилье (были опубликованы новеллы из пяти 

французских сборников). Разную судьбу имели переведенные на русский язык 

драмы писателя: «социальная» драма «Мятеж» затерялась на страницах 
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«Северного вестника», перевод ранней романтической пьесы «Элен» не был 

доведен до конца и остался в рукописи, наиболее отвечающая вкусам широкой 

публики пьеса «Освобождение» оказалась опубликована трижды в разных 

переводах, а итоговое произведение писателя — философская драма «Аксель», 

так и не вышедшая в печать при жизни М. Волошина, стала известна в 

литературно-художественных кругах благодаря устным рассказам поэта. 

Отечественной аудитории были представлены и краткое переложение, и полный 

перевод романа «Будущая Ева». 

Критическое осмысление творчества и судьбы Вилье де Лиль-Адана 

осуществлялось в работах разных жанров: рецензиях на французские и русские 

книги, литературных портретах, энциклопедических статьях. В целом в русских 

работах формировался образ очень талантливого и недостаточно признанного 

писателя-идеалиста, обреченного на одиночество в век прогресса. Наследуя 

восторженное отношение французских поклонников творчества Вилье, русские 

критики отмечали трудные обстоятельства жизни писателя, его мистические 

устремления, скептическое отношение к современности, интерес и недоверие к 

науке. Творчество Вилье де Лиль-Адана зачастую сравнивалось с творчеством 

Э. По, однако писателя соотносили и с другими авторами, вписывая в разные 

литературные ряды: так, для З. Венгеровой и А. Гольштейн он был 

родоначальником французского символизма наравне с Верленом и Малларме; для 

Л. Гуревич, а позднее Н. Бердяева — представителем раннего «католического 

обновления» вместе с Элло, Гюисмансом, Л. Блуа, для М. Волошина и В. Брюсова 

— «подземным классиком», родственным Барбе д’Оревильи.  

«Вечным спутником», достойным пристального внимания к творчеству, 

Вилье де Лиль-Адан стал для М. Волошина. Собственную концепцию творческой 

судьбы писателя, по всей видимости, стремился выработать В. Брюсов. О влиянии 

Вилье де Лиль-Адана на младших современников речь шла в обобщающих 

работах, посвященных французской литературе конца XIX в. (Гуревич, 1900; 

Гольштейн, 1905).  

Как мы могли убедиться, в рассматриваемый период существовало немало 
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разных по качеству переводов произведений писателя на русский язык. Важной 

частью рецепции творчества Вилье стали переводы, сделанные известными 

русскими авторами (И. Анненским, З. Гиппиус, В. Брюсовым, М. Волошиным). 

Примечателен факт, что в роли переводчиков новелл французского писателя 

выступили поэты-символисты, достаточно редко обращавшиеся к переводу 

прозы. В каждом случае выбор того или иного текста был обусловлен 

определенной созвучностью произведения собственным творческим установкам 

русского автора. В то же время, к наследию поэта обращались и 

профессиональные переводчики, не претендующие на роль культуртрегеров и в 

большей степени ориентированные на вкусы широкой аудитории. 

Знакомство с произведениями Вилье де Лиль-Адана сказалось на 

критическом и художественном творчестве представителей русской 

литературы рубежа веков. Иллюстрируя тезисы собственных публицистических и 

критических статей, к образам Вилье прибегают Мережковский, Философов, 

Пяст, Волошин. В художественной практике русских авторов встречаются разные 

виды литературных отсылок к сочинениям французского писателя: мотивные 

переклички (новеллистика Брюсова и Мирэ, стихотворения Е.И. Дмитриевой), 

прямое цитирование (философская лирика Волошина), вольное заимствование 

сюжета с сопутствующими вариациями (рассказы Лухмановой, Арцыбашева). 

Касаясь сложных пересечений русской и европейских культур на рубеже 

XIX–XX вв., мы должны учитывать специфику избранного периода. 

«Резюмирующий характер» культуры «серебряного века» по отношению ко всей 

предшествующей традиции, стремление аккумулировать в себе «накопленные за 

века смыслы, художественные решения, эстетические модели, мотивы и образы», 

каталогизировать и переосмыслить мировой литературный опыт делают особенно 

напряженной и неоднозначной проблему рецепции в эту эпоху
542

.  
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 Полонский В.В. О принципах построения истории русской литературы конца XIX – первой 

половины XX века // Полонский В.В. Между традицией и модернизмом. Русская литература 

рубежа XIX–XX веков: история, поэтика, контекст. М.: ИМЛИ РАН, 2011. С. 11. 
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Очевидно различие между рецептивными стратегиями отечественных 

литераторов применительно к признанным классикам (Данте, Гете, Шекспир) и 

европейским авторам-современникам (случаи Верхарна, Метерлинка, Гамсуна, 

д’Аннунцио и др.). Отдельно можно говорить о восприятии зарубежных 

писателей XIX в., оказавших серьезное влияние и на мировой, и на русский 

модерн: Э. По, Бодлера, Верлена, а также Вагнера и Ницше. Вилье де Лиль-Адан, 

репутация которого (маргинал, идеалист, мистик, философ, Поэт, «гений») вполне 

соответствовала модернистскому канону, потенциально мог бы вписаться в этот 

ряд. Не случайно к автору «Акселя» обратился В. Брюсов, культуртрегерство 

которого сопровождалось стремлением пересмотреть существующую 

литературную иерархию и выстроить альтернативную историю французской 

словесности, переместив фокус с реалистов-натуралистов на линию, ведущую от 

Шатобриана к символизму. 

Творчество Вилье де Лиль-Адана оказало определенное влияние на 

концептуальный тезаурус эпохи. Так, амбивалентное сопряжение романтической 

мифологемы лебедя с мотивом мещанства/пошлости нашло отражение в образном 

языке «кружка Мережковских». Еще более показателен случай «Будущей Евы»: 

вероятно, софиологические устремления русского младосимволизма 

предопределили ракурс восприятия романа об идеальной женщине. В то же время 

именно творчество Вилье могло способствовать трансформации 

«софиологического кода» путем внесения в него антиномий «живой-неживой», 

«органический-механический». А это, в свою очередь, позволило соотнести образ 

идеальной/искусственной женщины с механической цивилизацией. 

И все же, несмотря на то что многие произведения Вилье были прочитаны в 

России, отечественная рецепция его творчества остается как будто 

«недовоплощенной». Симптоматично, что перевод драмы «Аксель», отвечающей 

важнейшим художественным установкам культуры «серебряного века» («синтез 

искусств», мистериальный сюжет, «розенкрейцерство»), так и не был 

опубликован. Произведение французского автора, тяготеющее к немецкой 

литературной традиции, оказалось «не ко двору» ни во франкофильствующем, 
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ориентированном на прозрачный романский эстетизм «Аполлоне», ни в 

устремленном к мистике и идеалистической философии прогерманском 

«Мусагете». Подобная ситуация в определенной мере отражает сложность кросс-

культурных взаимодействий накануне Первой мировой войны.  

Составляя и представляя картину русского восприятия творчества О. Вилье 

де Лиль-Адана в к. XIX – нач. XX вв., мы ориентировались прежде всего на 

конкретные факты обращения отечественных читателей (литераторов) к 

произведениям писателя. Однако тема «Вилье де Лиль-Адан и русская литература 

рубежа веков» отнюдь не исчерпана и может иметь вполне определенные 

перспективы исследования. Речь идет о потенциально возможном, но менее явном 

(а значит, сложнее доказуемом) влиянии компонентов художественной системы и 

философии французского писателя на русских авторов. В частности, возможно 

соотнесение женских образов Вилье с противоречивыми героинями брюсовских 

романов, а также обращение к творчеству Сологуба (помимо указанных 

Д.В. Токаревым сходств между «Творимой легендой» и «Будущей Евой», интерес 

вызывает драма Сологуба «Заложники жизни», в которой возникает важный для 

драмы «Мятеж» мотив выкупа своей будущей свободы). Не до конца 

проясненным остается значение Вилье для творчества «младших» символистов. 

Между тем, «изумительными разговорами о символисте Вилье де Лиль-Адане» 

увлекал Андрея Белого П.И. д’Альгейм — «некогда близкий знакомец» 

французского писателя
543
. Однако здесь возникает вопрос разграничения 

французских и немецких влияний (о противостоянии с этих позиций 

П. д’Альгейма и Н. Метнера пишет не только Андрей Белый
544
, но и 
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 Белый А. Начало века. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 2. М.: Художественная литература, 1990. 
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Вийоном» (Белый А. Между двух революций. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 3. М.: 

Художественная литература, 1990. С. 306). 
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Ф.А. Степун
545

). Безусловно, Вилье де Лиль-Адан был для русских «аргонавтов» 

не столь значимым авторитетом, как те, кто влиял на него самого (Вагнер, Гегель, 

немецкие романтики). Тем не менее, осмысляя позднее судьбу французского 

символизма, Белый отмечает мистицизм и идеализм Вилье: «Подлинными отцами 

французского символизма следует скорее считать гениального Вилье де Лиль-

Адана, Верлэна и Стефана Маллармэ. И весьма характерно: Вилье де Лиль-Адан 

— ученик Елифаса Леви; и кроме того: он глубоко захвачен был, как и Стефан 

Маллармэ, философскими концепциями Фихте и Гегеля …»
546

. 

Русско-французские литературные связи рубежа веков остаются важной и 

далеко не полностью изученной историко-литературной проблемой. Как показало 

наше исследование, противоречивое и неровное творчество Вилье де Лиль-Адана 

оказывается востребовано самыми разными авторами русского «серебряного 

века». Представляется вполне перспективным изучение специфики 

отечественного восприятия других «подземных классиков» французской 

литературы. 

 

                                                 
545

 Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1956. Т.1. 

С. 313. 
546

 Белый А. <О французских символистах> // Лавров А.В. Андрей Белый: Разыскания и этюды. 

М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 374. 



 290 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

1. Архивные источники 

1. Брюсов В.Я. «Мои стихи». Записная тетрадь № 3 prim. // ОР РГБ. Ф. 386. 

Картон 14. Ед. хр. 3. 

2. Брюсов В.Я. Пометы и подчеркивания в книгах (сплетены): Villiers de l’Isle-

Adam Ph. Au. M. «L’Ève future». P., 1891, «Contes cruels» P., 1893 // ОР РГБ. 

Ф. 386. Книги. Ед. хр. 585. 

3. Брюсов В.Я. Пометы и подчеркивания в книге Rougemont E. de «Villiers de 

l’Isle-Adam». P., 1910 // ОР РГБ. Ф. 386. Книги. Ед. хр. 587. 

4. Брюсов В.Я. Пометы и подчеркивания в книге Shapoutot H. «Villiers de l’Isle-

Adam». P., 1908 // ОР РГБ. Ф. 386. Книги. Ед. хр. 586. 

5. Брюсов В.Я. Пометы и подчеркивания в книге Villiers de l’Isle-Adam Ph. Au. M. 

«Le secret de l’échaufaud», P. s.a. // ОР РГБ. Ф. 386. Книги. Ед. хр. 584. 

6. Брюсов В.Я. Пометы и подчеркивания в книге: Нордау М. Вырождение. Пер. с 

нем. яз. В. Генкена. Киев, 1894 // ОР РГБ. Ф. 386. Книги. Ед. хр. 382. 

7. Брюсов В.Я. Статьи о Вилье де Лиль-Адане // ОР РГБ. Ф. 386. Картон 47. Ед. 

хр. 19. 

8. Вилье де Лиль Адан. Мятеж. Драма в одном действии. Перевод с французского 

С. Мочан. РГАЛИ. Ф. 2197 (Заграничный архив А.И. Герцена и Н.П. Огарева. 

«Пражская коллекция»). Оп. 1. Ед. хр. 711. 

9. Гржебин З.И. Письма к Брюсову В.Я. 1906 – 1907 // ОР РГБ. Ф. 386. Картон 84. 

Ед. хр. 1. 

10. Короленко В.Г. Письмо к А.В. Гольштейн (копия) // ОР РГБ. Ф. 135, раздел II. 

13. Л. 473—474. 

11. «Нетерпение толпы». [«Забавы граций»]. Перевод рассказа Вилье де Лиль-

Адана с французского языка // РГАЛИ. Ф. 6 (Анненский Иннокентий 

Федорович). Оп. 1. Ед. хр. 22. 



 291 

12. Общество свободной эстетики. Протоколы собраний и явочные листы. ОР РГБ 

Ф. 386. К. 114. Ед. хр. 38. 

13. Письма Голдрину Леониду Федоровичу // РГАЛИ. Ф. 57 (Бальмонт К.Д.). 

Оп. 3. Ед. хр. 48. 

14. Письма и счета книжных магазинов 1896 – 1922 // ОР ИМЛИ РАН. Ф. 76. 

Оп. 2. Ед. хр. 3. 

15. Письма Чулкову Г.И. // РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 465. 

16. Поляков С.А. Перевод с французского. Вилье де Лиль-Адан. «Элен» // ОР 

ИМЛИ РАН. Ф. 76. Оп. 1. Ед. хр. 4. 

 

2. Опубликованные источники 

2.1. Издания текстов Вилье де Лиль-Адана 

17. Вилье де Лиль-Адан О. Дочери Мильтона / Пер. И.И. Ясинского // Звезда. 1894. 

№ 3. С. 52—54. 

18. Вилье де Лиль-Адан О. Мятеж // Северный вестник. 1897. № 10. С. 129—151. 

19. Вилье де Лиль-Адан О. Нетерпение толпы / Пер. И[ннокентия] А[Анненского] 

// Мир Божий. 1902. № 5. С. 219—224. 

20. Вилье де Лиль-Адан О. Небесные объявления // Новый путь. 1903. № 1. 

С. 118—122. 

21. Вилье де Лиль-Адан О. Герцог Портландский // Новый путь. 1903. № 6. С. 76—

83. 

22. Вилье де Лиль-Адан О. Убийца лебедей // Новый путь. 1904. № 10. С. 55—58. 

23. Вилье де Лиль-Адан О. Жестокие рассказы / Пер. Б. Рунт; под ред. и с 

предисловием В. Брюсова. СПб.: Пантеон, 1908. 112 с. 

24. Вилье де Лиль-Адан О. Жестокие рассказы / Пер. А. Мирэ. М.: В.М. Саблин, 

1909. 191 с. 

25. Вилье де Лиль-Адан О. Тайна эшафота. Рассказы / Пер. Н. Эфроса. М.: 

«Польза». Антик и К°, 1909. 84 с. 



 292 

26. Вилье де Лиль-Адан О. Свобода / Пер. Н.С. и Мирэ // Возрождение. 1909. № 9 –

12. С. 50—66. 

27. Вилье-де-Лиль-Адан О. Женщина Эдисона. (Будущая Ева). Роман Вилье де 

Лиль-Адана в изложении И.И. Ясинского. Ч. 1 // Огонек. 1909. № 41. С. 2—17. 

28. Вилье-де-Лиль-Адан О. Женщина Эдисона. (Будущая Ева). Роман Вилье де 

Лиль-Адана в пересказе И.И. Ясинского. Ч. 2 // Огонек. 1909. № 42. С. 1—17. 

29. Вилье де Лиль-Адан О. Из «Необычных рассказов» // Русская мысль. 1910. 

№ 10. С. 158—168. 

30. Вилье де Лиль-Адан О. Новые жестокие рассказы / Пер. С.М. Чериковера / 

Вилье де Лиль-Адан. Собрание сочинений. М.: Заря, 1911. Т. 1. 150 с. 

31. Вилье де Лиль-Адан О. Ева Будущего. Ч. 1 / Пер. М.А. Татариновой / Вилье де 

Лиль-Адан. Собрание сочинений. М.: Заря, 1911. Т. 2. 162 с. 

32. Вилье де Лиль-Адан О. Ева Будущего. Ч. 2 / Пер. М.А. Татариновой / Вилье де 

Лиль-Адан. Собрание сочинений. М.: Заря, 1911. Т. 3. 224 с. 

33. Вилье де Лиль-Адан О. Избранные рассказы. СПб.: издательство журнала 

«Пробуждение», 1912. 127 с. 

34. Вилье де Лиль-Адан О. Пробуждение / Пер. И. Арденина // Библиотека «Театра 

и искусства». 1915. № 8. С. 1–6. 

35. Вилье де Лиль-Адан О. Герцог Портландский / Пер. с фр. Е. Преображенской, 

под ред. И. Ясинского / СПб: Спб. т-во печ. и изд. дела «Труд», б.г. 64 с. 

36. Вилье де Лиль-Адан О. Освобождение / Пер. С. Полякова. М.: ГИЗ, 1920. 31 с. 

37. Вилье де Лиль-Адан О. Новеллы // Французская новелла XIX века. М.–Л.: 

Государственное издательство художественной литературы, 1959. Т. 2. 

С. 279—328. 

38. Вилье де Лиль-Адан О. Жестокие рассказы. М.: Наука, 1975. 240 с. 

39. Вилье де Лиль-Адан О. Избранное. Л.: Художественная литература, 1988. 368 с. 

40. Вилье де Лиль-Адан О. Аксель / Пер. М.А. Волошина // Волошин М.А. 

Собрание сочинений. М.: Эллис-Лак, 2006. Т. 4. Переводы. С. 84—233. 

41. Вилье де Лиль-Адан О. Бунт / Пер. с фр. [Кирилл Менчинский, Екатерина 

Дмитриева]. Послесловие и примечания Е. Дмитриевой. М.: Три квадрата, 



 293 

2007. 64 с. 

42. Вилье де Лиль-Адан О. Жестокие рассказы. СПб.: Азбука-Классика, 2010. 288 с. 

43. Вилье де Лиль-Адан О. Тайна Эшафота. Пытка надеждой // Страх: французская 

готическая проза. (Проспер Мериме, Теофиль Готье, Ги де Мопассан, Огюст 

Вилье де Лиль-Адан). СПб.: Азбука-Классика, 2010. С. 282—305. 

44. Вилье де Лиль-Адан О. Стихотворения / Пер. А. Триандафилиди // Проклятые 

поэты. М.: Эксмо, 2013. С. 51—76. То же // Проклятые поэты. Престиж Бук, 

2017. 

45. Villiers de l'Isle-Adam. Zabić, aby uleczyć! Z «Niezwykłych historyj», z franc. przel. 

Z.P. // Kraj. 1889. № 31. С. 9—11.  

46. Villiers de l’Isle-Adam Au. Correspondance générale de Villiers de l’Isle-Adam et 

documents inédits. En 2 vols. / ed. recueillie, classée et présentée par Joseph Bollery. 

Paris: Mercure de France, 1962. V. 1 (1846 – 1880). 288 p. 

47. Villiers de l’Isle-Adam Au. Correspondance générale de Villiers de l’Isle-Adam et 

documents inédits. En 2 vols. / ed. recueillie, classée et présentée par Joseph Bollery. 

Paris: Mercure de France, 1962. V. 2. (1884 – 1889). 332 p. 

48. Villiers de l’Isle-Adam Au. Œuvres complètes: En 2 vols. / Édition établie par A. 

Raitt et P.-G. Castex avec la collaboration de J.-M. Bellefroid. Paris: Gallimard, 

1986. V. 1. 1560 p. 

49. Villiers de l’Isle-Adam Au. Œuvres complètes: En 2 vols. / Édition établie par A. 

Raitt et P.-G. Castex avec la collaboration de J.-M. Bellefroid. Paris: Gallimard, 

1986. V. 2. 1782 p. 

2.2. Иные источники 

50. А.К. Вилье де Лиль-Адан. Жестокие рассказы. Пер. Б. Рунт. Под ред. и с пред. 

В. Брюсова. [Рецензия на кн.] // Современный мир. 1908. № 7. С. 130—131.  

51. Альтман М.С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб.: ИНАПРЕСС, 1995. 

384 c. 

52. Анненский И.Ф. Вместо предисловия // Меланиппа-философ. Трагедия 

Иннокентия Анненского. СПб.: типо-лит. М.П. Фроловой, 1901. С. V—VI. 



 294 

53. Анненский И.Ф. Миф в современной французской поэзии // Гермес. 1908. № 7. 

С. 177—185 ; № 8. С. 209—213 ; № 9. С. 236—240 ; № 10. С. 270—288. 

54. Анненский И.Ф. Леконт де Лиль и его Эринии // Ежегодник Императорских 

театров. 1909. № 5. С. 57—93. 

55. Анненский И.Ф. Письма к С.К. Маковскому / Публикация А.В. Лаврова и 

Р.Д. Тименчика // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 

1976 г. Л.: Наука, 1978. С. 222— 241. 

56. Арнольди Л.И. Мое знакомство с Гоголем // Русский вестник. 1862. № 1. 

С. 54—95. 

57. Б.а. Беседа о пошлости // Русские Ведомости. 1911. № 45. С. 4. 

58. Б.а. Памятник Вилье де Лиль-Адану // Вестник иностранной литературы. 1911. 

№ 5. С. 26—29. 

59. Б-р А. [Гольштейн А.В.]. Мистические течения в новейшей французской 

литературе // Русские ведомости. 1901. № 81. С. 2—3. 

60. Б-р А. [Гольштейн А.В.]. Французский писатель-идеалист. Вилье де Лиль-Адан 

// Русские ведомости. 1902. № 33. С. 3. 

61. Баулер А. [Гольштейн А.В.]. К характеристике направлений современного 

романа во Франции // Научное слово. 1903. Кн. 2. С. 77—99. 

62. Баулер А. [Гольштейн А.В.]. Символизм и его значение в научной литературе // 

Научное слово. 1905. Кн. 2. С. 91—108. 

63. Белый А. Между двух революций. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 3. М.: 

Художественная литература, 1990. 670 с. 

64. Белый А. Начало века. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 2. М.: Художественная 

литература, 1990. 687 с. 

65. Белый А. <О французских символистах> // Лавров А.В. Андрей Белый: 

Разыскания и этюды. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 373—380. 

66. Бердяев Н.А. Рыцарь нищеты // София. 1914. № 6. С. 49—78. 

67. Бердяев Н.А. Смысл творчества // Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл 

творчества. М.: Правда, 1989. С. 251—580.  



 295 

68. Бердяев Н.А. Утонченная Фиваида. (Религиозная драма Гюисманса) // Бердяев 

Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989. С. 229—250. 

69. Блок А.А. Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. М.: Наука, 

1997. Т. 3. 989 с. 

70. Брюсов В.Я. Ненужная правда. (По поводу Московского художественного 

театра) // Мир искусства. 1902. № 4. С. 67—74. 

71. Брюсов В.Я. О Максе Волошине и древнем змее // Весы. 1905. № 8. С. 69—71. 

72. Брюсов В.Я. Земная ось. Рассказы и драматические сцены (1901 — 1906). М.: 

Скорпион, 1907. 170 с. 

73. Брюсов В.Я. Земная ось. Рассказы и драматические сцены (1901 — 1907) / 

Издание второе дополненное. М.: Скорпион, 1910. 168 с.  

74. Брюсов В.Я. Вилье-де-Лиль-Адан // Новый энциклопедический словарь. СПб.: 

Брокгауз — Ефрон, 1912. Т. X. Ст. 596. 

75. Брюсов В.Я. Письма к П.Б. Струве / Публ. А.Н. Михайловой // Литературный 

архив: Материалы по истории литературы и общественного движения. 

М., Л.: Издательство АН СССР, 1960. Т. 5. С. 257—345. 

76. Брюсов В.Я. Избранная проза. М.: Современник, 1989. 671 с. 

77. Брюсов В.Я. Торжество науки. Записки посещения Теургического института // 

Огненный ангел. Роман, повести, рассказы. СПб: Северо-Запад, 1993. С. 127—

134. 

78. Брюсов В.Я. Моя юность. Повесть // Брюсов В.Я. Дневники. 

Автобиографическая проза. Письма. М.: Олма-Пресс, 2002. С. 182—241. 

79. Венгерова З.А. Поэты-символисты во Франции // Вестник Европы. 1892. № 9. 

С. 116—143. 

80. Венгерова З.А. Вилье де Лиль-Адан // Северный курьер. 1900. № 224. С. 2. 

81. Волошин М.А. Лики творчества. Вилье де Лиль-Адан // Русь. 1908. № 141. 

С. 2—3. 

82. Волошин М.А. Апофеоз мечты и смерти. (Трагедия Вилье де Лиль-Адана 

«Аксель» и трагедия его собственной жизни) // Аполлон. 1912. № 3 – 4. С. 68—

90. 



 296 

83. Волошин М.А. Собрание сочинений. М.: Эллис Лак 2000, 2003. Т. 1. 

Стихотворения и поэмы 1899 – 1926. 608 с. 

84. Волошин М.А. Собрание сочинений. М.: Эллис Лак 2000, 2004. Т. 2. 

Стихотворения и поэмы 1891 – 1931. 768 с. 

85. Волошин М.А. Собрание сочинений. М.: Эллис Лак 2000, 2005. Т. 3. Лики 

творчества, кн. первая; О Репине; Суриков. 608 с. 

86. Волошин М.А. Собрание сочинений. М.: Эллис Лак, 2007. Т. 5. Лики 

творчества: кн. 2. Искусство и искус; кн. 3. Театр и сновидение; Проза 1900 –

 1906: очерки, статьи, рецензии. 928 с. 

87. Волошин М.А. Собрание сочинений. М.: Эллис Лак, 2007. Т. 6, кн. 1. Проза 

1906—1916. Очерки, статьи, рецензии. 896 с. 

88. Волошин М.А. Собрание сочинений. М.: Эллис Лак 2000, 2008. Т. 6, кн. 2. 

Проза 1900 – 1927. Очерки, статьи, лекции, рецензии, наброски, планы. 1088 с. 

89. Волошин М.А. Собрание сочинений. М.: Эллис Лак 2000, 2006. Т. 7, кн. 1. 

Журнал путешествия (26 мая 1900 г. -?); Дневник 1901 – 1903; История моей 

души. 544 с. 

90. Волошин М.А. Собрание сочинений. М.: Эллис Лак 2000, 2008. Т. 7, кн. 2. 

Дневники 1891 – 1932. Автобиографии. Анкеты. Воспоминания. 768 с. 

91. Волошин М.А. Собрание сочинений. М.: Эллис Лак, 2010. Т. 9. Письма 1903 –

 1912. 784 с.  

92. Волошин М.А. Собрание сочинений. М.: Эллис Лак, 2011. Т. 10. Письма 1913 – 

1917. 832 с.  

93. Волошин М.А. Собрание сочинений. М.: Эллис Лак, 2015. T. 11, кн. 2. 

Переписка с Маргаритой Сабашниковой. Книга вторая. 1906 – 1924. 784 с. 

94. Волынский А. Литературные заметки // Северный вестник. 1896. № 12. С. 235—

264. 

95. Волынский А., Гуревич Л. Идеализм и буржуазность // Северный Вестник. 1896. 

№ 1. С. I—VI. 



 297 

96. Герцык А.К., Герцык Е.К. Сестры Герцык. Письма / Сост. и коммент. 

Т.Н. Жуковской. СПб.: ИНАПРЕСС; М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2002. 

758 с. 

97. Горький М. Полное собрание сочинений. Художественные произведения в 25 т. 

М.: Наука, 1975. Т. 24. Жизнь Клима Самгина. [Ч. IV]. 598 с. 

98. Гофман В. Вилье де Лиль-Адан. Ева будущего. Собрание сочинений. Т. II. К-

во «Заря». Москва. 1911. Ц. 1 р. [Рец.] // Речь. 1911. № 146. 30 мая (12 июня). 

С. 3. 

99. Гофман Э.Т.А. Песочный человек // Гофман Э.Т.А. Избранные произведения. В 

3-х т. М.: Совет ветеранов книгоиздания, 1995. Т. 3. С. 373—405. 

100. Гумилев Н.С. Антология современной поэзии // Аполлон. 1913. № 2. С. 71–

72. 

101. Гуревич Л.Я. Новости иностранной литературы. Литературные теории 

натурализма и их крушение. — Идеалистические течения. — Поэты 80-х гг.—

Беллетристика последнего десятилетия. — Что такое символизм? — Влияние 

немецкой философии и народной литературы. — Представители 

символической поэзии // Жизнь. 1900. Т. 1. С. 37—55. 

102. Гурмон Р. де Страницы из записной книжки о Вилье де Лиль-Адан // Весы. 

1906. № 6. С. 44—51. 

103. Гюго В. Собрание сочинений. В 15 т. М.: Государственное издательство 

художественной литературы, 1955. Т. 8. Отверженные. Часть пятая. Жан 

Вальжан. 347 с. 

104. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 томах. Л.: Наука, 

1974. Т. 10. Бесы. 519 с. 

105. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 томах. Л.: Наука, 

1975. Т. 14. Братья Карамазовы. Книги I–X. 511 с. 

106. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 томах. Л.: Наука, 

1984. Т. 27. Дневник писателя, 1881. Автобиографическое. Dubia. 463 с. 

107. Дурылин С.Н. В своем углу. М.: Молодая гвардия, 2006. 878 с. 



 298 

108. З.В. [Венгерова З.А.] Вилье де Лиль Адан // Энциклопедический словарь. 

СПб.: Брокгауз — Ефрон, 1892. Т. IV. С. 370—371. 

109. З.В. [Венгерова З.А.] Villiers de L’Isle Adam, par R. du Pontavice de Heussey. 

Paris, 1893 // Вестник Европы.1894. № 1. С. 442—445. 

110. З.Ж. Пантеон «Мировая Литература» — Вилье де Лиль-Адан «Жестокие 

рассказы». Пер. Бр. Рунт под ред. и со статьей Валерия Брюсова [Рецензия на 

кн.] // Слово. 1908. № 476. С. 6. 

111. Из дневника Валерия Брюсова 1892—1893 годов / Подг. текста, вступ. 

статья и примеч. Н.А. Богомолова // Богомолов Н.А. Вокруг «Серебряного 

века»: Статьи и материалы. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 93—

118. 

112. Книжная Летопись Главного Управления по делам печати / под ред. 

А.Д. Торопова. СПб: Типография Министерства Внутренних дел, 1907—1916. 

113. Крайний А. [Гиппиус З.Н.]. Что и как // Новый путь. 1904. № 5. С. 251—267. 

114. Крайний А. [Гиппиус З.Н.]. Беллетристические воды // Русская мысль. 1912. 

№ 8. С. 25—28. 

115. М.П. [Брюсов В.] Пантеон // Весы. 1908. № 11. С. 66. 

116. Маковский С.К. Черубина де Габриак // Маковский С.К. Портреты 

современников. Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1955. С. 333—358. 

117. Максимилиан Волошин в журнале «Аполлон». Переписка с 

С.К. Маковским, Е.А. Зноско-Боровским, В.А. Чудовским, М.Л. Лозинским / 

Публикация А.В. Лаврова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского 

Дома 2007–2008. СПб.: Дмитрий Буланин, 2010. С. 358—485. 

118. Медведский К.П. Письма о литературе. В поисках нового // Русский вестник. 

1896. Т. 246. С. 226—242. 

119. Мережковский Д.С. От войны к революции. Дневник 1914—1917. 

Невоенный Дневник. 1914—1916. Пг: Огни, 1917. 224 с. 

120. Мережковский Д.С. Собрание сочинений. Грядущий Хам / Сост. и коммент. 

А.Н. Николюкина. М.: Республика, 2004. [Т. 6.] 480 с. 



 299 

121. Мережковский Д.С. О причинах упадка и о новых течениях современной 

русской литературы // Мережковский Д.С. Вечные спутники. Портреты из 

всемирной литературы. СПб.: Наука, 2007. С. 428—503. 

122. Мережковский Д.С. О религиозной лжи национализма // Мережковский 

Д.С. Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы. СПб.: Наука, 2007. 

С. 121—132. 

123. Мирэ А. [Моисеева А.М.]. Черная пантера. М.: Гриф, 1909. 168 с.  

124. «Обнимаю вас и матерински благословляю...»: Переписка Вячеслава 

Иванова и Лидии Зиновьевой-Аннибал с Александрой Васильевной Гольштейн 

/ Публ., подг. текста и прим. А.Н. Тюрина и А.А. Городницкой // Новый мир. 

1997. № 6. С. 159—189. 

125. Переписка [А. Блока] с Вл. Пястом / Вступ. ст., публ. и коммент. З.Г. Минц 

// Литературное наследство. Т. 92: Александр Блок: Новые материалы и 

исследования. Кн. 2. М.: Наука, 1981. С. 175—228. 

126. Переписка [В. Я. Брюсова] с А.А. Курсинским. 1895—1916. / Вступ. статья 

А.А. Козловского и Р.Л. Щербакова; Публ. и коммент. Р.Л. Щербакова // 

Литературное Наследство. Т. 98: Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. 

М.: Наука. 1991. С. 269—361. 

127. Переписка [В. Я. Брюсова] с С.А. Поляковым. 1899–1921 / Вступ. ст. и 

коммент. Н.В. Котрелёва. Публ. Н.В. Котрелёва, Л.К. Кувановой и И.П. Якир // 

Литературное наследство. Т. 98: Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 2. 

М.: Наука, 1994. С. 5–136. 

128. Переписка [В.Я. Брюсова] с М.А. Волошиным (1903-1917) / Вступ. статья, 

публ. и коммент. К.М. Азадовского и А.В. Лаврова // Литературное наследство. 

Т. 98: Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 2. М.: Наука, 1994. С. 251—

399. 

129. Переписка Блока с В.Я. Брюсовым (1903–1919) / Вступ. статья З.Г. Минц и 

Ю.П. Благоволиной; Публ. и коммент. Ю.П. Благоволиной // Литературное 

наследство. Т. 92: Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 1. 

М.: Наука, 1980. С. 466—526. 



 300 

130. Переписка Вяч. Иванова с А.В. Гольштейн / Публ., вст. ст. и комм. 

М. Вахтеля и О.А. Кузнецовой // Studia Slavica Academiae Scientiarum 

Hungaricae. 1996. T. 41. С. 335—376. 

131. Письма А.Р. Минцловой к Андрею Белому: материалы к 

розенкрейцеровскому сюжету в русском символизме / Публ., предисловие, 

прим. Е.В. Глуховой // Русская антропологическая школа. Труды. Выпуск 4 

(часть 2). М.: РГГУ, 2007. 215—270. 

132. Письма З.Н. Гиппиус к П.П. Перцову / Вступит. заметка, подгот. текста и 

примеч. М.М. Павловой // Русская литература. 1991. № 4. С. 124—159. 

133. Письма к петербургским и московским литераторам / Публ. Э.С. Литвин, 

А.Н. Дубовикова, М.В. Рыбина, К.Н. Суворовой и Н.А. Трифонова // 

Литературное наследство. Т. 85: Валерий Брюсов. М.: Наука, 1976. С. 662—

710. 

134. Письма К.Д. Бальмонта и И.С. Шмелева А.В. Гольштейн / Публ. Бонгард-

Левина Г.М. // Этот противоречивый XX век. К 80-летию со дня рождения 

академика РАН Ю.А. Полякова. М.: РОССПЭН, 2001. С. 119—127. 

135. Письма Максимилиана Волошина к А.В. Гольштейн / Публ. М. Ланды, А. 

Тюрина, Ж. Шерона // Звезда. 1998. № 4. С. 143—178. 

136. Пяст Вл. [Пестовский В.А.]. Нечто о каноне // Труды и дни. 1912. № 1. 

С. 25—35. 

137. Пяст Вл. [Пестовский В.А.]. По поводу последней поэзии // Gaudeamus. 

1911. № 4. С. 8—10. 

138. Пяст Вл. [Пестовский В.А.]. По поводу последней поэзии. Окончание // 

Gaudeamus. 1911. № 5. С. 8—11. 

139. Пяст В. [Пестовский В.А.]. Встречи. М.: Новое литературное обозрение, 

1997. 416 с. 

140.  Разноцветные каменья. Книга маленьких рассказов, собранных и 

переведенных под ред. В. Брюсова. М.: Альциона, 1914. 169 с. 

141. Родзевич С.И. Тургенев. К 100-летию со дня рождения. 1818—1918. Статьи. 

Киев: Летопись, 1918. 140 с. 



 301 

142. С-ъ. Вилье де Лиль-Адан. Жестокие рассказы. Пер. Б. Рунт. Под ред. и с 

пред. В. Брюсова. [Рецензия на кн.] // Северное сияние. 1908. № 1. С. 126—127. 

143. С.М. [Мочан С.А.]. Письмо из Парижа. Французские студенты медики // 

Северный Вестник. 1894. № 9. C. 41—48. 

144. С.М. [Мочан С.А.]. Защитница женских прав в XVIII веке // Северный 

вестник. 1897. № 12. С. 101—103. 

145. С.Г. Вилье де Лиль-Адан. Жестокие рассказы. Пер. Б. Рунт. Под ред. и с 

пред. В. Брюсова. [Рецензия на кн.] // Образование. 1908. № 9–10. С. 54—55. 

146. Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. Нью-Йорк: Издательство имени 

Чехова, 1956. Т. 1. 398 с. 

147. Толстой А.Н. Н. Гумилев // Николай Гумилев в воспоминаниях 

современников. М.: Вся Москва, 1990. С. 38—44. 

148. Философов Д.В. Нигилисты // Весы. 1904. № 6. С. 45—48. 

149. Философов Д.В. Мировая литература // Московский еженедельник. 1908. 

№ 21. С. 36—44. 

150. Франс А. Вилье де Лиль-Адан / Франс А. Полное собрание сочинений. М.-

Л.: ГИХЛ, 1931. Т. XX. С. 271—278. 

151. Фриче В.М. Вилье де Лиль-Адан // Энциклопедический словарь Гранат. 

1911. Т. X. Ст. 194. 

152. Фриче В.М. Поэзия кошмаров и ужаса. Несколько глав из истории 

литературы и искусства на Западе. М.: Сфинкс, 1912. 343 с. 

153. Цветаева М.И. Письма к М.А. Волошину / Публикация В.П. Купченко // 

Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975 год. Л.: Наука, 

1977. С. 151—185. 

154. Цветаева М.И. Живое о живом // Цветаева М.И. Собрание сочинений. В 7 т. 

М.: Эллис Лак, 1994. Т. 4. С. 159–220. 

155. Цветаева М.И. Неизданное. Сводные тетради. М.: Эллис Лак, 1997. 640 с. 

156. Черубина де Габриак. [Стихи] // Аполлон. [Литературный альманах]. 1909. 

№ 2. С. 3—10. 



 302 

157. Черубина де Габриак. Стихи // Аполлон. [Литературный альманах]. 1910. 

№ 10. С. 3—14. 

158. Черубина де Габриак. Из мира уйти неразгаданной: Жизнеописание. Письма 

1908—1928 годов. Письма Б.А. Лемана к М.А. Волошину. Феодосия; М.: 

Издат. дом Коктебель, 2009. 240 с. 

159. Чудовской В. Литературная жизнь. (Общество ревнителей художественного 

слова) // В.И. Иванов: pro et contra, антология. СПб.: РХГА, 2015. Т. 1. С. 270—

272. 

160. Чулков Г.И. Годы странствий. Из книги воспоминаний // Чулков Г.И. Годы 

странствий. М.: Эллис Лак, 1999. С. 31—320. 

161. Чулков Г.И. Письма Александра Блока // Чулков Г.И. Годы странствий. М.: 

Эллис Лак, 1999. С. 365—404. 

162. Baude de Maurceley Ch. La vérité sur le salon de Nina de Villard // Figaro. 1929. 

№ 96. 6 avril. P. 12. 

163. Dostoïewsky F.M. Le Grand Inquisiteur // La Revuе contemporaine. 1886. T. IV, 

janvier-avril. № 4. P. 489—506. 

164. Gourmont R. de Un carnet de notes sur Villiers de l’Isle-Adam // Gourmont R. de 

Promenades littéraires, 2
e
 sér. Рaris: Mercure de France, 1906. P. 5—32. 

165. Guiches G. Au banquet de la vie. Paris: Spes, 1925. 240 p. 

166. Huret J. Enquête sur l’évolution littéraire. Paris: Bibliothèque Charpentier, 1891. 

478 p. 

167. Jeanès J. E. S. D’après nature, souvenirs et portraits. Besançon: Granvelle, 1946. 

232 p. 

168. K.W. Z literatury francuzkiej. Hr. de Villiers de l’Isle-Adam: Rzemiosłowośé i 

artizm w literaturze spółczesnej. Bourget: «La Disciple». W. Hugo: Dzieła 

Pośmiertne – «Amy Robsart», «Les Jumeaux» // Kraj. 1889. № 34. С. 1—4. 

169. La Luberne H. Torrquemada // La Jeune France. 1886. № 98, septembre. P. 91—

100. 

170. Mallarmé S. Les Miens. T. I. Villiers de l’Isle-Adam. Bruxelles: Lacomblez, 

1892. 96 p. 



 303 

171. Régnier H. de Nos rencontres. Paris: Mercure de France, 1931. 251 p. 

172. Thomas L. Le vrai Villiers de l’Isle-Adam. Paris: Aux Armes de France, 1944. 

55 p. 

173. Verlaine P. Les poètes maudits. Paris: L. Vanier, 1888. 103 p. 

3. Научно-критическая литература 

174. Абдуллаева Д.Б. Традиция и новаторство в творчестве Вилье де Лиль-Адана: 

дис. … канд. филол. наук. СПб.: 2000. 185 с. 

175.  Адамантова В.А. Анри де Ренье в восприятии М.А. Волошина: к вопросу о 

неореализме // Вестник Московского Университета. Сер. 9. Филология. 1996. 

№ 5. С. 72—83. 

176. Азадовский К.М. Брюсов и «Весы». (К истории издания) // Литературное 

наследство. Т. 85: Валерий Брюсов. М.: Наука, 1976. С. 257—324. 

177. Академические школы в русском литературоведении / Отв. ред. 

П.А. Николаев. М.: Наука, 1975. 516 с. 

178. Алексеев М.П. Сравнительное литературоведение: Л.: Наука, 1983. 447 с. 

179. Алексеев М.П. Русская культура и романский мир. Л.: Наука, 1985. 544 с. 

180. Алексеева М.В. Особенности стилистических приемов в новеллах Огюста 

Вилье де Лиль-Адана // Тезисы 1 Всероссийской лингвистической 

конференции «Стилистика текста», 23 – 27 июня 1992. Якутск: ЯГУ, 1992. С. 

5—8. 

181. Алёхина Н.М. Французский символизм в художественной и критической 

рецепции И.Ф. Анненского: дис. ... канд. филол. Томск, 2014. 257 с. 

182. Андрущенко Е.А. Спутники Д.С. Мережковского // Мережковский Д.С. 

Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы. СПб.: Наука, 2007. 

С. 703—757. 

183. Андрущенко Е.А. Белинский, Гоголь, Грядущий Хам и желтолицые 

позитивисты // Toronto Slavic Quarterly. 2016. № 57. Эл. версия: 

http://sites.utoronto.ca/tsq/57/Andrushchenko57.pdf (дата обращения: 18.05.2019). 

http://sites.utoronto.ca/tsq/57/Andrushchenko57.pdf


 304 

184. Афанасьева М.В. О. Вилье де Лиль-Адан — новеллист // Вестник 

Московского гос. обл. ун-та. Сер.: Рус. филология. 2007. № 2. С. 242—244. 

185. Афанасьева М.В. О. Вилье де Лиль-Адан и Э. По // Текст и контекст: 

лингвистический, литературоведческий и методический аспекты: [в 4-х т.]. М.: 

МГПУ, 2007. Т. 2. С. 143—146. 

186. Багно В.Е. Дар особенный: художественный перевод в истории русской 

культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 354 с. 

187. Балахонов В.Е. «В каждом живет Прометей» // Вилье де Лиль-Адан О. 

Избранное. Л.: Художественная литература, 1988. С. 5—16. 

188. Балашов Н.И. Романтические традиции в литературе второй половины XIX 

века (Барбе д’Оревилли, Вилье де Лиль-Адан) // История французской 

литературы. М.: Издательство АН СССР, 1959. Т. 3. 1871—1917. С. 329—346. 

189. Балашов Н.И. Творчество Вилье де Лиль-Адана в перспективе развития 

общедемократических направлений французской литературы XX века // Вилье 

де Лиль-Адан О. Жестокие рассказы. М.: Наука, 1975. С. 167—212. 

190. Бархударов Л.С. Язык и перевод: вопросы общей и частной теории 

перевода. М.: Международные отношения, 1975. 240 с. 

191. Бачеева О.Б. М. Волошин и В. Брюсов: Литературно-критический диалог: 

дис. ... канд. филол. наук. Тюмень, 2004. 181 с. 

192. Библиография: В.Я. Брюсов: 1884—1973 / Сост. Э.С. Даниелян; Ред. 

К.Д. Муратова. Ереван: Изд. Ереванского ин-та, 1976. 503 с. 

193. Блинова О.А. «Арифметика любви» versus «смысл любви»: неслиянность и 

нераздельность мысли Зинаиды Гиппиус и Владимира Соловьева // 

Соловьевские исследования. 2019. Вып. 3 (63). С. 106—120. 

194. Богомолов Н.А. Жизнь среди стихов. Валерий Брюсов — критик 

современной поэзии // Богомолов Н.А. Русская литература первой трети ХХ 

века. Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск: Водолей, 1999. С. 259—289. 

195. Богомолов Н.А. Русская литература начала ХХ века и оккультизм. М.: Новое 

литературное обозрение, 1999. 560 с. 



 305 

196. Богомолов Н.А. Понятие «конца века» в культуре русского символизма // 

Кануны и рубежи. Типы пограничных эпох — типы пограничного сознания. 

М.: ИМЛИ РАН, 2002. Ч. 1. С. 270—281. 

197. Богомолов Н.А. Вокруг «Серебряного века»: Статьи и материалы. М.: Новое 

литературное обозрение, 2010. 720 с. 

198. Богомолов Н.А. К истории символистского книгоиздания: автобиография 

Полякова // Тихие песни: историко-литературный сборник к 80-летию 

Л.М. Турчинского. М.: Трутень, 2014. С. 19—38.  

199. Бреева Т.Н. Литературно-критическая деятельность М. А. Волошина: дис. 

… канд. филол. наук. Казань, 1996. 191 с. 

200. Быстров В.Н. Исповедание красоты и веры (творчество Д. Мережковского-

критика) // Русская литература. 2005. № 2. С. 55—80. 

201. Вайнштейн О.В. Руки андроида: опыт прочтения романа Вилье де Лиль-

Адана «Будущая Ева» // Теория Моды. 2013. № 27. С. 139—154. 

202. Веселовский А.Н. Разыскания в области русского духовного стиха. СПб.: 

типография Императорской Академии Наук, 1889. Вып. 5. 376 с. 

203. Веселовский А.Н. Историческая поэтика / ред., вступ. ст. и примеч. 

В.М. Жирмунского. М.: URSS, 2007. 646 с. 

204. Гапоненков А.А. Русская мысль: Ежемес. лит.-полит. изд.: Указатель 

содержания, 1907 – 1918 / А.А. Гапоненков, С.В. Клейменова, Н.А. Попкова. 

М.: Русский путь, 2003. 398 с. 

205. Гапоненков А.А. Журнал «Русская Мысль» 1907 – 1918 гг. Редакционная 

программа, литературно-философский контекст: дис. ... д-ра филол. наук. 

Саратов, 2004. 356 с. 

206. Гарбовский Н.К. Теория перевода: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация». М.: изд-во Московского ун-та, 2007. 542 с. 

207. Гаспаров М.Л. Антиномичность поэтики русского модернизма // 

Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М.: Новое литературное обозрение, 1995. 

С. 286—304. 



 306 

208. Гаспаров М.Л. Анненский — переводчик Эсхила // Избранные труды. М.: 

Языки русской культуры, 1997. Т. 2. О стихах. С. 141—147.  

209. Гаспаров М.Л. Еврипид Иннокентия Анненского // Еврипид. Трагедии. В 

2 т. М.: Наука, Ладомир, 1999. Т. 1. С. 591—600. 

210. Гиндин С.И. Таинство смерти и соблазн воскрешения // Фантастика и наука. 

М.: Знание, 1992. Вып. 25. С. 148—156. 

211. Гиндин С.И. Брюсов присягает Верлену (неизвестные письма 1893—

1895 гг.) // STUDIA ROSSICA POSNANIENSIA. 1993. Vol. XXIII. P. 11—22. 

URL: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Rossica_Posnaniensia/Studia_Ro

ssica_Posnaniensia-r1993-t23/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23-s11-

22/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23-s11-22.pdf (дата обращения 

11.12.2019). 

212. Глухова Е.В. Посвятительный миф в биографии и творчестве Андрея 

Белого: дис. … канд. филол. наук. М., 1998. 184 с. 

213. Голлербах Е.А. Петербургское издательство «Пантеон» (1907 – 1912) и его 

место в истории символистского книгоиздания // Наука о книге: традиции и 

инновации: материалы двенадцатой международной научн. конференции по 

проблемам книговедения (Москва, 28 – 30 апр. 2009 г.). М.: Наука, 2009. Ч. 1 

С. 113—115. 

214. Голлербах Е.А. Хлеб да соль: из истории российского германофильства: 

петербургское издательство «Пантеон» в преддверии Первой мировой войны. 

СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова, 2016. 511 с. 

215. Голованивская М.К. Ментальность в зеркале языка. Некоторые базовые 

мировоззренческие концепты французских и русских. М.: Автор, 2009. 372 с. 

216. Гречишкин С.С. Архив С.А. Полякова // Ежегодник Рукописного отдела 

Пушкинского дома на 1978 г. Л.: Наука, 1980. С. 3—22.  

217. Гречишкин С.С., Лавров А.В. Брюсов — новеллист // Символисты вблизи. 

Очерки и публикации. СПб.: Скифия, ИД «ТАЛАС», 2004. С. 78—95. 

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Rossica_Posnaniensia/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23-s11-22/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23-s11-22.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Rossica_Posnaniensia/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23-s11-22/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23-s11-22.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Rossica_Posnaniensia/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23-s11-22/Studia_Rossica_Posnaniensia-r1993-t23-s11-22.pdf


 307 

218. Гуллакян С.А. Предметный мир в сборниках В.Я. Брюсова «Земная ось» и 

«Ночи и дни» // Брюсовские чтения 1996 года. Ереван: Лингва, 2001. С. 53—

61. 

219. Гурмон Р. де Книга масок / Пер. с франц. Е.М. Блиновой, М.А. Кузмина. 

Посл. Е. Быстровой. Томск: Водолей, 1996. 224 с. 

220. Даниелян Э.С. Проблемы творчества В. Брюсова. Ереван: Лингва, 2002. 

175 с.  

221. Дмитриева Е.Е. Не Бунт, но революция // Вилье де Лиль-Адан О. Бунт. М.: 

Три квадрата, 2007. С. 49—62. 

222. Дубровкин Р.М. Рене Гиль и Валерий Брюсов. Хроника одной переписки. 

Электронный ресурс. URL: http://sites.utoronto.ca/tsq/08/dubrovkin08.shtml. (дата 

обращения: 12.07.2019). 

223. Дубровкин Р.М. Стефан Малларме и Россия. Bern, [1998]. 565 с. 

224. Жирмунский В.М. Проблемы сравнительно-исторического изучения 

литератур // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1960. Т. XIX. 

Вып. 3. С. 177—186. 

225. Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение. Л.: Наука, 1979. 494 с. 

226. Жирмунский В.М. Гете в русской литературе. Л.: Наука, 1982. 558 с. 

227. Заборов П.Р. Литература-посредник в истории русско-западных 

литературных связей XVIII – XIX вв. // Международные связи русской 

литературы. Сборник статей под ред. М.П. Алексеева. М., Л.: Изд-во АН 

СССР, 1963. С. 64—85. 

228. Заборов П.Р. Драма Вилье де Лиль-Адана «Аксель» в переводе 

М.А. Волошина // Максимилиан Волошин. Из литературного наследия. СПб.: 

Дмитрий Буланин, 2003. Вып. 3. С. 3—9. 

229. Заборов П.Р. Россия и Франция. Литературные и культурные связи. Статьи 

и заметки. СПб.: Петрополис, 2011. 452 с. 

230. Зинченко В.Г. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический 

подход: учеб. пособие / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. М.: Флинта: 

Наука, 2011. 280 с. 

http://sites.utoronto.ca/tsq/08/dubrovkin08.shtml


 308 

231. Иванова Е.В. «Северный вестник» // Литературный процесс и русская 

журналистика конца XIX – начала XX века. 1890-1904. [Кн. 2]: Буржуазно-

либеральные и модернистские издания. М.: Наука, 1982. С. 91—128. 

232. Иванова И.Н. Иронизм В.Я. Брюсова как художническая позиция (раннее 

творчество) // Брюсовские чтения 2010 года. Ереван: Лингва, 2011. С. 175—

186. 

233. Игошева Т.В., Петрова Г.В. Журнал «Весы» (1904 –

 1909 гг.): Указатель содержания. Великий Новгород: ИПЦ НовГУ, 2002. 117 с. 

234. Ильев С.П. Книга В. Брюсова «Земная ось» как циклическое единство // 

Брюсовские чтения 1973 года. Ереван: Айпетрат, 1976. С. 87—115. 

235. Ильинская О.И. Вилье де Лиль-Адан // Краткая литературная энциклопедия. 

М.: Советская энциклопедия, 1962. Т. 1. Электронный ресурс: 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

URL: http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/default.asp (дата обращения: 20.11.2019). 

236. Карабегова Е.В. Тема науки и образ учёного в творчестве В.Я. Брюсова // 

Брюсовские чтения 2010. Ереван: Лингва, 2011. С. 22—40. 

237. Келдыш В.А. «Жизнь» // Литературный процесс и русская журналистика 

конца XIX – начала XX века. 1890 – 1904. [Кн. 1]: Социал-демократические и 

общедемократические издания. М.: Наука, 1981. С. 231—308. 

238. Келдыш В.А. О «серебряном веке» русской литературы: Общие 

закономерности. Проблемы прозы. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 512 с. 

239. Киреева И.Г. Особенности отражения символистской идеи теургичности в 

волошинских текстах // Творчество Максимилиана Волошина: Семантика. 

Поэтика. Контекст: Сб. статей. М.: Азбуковник, 2009. С. 11—19. 

240. Кирло Х. Словарь символов. 1000 статей о важнейших понятиях религии, 

литературы, архитектуры, истории. М.: ЗАО Центрополиграф, 2007. 523 с.  

241. Китанина Т.А. Щелкунчик и книдский миф (Статуи, куклы и автоматы в 

литературе эпохи романтизма) // Литературный факт. 2018. № 8. С. 176—195. 

242. Клинг О.А. В.Я. Брюсов – журналист в литературно-эстетической борьбе 

конца XIX – начала XX века: дис. ... канд. филол. наук. М., 1981. 246 с. 

http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/default.asp


 309 

243. Клинг О.А. Брюсов в «Весах» (к вопросу о роли Брюсова в организации и 

издании журнала) // Из истории русской журналистики начала ХХ века. М.: 

Изд-во МГУ, 1984. С. 160—186.  

244. Колобаева Л.А. Русский символизм. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. 294 с. 
 

245.  Кондаков И.В. К феноменологии «грядущего хамства» // 

Д.С. Мережковский: мысль и слово. М.: Наследие, 1999. С. 150—163. 

246. Корецкая И.В. «Новый путь». «Вопросы жизни» // Литературный процесс и 

русская журналистика конца XIX – начала XX века. 1890 – 1904. [Кн. 2]: 

Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М.: Наука, 1982. С. 179—

233.  

247. Корецкая И.В. «Грядущий Хам» Д.С. Мережковского: текст и контекст // 

Д.С. Мережковский: мысль и слово. М.: Наследие, 1999. С. 136—149. 

248. Костиков А.А. Основные идеи и образы в «Первых стихотворениях» 

О. Вилье де Лиль-Адана и «Цветах зла» Ш. Бодлера // Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. 2012. № 11. С. 175—178. 

249. Котрелев Н.В. Переводная литература в деятельности издательства 

«Скорпион» // Социально-культурные функции книгоиздательской 

деятельности. М.: ВГБИЛ, 1985. С. 69—81. 

250. Котрелев Н.В. Поляков Сергей Александрович // Русские писатели. 1800–

1917: Биографический словарь / Гл. ред. П.А. Николаев. М.: Большая 

Российская энциклопедия, 2007. Т. 5: П–С. С. 65—67. 

251. Куприяновский П.В. А. Волынский — критик // Куприяновский П.В. 

«Оглядываюсь на прошлое»: журнал «Северный вестник» 1890-х годов и его 

литературная позиция. Воронеж: [б.и.], 2009. С. 52—75. 

252. Купченко В.П. Ф. Достоевский и М. Волошин // Достоевский Ф.М. 

Материалы и исследования. Л.: Наука, 1988. Т. 8. С. 203 —217. 

253. Купченко В.П. «В поисках вечных истоков…»: М. Волошин – поэт-

оккультист // Наука и религия. 1990. № 2. С. 29—31. 



 310 

254. Купченко В.П. Образ М. Волошина в прозе М. Цветаевой // Марина 

Цветаева. Статьи и тексты. Wiener Slawistischer Almanach. Wien, 1992. Sbd. 32. 

С. 161—169. 

255. Купченко В.П. Жизнь Максимилиана Волошина. Документальное 

повествование. СПб.: Изд-во журнала «Звезда». 2000. 397 с. 

256. Купченко В.П. Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и 

творчества. 1877 – 1916. СПб.: Алетейя, 2002. 512 с.  

257. Купченко В.П., Мануйлов В.А., Рыкова Н.Я. М.А. Волошин — литературный 

критик и его книга «Лики творчества» // Волошин М.А. Лики творчества. М.: 

Наука, 1988. С. 555—596. 

258. Лавров А.В. Мирэ // Русские писатели. 1800 – 1917: Биографический 

словарь / Гл. ред. П.А. Николаев. М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. 

Т. 4: М—П. С. 90—91.  

259. Лавров А.В. З.Н. Гиппиус во «Всемирной литературе» // Лавров А.В. 

Русские символисты: этюды и разыскания. М.: Прогресс-Плеяда, 2007. С. 60—

66. 

260. Лавров А.В. К истории журнала «Новый путь»: официальные документы // 

Лавров А.В. Символисты и другие: Статьи. Разыскания. Публикации. М: Новое 

литературное обозрение, 2015. С. 351—362. 

261. Ланда М.С. Миф и судьба // Черубина де Габриак. Исповедь. М.: Аграф, 

1998. С. 5—44. 

262. Ланн Е. Писательская судьба Максимилиана Волошина. М.: Изд-во Всерос. 

союза поэтов, 1927. 28 с.  

263. Леви Э. Учение и Ритуал Высшей Магии: Универсальный ключ к 

эзотерической философии. М.: София, 2014. 316 с. 

264. Левин Ю.Д. Русские переводчики XIX века и развитие художественного 

перевода. Л.: Наука, 1985. 299 с. 

265. Летенкова Е.Б. Журналы «Новый путь» и «Вопросы жизни». 1903—1905 гг. 

Указатель содержания. СПб.: РНБ, 1996. 68 с. 



 311 

266. Летопись литературных событий в России конца XIX — начала XX в. (1891 

— октябрь 1917). М.: ИМЛИ РАН, 2002. Вып. 1 (1891 – 1900). 528 с. 

267. Лидин В.Г. С. Поляков // Лидин В.Г. Люди и встречи. М.: Московский 

рабочий, 1965. С. 124—128. 

268. Листопад А.В. Творчество Е.И. Дмитриевой: особенности художественного 

мира и своеобразие духовного поиска: дис. … канд. филол. наук. М., 2008. 

250 с.  

269. Ломтев С.В. Проза русских символистов. Пособие для учителей. М.: 

Интерпакс, 1994. 112 с. 

270. Лотман Ю.М. Куклы в системе культуры // Лотман Ю.М. Избранные 

статьи: В 3 т. Таллин: Александра, 1992. Т. 1. С. 377—380. 

271. Лурье Ф.М. Мир искусства: хронологическая роспись содержания. 1899 – 

1904. СПб.: Коло, 2012. 140 с.  

272. Лялина М. Влияние французской поэзии XIX века на раннее творчество 

Максимилиана Волошина // Русская литература. 1993. № 4. С. 192—199. 

273.  Магомедова Д.М. Автобиографический миф в творчестве А. Блока. М.: 

ИЧП «Мартин», 1997. 221 с. 

274. Макашин С.А. Литературные взаимоотношения России и Франции ХVIII–

ХIХ вв. // Литературное наследство. Т. 29/30: Русская культура и Франция. 

[Кн.] I. М.: Жур.-газ. объединение, 1937. С. V—LXXXII. 

275. Максимов Д.Е. Новый путь // Евгеньев-Максимов В., Максимов Д. Из 

прошлого русской журналистики. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1930. 

С. 129—253.  

276. Максимов Д.Е. Брюсов: Поэзия и позиция. Л.: Советский писатель: Ленингр. 

отд-ние, 1969. 240 с. 

277. Максимов Д.Е. Брюсов – критик // Брюсов В.Я. Собрание сочинений: в 7 т. 

М.: Художественная литература, 1975. Т. 6. Статьи и рецензии 1893 – 1924. 

«Далекие и близкие». С. 5—23.  



 312 

278. Максимова М.В. Искусство и художник в новеллах Вилье де Лиль-Адана // 

Вестник Якутского гос. ун-та. Филология. Журналистика. 2003. № 2. С. 88—

92.  

279. Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и 

общественных деятелей: в 4 т. М.: Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1956 – 1960. 

280. Мемориальная библиотека М.А. Волошина в Коктебеле: книги и материалы 

на иностранных языках: каталог: к 100-летию Дома Максимилиана Волошина / 

науч. ред. Н. Н. Зубков, К. А. Дмитриева; сост. указ. Н.В. Гончарук и др. М.: 

Центр книги Рудомино, 2013. 476 с. 

281. Минц З.Г. Александр Блок и русские писатели. СПб.: Искусство – СПб, 

2000. 784 с. 

282. Минц З.Г. Поэтика русского символизма. СПб.: Искусство – СПб, 2004. 

480 с. 

283. Михайлова М.В. «Я женщина с головы до ног…» (творческий портрет 

писательницы А. Мирэ) // Преображение. Русский феминистский журнал. 

1993. № 1. С. 119—130. 

284. Михайлова М.В. Западноевропейский модернизм на русской почве 

(творчество А. Мирэ) // Художественно-историческая интеграция 

литературного процесса. Материалы региональной научной конференции. 

Майкоп: Адыг. гос. ун-т, 2003. С. 15—17. 

285. Михайлова М.В. Д.С. Мережковский на страницах дневника Директора 

Императорских театров В.А. Теляковского // Д.С. Мережковский: писатель-

критик-мыслитель. М.: Дмитрий Сечин; Литфакт, 2018. С. 181—194. 

286. Молодяков В.Э. Валерий Брюсов. Биография. СПб.: Вита Нова, 2010. 672 с. 

287. Московский книгоиздатель В. М. Антик: Каталог изданий 1906-1918 / Сост. 

Л. В. Антик; Ред. и вступ. ст. Л. И. Юниверга. М.: Изд-во МПИ: ОПТЦ «Мир 

искусства», 1993. 245 с. 

288. Мурашов А. Вилье де Лиль-Адан и Поль де Сен-Виктор в творческом 

восприятии Максимилиана Волошина. Электронный ресурс. URL: 

https://polutona.ru/refprinter.php3?id=305 (дата обращения: 25. 09. 2019).  

https://polutona.ru/refprinter.php3?id=305


 313 

289. Назиров Р. Г. Сюжет об оживающей статуе // Фольклор народов России. 

Фольклор и литература. Общее и особенное в фольклоре разных народов. 

Межвузовский научный сборник. Уфа: Башкирский университет, 1991. С. 

24 —37. 

290. Нефедьев Г.В. Русский символизм и розенкрейцерство. Статья первая // 

Новое литературное обозрение. 2001. № 5 (51). С. 167—195 

291. Нефедьев Г.В. Русский символизм и розенкрейцерство. Статья вторая // 

Новое литературное обозрение. 2002. № 4 (56) Статья вторая. С. 149—173. 

292. Нешумова Т.Ф. Из архивов Дурылина, Шервинского, Сидорова // Toronto 

Slavic Quarterly: Academic Electronic Journal in Slavic Studies. 2006. № 18. URL: 

http://sites.utoronto.ca/tsq/18/neshumova18.shtml (дата обращения: 12.09.2019). 

293. Никитченко А.А. Поэзия Е. Васильевой: текст и предтекст. Электронный 

ресурс: http://www.info-library.com.ua/books-text-10599.html (дата обращения 

12.09.2019). 

294. Нымм Е. Литературная позиция Иеронима Ясинского (1880—1890–е гг.) 

Электронный ресурс. URL: http://www.ruthenia.ru/document/534033.html (дата 

обращения: 17. 09. 2019). 

295. Обатнин Г.В. Иванов-мистик (оккультные мотивы в поэзии и прозе 

Вячеслава Иванова (1907—1919)). М.: Новое литературное обозрение, 2000. 

240 с. 

296. Осипова О.И. Жанровое своеобразие прозы В. Брюсова 1900-х годов: 

автореф. дис. ... канд. фил. наук. Владивосток: Дальневосточный 

государственный университет, 2009. 22 с. 

297. Островская Е.С. Иннокентий Анненский и французская поэзия XIX века: 

дис. … канд. филол. наук. М.: 1998. 256 с. 

298. Павельева Ю.Е. Образ лирической героини поэзии М.А. Лохвицкой: 

поэтика на стыке классики и модернизма. М.: МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2014. 

236 с. 

http://sites.utoronto.ca/tsq/18/neshumova18.shtml
http://www.info-library.com.ua/books-text-10599.html
http://www.ruthenia.ru/document/534033.html


 314 

299. Палачева В.В. Родословная Черубины де Габриак // Русская литература в 

XX веке: имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 9: «Отцы» и «дети» в 

русской литературе XX века. Томск: Изд-во ТГУ, 2008. С. 3—20. 

300. Перельмутер В. Третий собеседник. (О переводах М. Волошина) // 

Мастерство перевода. 1979. М.: Советский писатель, 1981. Сб. 12. С. 413—427. 

301. Петровская И.Ф. Театр и зритель российских столиц: 1895–1917. Л.: 

Искусство, 1990. 271 с. 

302. Пильд Л. Иероним Ясинский: позиция и репутация в литературе // 

Блоковский сборник XVI: Александр Блок и русская литература первой 

половины ХХ века. Тарту, 2003. С. 36–51. Электронный ресурс. URL: 

http://www.ruthenia.ru/document/528718.html#(*) (дата обращения: 01.09. 2019). 

303. Пинаев С.М. «Близкий всем, всему чужой...»: Максимилиан Волошин в 

историко-культурном контексте серебряного века. М: Рос. ун-т дружбы 

народов, 1996. 240 с. 

304. Пинаев С.М. «В вечных поисках истоков…» // Максимилиан Волошин — 

поэт, мыслитель, антропософ. М.: Антропософское общество в России, 2007. 

С. 132—150. 

305. Пинаев С.М. «Парижа… строгий плен…» («Французские» истоки 

творчества М.А. Волошина) // Творчество Максимилиана Волошина: 

Семантика. Поэтика. Контекст. М.: Азбуковник, 2009. С. 249—260.  

306. Пинаев С.М. Поэт ритма вечности. Пути земные и духовные возношения 

Максимилиана Волошина. М.: Азбуковник, 2015. 800 с. 

307. Поддубная Р.Н. «… Из чего состоит реальность» («Клара Милич» 

Тургенева и «Вера» Вилье де Лиль-Адана) // Литературное произведение: 

слово и бытие. Донецк: Донецкий гос. ун-т, 1997. С. 79—99. 

308. Полонский В.В. О принципах построения истории русской литературы 

конца XIX – первой половины XX века // Полонский В.В. Между традицией и 

модернизмом. Русская литература рубежа XIX–XX веков: история, поэтика, 

контекст. М.: ИМЛИ РАН, 2011. С. 6—19. 

http://www.ruthenia.ru/document/528718.html#(*)


 315 

309. Полонский В.В. Из истории русско-французских литературных связей конца 

XVIII — начала XX века. М.: ИМЛИ РАН, 2019. 416 с. 

310. Поступальский И.С. Валерий Брюсов и Леконт де Лиль // Брюсовские 

чтения 1963 года. Ереван: Айпетрат, 1964. С. 420—427. 

311. Приходько И.С. «Легенда» Флобера в русских переводах // Флобер Г. 

Легенда о Святом Юлиане Милостивом. М.: Прогресс-Плеяда, 2007. С. 131—

176. 

312. Проблемы современной компаративистики / Сост. Е. Луценко, 

И. Шайтанов. М.: Журнал «Вопросы литературы», 2011. 320 с. 

313. Пронина О.Г. «Руанский собор» М.А. Волошина и «Теософия 

розенкрейцера» Рудольфа Штайнера // Максимилиан Волошин — поэт, 

мыслитель, антропософ: Сборник статей. М.: Антропософское общество в 

России, 2007. С. 101—130.  

314. Протасова Л.Н. «Тайна отражений» в малой прозе В. Брюсова // 

Брюсовские чтения на Кавминводах. 2008. Материалы международной 

научной конференции 22 декабря 2008 года. Пятигорск: ПГЛУ, 2009. С. 188—

203. 

315. Россия и Скандинавия: литературные взаимодействия на рубеже XIX – XX 

вв. М.: ИМЛИ РАН, 2017. 384 с.  

316. Россия и Франция: XVIII – XX вв.: Лотмановские чтения. М.: РГГУ, 2013. 

445 с. 

317. Русская литература в зеркалах мировой культуры: рецепция, переводы, 

интерпретации. М.: ИМЛИ РАН, 2015. 974 с. 

318. Рыкова Н.Я. Вилье де Лиль-Адан и его рассказы // Villiers de l’Isle-Adam. A. 

Contes cruels et autres histoires. M.: Прогресс, 1966. С. 3—16. 

319. Савина А.Д. В.Я. Брюсов и О. Вилье де Лиль-Адан // Известия Российской 

академии наук. Серия литературы и языка. 2013. № 5. С. 31—45. 

320. Савина А.Д. Сюжетная игра в малой прозе В.Я. Брюсова (на материале 

рассказа «Защита») // Сюжетология и сюжетография. 2013. № 1. С. 46—52. 



 316 

321. Савина А.Д. Соединяя две культуры: начало литературно-критической 

деятельности А.В. Гольштейн. К истории одной публикации // Вопросы 

культурологии. 2014. № 7. С. 57—63. 

322.  Савина А.Д. Ф.М. Достоевский и О. Вилье де Лиль-Адан: взгляд из 

«серебряного века» // Известия Российской академии наук. Серия литературы 

и языка. 2014. № 5. С. 18—28. 

323.  Савина А.Д. Драма О. Вилье де Лиль-Адан «L’Évasion» в русских 

переводах первой четверти XX века // Вестник Пятигорского государственного 

лингвистического университета. 2014. № 4. С. 180—184. 

324. Савина А.Д. «Вилье де Лиль-Адан как писатель, как рассказчик – гениален»: 

В.Я. Брюсов об одном «проклятом поэте» // Брюсовские чтения 2013 года: 

Сборник статей. Ереван: Лингва, 2014. С. 574—583. 

325.  Савина А.Д. Драма «Аксель» Вилье де Лиль-Адана в восприятии 

М. Волошина и М. Цветаевой // Вопросы филологии. 2015. № 2 (50). С. 83—90. 

326. Савина А.Д. Французские корреспонденции А.В. Гольштейн в российской 

периодике // Россия и Франция: диалог культур: статьи и материалы: памяти 

Катрин Вьолле. Тверь: Изд-во М.Ю. Батасовой, 2015. С. 184—194. 

327. Савина А.Д. Федор Достоевский и Огюст Вилье де Лиль-Адан: 

компаративистский сюжет глазами Максимилиана Волошина // Русская 

литература в зеркалах мировой культуры: рецепция, переводы, интерпретации. 

М.: ИМЛИ РАН, 2015. С. 494—512. 

328. Савина А.Д. Предвосхищая «новую драму»: пьеса Вилье де Лиль-Адана «La 

Révolte» и ее первый русский перевод // Studia Litterarum. 2019. № 3. С. 72—91. 

329. Сапаров К.С. Французский символизм в системе взглядов В.Я. Брюсова в 

долитературный период // Брюсовские чтения 1996-ого года. Ереван: Лингва, 

2001. С. 312—335. 

330. Соболев А.Л. Весы: Ежемесячник литературы и искусства: 

аннотированный указатель содержания. М.: Трутень, 2003. 375 с. 

331. Сравнительно о сравнительном литературоведении: транснациональная 

история компаративизма. М.: ИМЛИ РАН, 2014. 466 с. 



 317 

332. Страшкова О. К. Проблема тетра в статье «Ненужная правда» // 

Брюсовский сборник [3]. Ставрополь: [б.и.], 1977. С. 112—127. 

333. Стрельникова А.Б. Ф. Сологуб — переводчик поэзии Верлена. Томск: Изд-

во Томского политехнического университета, 2010. 180 с. 

334. Темная О.В. М. Волошин и французский символизм. Электронный ресурс. 

URL: http://web.znu.edu.ua/symbolarium/article_france.html (дата обращения: 

23.09.2019).  

335. Тишунина H.B. Трагедия Вилье де Лиль-Адана «Аксель» и формирование 

эстетики символистской драмы во Франции // Художественное мышление в 

литературе XVIII – XX веков: Сб. научных трудов. Калининград: КГУ, 1996. 

С. 88—96. 

336. Тишунина Н.В. Западноевропейский символизм и проблема взаимодействия 

искусств: опыт интермедиального анализа. СПб.: Изд-во РГПУ 

им. А.И. Герцена, 1998. 159 с. 

337. Токарев Д.В. [Б.н.] // Проблемы современного сравнительного 

литературоведения. Сборник статей. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 65—67. 

338. Токарев Д.В. Король Георгий Сергеевич Триродов и его «насыщенное 

бурями» королевство // Эротизм без берегов: Сборник статей и материалов. М.: 

Новое литературное обозрение, 2004. С. 168—207. 

339. Токарев Д.В. Федор Сологуб и Огюст Вилье де Лиль-Адан // Русская 

литература. 2004. № 1. С. 217—225. 

340. Толмачев М.В. Из истории французской литературы конца XIX в. 

Автографы французских писателей в архиве А.И. Урусова // Русские 

источники для истории зарубежных литератур. Сборник исследований и 

материалов. Л.: Наука, 1980. С. 115—183. 

341. Топер П.М. Перевод в системе сравнительного литературоведения М.: 

Наследие, 2001. 254 с. 

342. Трескунова М.С. Вилье де Лиль-Адан // Французская новелла XIX века. 

М.—Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1959. Т. 2. 

С. 770—772. 

http://web.znu.edu.ua/symbolarium/article_france.html


 318 

343. Трессидер Дж. Словарь символов. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. 443 с. 

344. Трофименко Т.М. Поэтика художественного пространства и времени в 

повести Вилье де Лиль-Адана «Клер Ленуар» // Художественное слово в 

пространстве культуры: материалы Юбилейной междунар. науч. конф., 

посвящ. тридцатилетию каф. зарубеж. лит., Иваново, 20 дек. 2006 г. Иваново: 

ИвГУ, 2007. С. 302—306. 

345. Трофименко Т.М. Философский дискурс в произведениях Вилье де Лиль-

Адана // Художественное слово в пространстве культуры. Иваново: Ив.ГУ, 

2008. С. 79—84. 

346. Трофименко Т.М. Музыкальная драма Рихарда Вагнера и французская 

литература XIX века (на материале произведений О. Вилье де Лиль-Адана) // 

Вестник Ивановского университета. Гуманитарные науки. Филология, 

история, философия. 2009. № 3. С. 96—100. 

347. Трофименко Т.М. Роман О. Вилье де Лиль-Адана «Будущая Ева» и 

французская научная фантастика // Вестник Ивановского университета. 

Гуманитарные науки. Филология. 2011. № 1. С. 14—21.  

348. У истоков русского штейнерианства / Публ. К.М. Азадовского, 

В.П. Купченко // Звезда. 1998. № 6. С.146—191. 

349. Файн C.B. П. Верлен и поэзия русского символизма (И. Анненский, 

В. Брюсов, Ф. Сологуб): дис. … канд. филол. наук. М., 1994. 231 с. 

350. Федоров А.В. Иннокентий Анненский как переводчик лирики // Федоров 

А.В. Искусство перевода и жизнь литературы: очерки. Л.: Советский писатель, 

1983. С. 188—204. 

351. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): 

Для институтов и факультетов иностр. языков. Учеб. пособие. СПб.: 

Филологический факультет СПбГУ; М.: ФИЛОЛОГИЯ ТРИ, 2002. 416 с. 

352. Фонова Е.Г. Восприятие Ш. Бодлера во Франции, Бельгии и России в эпоху 

символизма: дис. ... канд. филол. наук. М., 2009. 278 с. 

353. Хачатрян Н.М. Неоромантизм во французской прозе второй половины 19 

века: дис. … д-ра филол. наук. Ереван, 2018. 358 с. 



 319 

354. Холл М.П. Тайные учения всех времен: энциклопедическое изложение 

герметической, каббалистической и розенкрейцерской символической 

философии. М.: Колибри: Азбука-Аттикус, 2018. 959 с. 

355. Цурган Т.Ф., Устюжин И.Б. Сотворение Черубины: попытка 

реконструкции // XVII Волошинские Чтения. Международная научно-

практическая конференция «ВСЕЛЕННАЯ CВОБОДЫ И ЛЮБВИ...». Сборник 

научных статей. Симферополь: Антиква, 2016. С. 178—184. 

356. Чуковский К.И. Высокое искусство. М.: Советский писатель, 1968. 384 с. 

357. Шабад А.Я. Виль де Лиль-Адан // Литературная энциклопедия: В 11 т. [М.]: 

Изд-во Ком. Акад., 1929. Т. 2. Электронный ресурс: Фундаментальная 

электронная библиотека «Русская литература и фольклор». URL: http://feb-

web.ru/feb/litenc/encyclop/ (дата обращения: 20.11.2019). 

358. Шапкина О.И. Издательская деятельность С.А. Полякова в контексте 

культуры Серебряного века: дис. ... канд. филол. наук. М., 2018. 271 с. 

359. Шарыпкин Д.М. Скандинавская литература в России. Л.: Наука, 1980. 322 с. 

360. Шах-Азизова Т.К. Чехов и западноевропейская драма его времени. М.: 

Наука, 1966. 151 с. 

361. Шерих Д.Ю. Книгоиздательство «Пантеон» (1907 — 1912) // Книжное дело 

в России в XIX – начале XX века. Сб. научн. тр. СПб.: Российская 

национальная б-ка, 2010. Вып. 15. С. 135—146. 

362. Штайнер Р. Из области духовного знания, или антропософии. Статьи, 

лекции, драматическая сцена в переводах [с нем.] начала века. М.: Энигма, 

1997. 549 с.  

363. Шунейко A.A. «Мне было сказано: ты будешь подмастерьем...» (Масонская 

символика в творчестве М. Волошина) // Русская речь. 1997. № 2. С. 19—24. 

364. Шунейко A.A. «Мне было сказано: ты будешь подмастерьем…» (Масонская 

символика в творчестве М. Волошина) [Продолжение] // Русская речь. 1997. 

№ 3. С. 13—21. 

365. Юниверг Л.И. З.И. Гржебин и его издательская деятельность // Книга: 

исслед. и материалы. М.: Книга, 1994. Сб. 69. С. 122—133.  

http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/
http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/


 320 

366. Andermatt M. Artificial life and Romantic brides // Romantic prose fiction. 

Amsterdam; Philadilphia: John Benjamins Publishing Company, 2008. P. 204—225. 

367. Anzalone J. Villiers de l’Isle-Adam and the Gnostic Tradition // French Review. 

1983. Vol. 57, № 1. P. 20—27. 

368. Baudry J. Étude généalogique et biographique sur ascendants du poète Villiers de 

l’Isle-Adam. Paris: H. Champion, 1907. 96 p. 

369. Bazalgette M. Villiers de l’Isle-Adam // L’Artiste. 1896. № 6. P. 161—171. 

370. Besnier P. J.K. Huysmans et Villiers de l’Isle-Adam // Mélanges Pierre Lambert, 

consacrés à Huysmans. Paris: A.G. Nizet, 1975. P. 151—163. 

371. Bornecque J-H. Villiers de l’Isle-Adam: créateur et visionnaire, A.G. Nizet, 1974. 

228 p.  

372. Chapuis A. Les avtomates dans les œuvres d’imagination. Neuchâtel: Edition de 

Griffon, 1947. 269 p. 

373. Collion Diérickx Ch. La femme, la parole et la mort dans «Axël» et «L’Ève 

future» de Villiers de L’Isle-Adam. Paris: H. Champion, 2001. 476 p. 

374. Conyngham D. Le Silence éloquent. Thèmes et structure de «L’Ève future» de 

Villiers de l’Isle-Adam. Paris: José Corti, 1975. 169 p. 

375. Darzens R. Un genie inconnu // Gaulois. 1889. № 2548. 20 août. P. 3.  

376. Darzens R. Villiers de l’Isle-Adam. Auteur dramatique // Revue d’art dramatique. 

1889. № 16. P. 1—13. 

377. Decottignies J. Villiers le taciturne. Lille: Presses universitaires de Lille, 1983. 

146 p. 

378. Dentan M. Villiers de l’Isle-Adam: entre la dérision et l’ineffable // Dentan M. Le 

Texte et son lecteur: études sur Benjamin Constant, Villiers de l’Isle-Adam, Ramuz, 

Cendrars, Bernanos, Gracq. Lausanne: Éditions de l’Aire, 1983. P. 33—56. 

379. Desmarets H. Créature(s) artificielle(s) // Dictionnaire des Mythes du 

Fantastique. Limoges: PULIM, 2003. P. 35—51. 

380. Donchin G. The influence of French symbolism on Russian Poetry. S-

Gravenhage: Mouton & C°, 1958. 240 p. 

381. Drougard E. Villiers de l’Isle-Adam et Eliphas Levi // Revue belge de philologie 

et d’histoire. 1931. T. 10, fasc. 3. P. 505—530. Электронный ресурс. URL: 



 321 

www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1931_num_10_3_6794 (дата обращения: 

17. 09. 2019). 

382. Drougard E. Villiers de l’Isle-Adam et Théophile Gautier // Revue d’histoire 

littéraire de la France. 1932. № 4. P. 510—536. 

383. Drougard E. Richard Wagner et Villiers de l’Isle-Adam // Revue de littérature 

comparée. 1934. № 2. P. 297—330. 

384. Drougard E. Une réplique française de la Légende du Grand Inquisiteur // Revue 

des études slaves. 1934. T. 14. Fasc. 1 – 2. P. 51—71. 

385. Drougard E. Encore les «Élixirs du diable» (Villiers de l’Isle-Adam et 

Hoffmann) // Revue de littérature comparée. 1935. № 2. P. 305—309.  

386. Drougard E. Ibsen et Villiers de l’Isle-Adam // Revue de littérature comparée. 

1947. № 2. P. 230—242. 

387. France A. Villiers de l’Isle-Adam // Le Temps. 1889. № 10337. 25 août. P. 2.  

388. France A. La vie littéraire. 3 sér. Paris: Calmann Lévy, 1891. P. 120—129. 

389. Gourevitch J.-P. Villiers de l’Isle-Adam ou l’univers de la transgression. Paris: 

P. Seghers, 1971. 191 p. 

390. Gourmont R. de Notes sur Villiers de l’Isle-Adam. Pages inédites. — «Le vieux 

de la Montagne» — L’Art idéaliste // Mercure de France. 1890. № 8. P. 357—367.  

391. Guiches G. Villiers de l’Isle-Adam intime // Le Figaro. Supplément littéraire du 

dimanche. 1889. № 35. 31 août. P. 1.  

392. Guiches G. Villiers de l’Isle-Adam. Documents inédits // Nouvelle revue. 1890. 

1 mai. P. 91—122. 

393. Jean-Aubry G. Villiers de l’Isle-Adam et la musique // Mercure de France. 1938. 

№ 970. P. 40—57. 

394. Jean-Aubry G. Une amitié exemplaire: Villiers de l’Isle-Adam et Stéphane 

Mallarmé. Paris: Mercure de France, 1942. 125 p. 

395. Jolly G. Dramaturgie de Villiers de l’Isle-Adam. Paris: L’Harmattan, 2002. 

350 p.  

396. Kahn G. Symbolistes et Decadents. Paris: Savine, 1902. 404 p. 

https://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1931_num_10_3_6794


 322 

397. L’homme artificiel: Hoffmann, Shelley, Villiers de l’Isle-Adam / ouvrage dir. par 

I. Krzywkowski. Paris: Ellipses, 1999. 192 p. 

398. L’homme artificiel: les artifices de l’écriture?: Hoffmann, Mary Shelley, Villiers 

de l’Isle Adam / Cahiers de littérature générale et comparée sous la direction de 

B. Didier et G. Ponnau. Paris: SEDES, 1999. 64 p. 

399. Laujol H. [Roujon H.]. Villiers de l’Isle-Adam // Revue politique et littéraire 

[Revue bleu]. 1889. T. 18. № 12. P. 362—365.  

400. Le Robert Micro. Dictionnaire de la langue française. Paris: Le Robert, 2006. 

1536 p.  

401. Malinowski W.M. L’Ève future ou la fabrique de l’ideal // Malinowski W.M. Le 

roman du symbolisme: Bourges, Villiers de l’Isle-Adam, Dujardin, Gourmont, 

Rodenbarch. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2003. 

P. 51—87. 

402. Marsan J. Villiers de l’Isle-Adam // Autour de romantisme. Toulouse: Éditions 

de l’Archer, 1937. P. 251—314. 

403. Mauclair C. L’Art en Silence. Paris: Ollendorff, 1901. 340 p. 

404. Mauclair C. Villiers de l’Isle-Adam // Revue hebdomadaire: romans, histoire, 

voyages. 1910. 12 novembre. P. 115—132. 

405. Mauclair C. Villiers de l’Isle-Adam relativement à Poe et Flaubert // Princes de 

l’esprit. Paris: A. Michel, 1931. P. 69—97. 

406. Meautis G. Axël, le Faust français // La Revue théosophique. Le lotus bleu. 1939. 

№ 2. P. 345—351. 

407. Mercier A. Les Sources Ésotériques et Occultes de la poésie symboliste (1870 –

 1914). Paris: A.-G. Nizet, 1969. T. 1. Le symbolisme français. 286 p.  

408. Morice Ch. La littérature de tout à l’heure. Paris: Perrin, 1889. 385 p. 

409. Noiray J. «L’Ève future» ou Le laboratoire de l’idéal. Paris: Belin, 1999. 191 p. 

410. Parisse L. La Révolte. Une écriture vers la scène. Théâtralité et métathéâtralité // 

Littératures. 2014. № 71. P. 45—58. Электронный ресурс. URL: 

https://journals.openedition.org/litteratures/329 (дата обращения 25. 05. 2019). 

411. Picard M. Notes sur les fantastiques de Villiers de l’Isle-Adam // Revue des 

https://journals.openedition.org/litteratures/329


 323 

sciences humaines. 1959. № 3. P. 315—326. 

412. Ponnau G. «L’Ève future» ou L’œuvre en question. Paris: Presses universitaires 

de France, 2000. 168 p. 

413. Pontavice de Heussey R. du Villiers de L’Isle Adam. Paris: Savine, 1893. 304 p. 

414. Raitt A.W. État présent des études sur Villiers de l’Isle-Adam // L’information 

littéraire. 1956. № 1, janvier-février. P. 6—14. 

415. Raitt A.W. Villiers de l’Isle-Adam et le fantastique // Cahiers de l’Association 

internationale des études françaises. 1980. № 32. P. 221—229. 

416. Raitt A.W. Villiers de l'Isle-Adam et le mouvement symboliste. Paris: J. Corti, 

1986. 428 p. 

417. Raitt A.W. Villiers de l’Isle-Adam: exorciste du réel. Paris: Librairie José Corti, 

1987. 461 p. 

418. Raitt A.W. Villiers de l’Isle-Adam et la tradition littéraire // Littérature et ses 

avatars. Paris: Aux amateurs de livres, 1991. P. 335—348. 

419. Rougemont E. de Villiers de l’Isle-Adam: Biographie et Bibliographie. Paris: 

Mercure de France, 1910. 417 p. 

420. Shapoutot H. Villiers de l’Isle-Adam: l’écrivain et le philosophe. Paris: M. 

Delesalle, 1908. 264 p. 

421. Simon S. Le Chrétien malgré lui ou La religion de Villiers de L'Isle-Adam. Paris: 

Découvrir, 1995. 260 p. 

422. Taillade N. Claire Lenoir et le grotesque // Littératures (Annales publiées par la 

Faculté des Lettres de Toulouse). 1973. № 20. P. 43—67.  

423. Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue du XIX et XX siècle 

(1789 – 1960): en 16 vol. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 

Gallimard, 1971 – 1994. 

424. Van der Meulen C.J.C. L’Idealisme de Villiers de l’Isle-Adam. Amsterdam: H.G. 

Paris, 1925. 214 p. 

425. Vibert B. Villiers l’inquiéteur. Toulouse: Presses universitaires du Mirail, 1995. 

417 p. 



 324 

426. Vibert B. Villiers de l’Isle-Adam et l’impossible théâtre du XIX siècle // 

Romantisme. 1998. № 99. P. 71—87. 

427. Villiers de l’Isle-Adam. Cent ans après. (1838 – 1889): actes du colloque 

international. Sorbonne, les 26 et 27 mai 1989 / organisé par Michel Crouzet et Alan 

Raitt. Paris: SEDES, 1990. 162 p. 

428. Watthée-Delmotte M. Villiers de l’Isle-Adam et l’Hégélianisme: étude textuelle 

de Véra // Les Lettres romanes. 1984. Vol. 38, issue 1–2. P. 3—47. 

429. Wyzewa Th. de Le compte de Villiers de l’Isle-Adam. Notes // La Revue 

indépendante. 1886. T. I, № 2. P. 260—290. 

430. Wyzewa Th. de Nos maîtres, études et portraits littéraires. Paris: Perrin, 1895. 

364 p. 

 



 325 

Приложение 1. 

Переводы произведений Вилье де Лиль-Адана на русский язык 

I. 1889—1920 

 

1889 

1. В.Л. Адам. На пиру жизни. Эскизы (Виржини и Поль, Как похоже!) / Перев. 

Н.А.П. // Развлечение. 1889. № 38. 24 сент. С. 5—7.  

2. Б.а. Тайна старой музыки. Набросок / С франц. // Развлечение. 1889. № 39. 

1 окт. С. 7—9. 

3. В. де-Л. Адам. Подвиг одного доктора // Развлечение. 1889. № 43. 29 окт. 

1889. С. 5—6. 

 

1892 

1. В. де Лиль д’Адам. Тайна эшафота // Три рассказа (с фр.): Тайна эшафота 

(В. де Лиль д’Адам), Кучер почтовой кареты (Эм. Арен), Счет башмачника 

(Е. Шавет). Тифлис, 1892. (Серия «Дорожная библиотечка №1»). С. 5—22. 

 

1894 

1. Вилье де Лиль-Адан А. Дочери Мильтона. Рассказ / Перевод И. Ясинского // 

Звезда. 1894. № 3. 16 янв. С. 52—54. 

2. Вилье де Лиль-Адан, граф. Пытка надеждой. Рассказ / Перевод И. Ясинского // 

Звезда. 1894. № 7. 13 февр. С. 128—132.  

 

1897 

1. Вилье де Лиль-Адан. Мятеж. Драма в одном действии / Пер. с фр. [Мочан С.А.] 

// Северный вестник. 1897. № 10. С. 129—151. 

 

 



 326 

1899 

1. Вилье де Лиль-Адан А. Пытка посредством надежды / Перевел 

А. Воротников // Возрождение. 1899. № 5. С. 140—141. 

 

1900 

1. Пытка надеждой (Из «Жестоких рассказов» Вилье де-Лиль Адана) // 

Петербургская жизнь. 1900. № 396. 20 февр. С. 3203—3205. 

 

1902 

1. Виллье-де-Лиль-Адан, граф. Нетерпение толпы / Пер. с франц. И. А. 

[И. Анненский] // Мир божий. № 5. С. 219—224. 

 

1903 

1. Вилье-де-Лиль Адан, гр. Небесные объявления // Новый путь. 1903. № 1. 

С. 118—122. 

2. Виллье де-Лиль Адан, гр. Герцог Портландский. Рассказ / Пер. В. Бидо, 

Л. Голдрин // Новый путь. 1903. № 6. С. 76—83. 

 

1904 

1. Вилье-де-Лиль-Адан. Убийца лебедей. Рассказ / Пер. З. Г-с. [З. Гиппиус] // 

Новый путь. № 10. С. 55—58.  

 

1905 

1. Вилье-де-Лиль-Адан. Хочу быть человеком! / Пер. Н.С. [Н. Чулкова] // 

Вопросы жизни. 1905. № 4–5. С. 135—145. 
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547

 На обложке книги стоит 1911 год издания, но она фигурирует «Книжной Летописи Главного 

Управления по делам печати» за 1910 г. (№ 35. С. 4). 
548

 В «Книжной Летописи Главного Управления по делам печати» (1911. № 1. С. 7) указан 1910 г. На 

обложке книги стоит 1911.  
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1. Вилье де Лиль-Адан. «Необычные рассказы». (Героизм доктора 

Галлидонхиля. Попечитель) // Разноцветные каменья. Книга маленьких 

рассказов, собранных и переведенных под ред. В. Брюсова. М.: Альциона, 

1914. С. 51—66. 

2. Вилье де-Лиль-Адан. Тайна эшафота. Рассказы / Пер. с фр. Н. Эфроса. Изд. 

3-е. М.: «Польза». В. Антик и К°, 1914. 84 с. 

 

1915 

1. Вилье Де Лиль-Адан. Пробуждение. Драма в одном действии. (Репертуар 

Петроградского «Литейного театра») / Перевод И. Арденина // Библиотека 

«Театра и искусства» [Бесплатное приложение к № 35 журнала «Театр и 

искусство»]. 1915. № 8, август. С. 1—6. 

 

1918 

1. Вилье де Лиль-Адан. Глас народа. Рассказ / Нива. 1918. № 19. С. 304.  

Переиздание:  

1. Вилье де-Лиль Адан. Жестокие рассказы / Пер. с фр. Бр. Рунт. Под ред. и с 

предисловием В. Брюсова. Изд. 4-е. М.: «Польза» В. Антик и К°, 1918. 103 с. 
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1920 

1. Вилье де Лиль-Адан. Освобождение. Драма в одном действии. / Пер. 

С. Полякова. М.: ГИЗ, 1920. 31 с.  

 

*В. де-Лиль-Адан. Герцогъ Портландский / Пер. с фр. Е. Преображенской под 

ред. И. Ясинскаго. СПб.: Спб. т-во печ. и изд. дела «Труд», б.г. 64 с. 

** Вилье-де-Лиль Адан. Королева Изабо / С французского // Сборник [без общ. 

тит. л.]. СПб: Пушкинская скоропечатня, б.г. С. 64—72. 

 

II. Советские (после 1920 г.) и современные издания 

1. Вилье де Лиль-Адан. Новеллы // Французская новелла XIX века. М.–Л.: 

Государственное издательство художественной литературы, 1959. Т. 2. 

С. 279—328. 

2. Вилье де Лиль-Адан О. Жестокие рассказы. М.: Наука, 1975. 240 с. 

3. Вилье де Лиль-Адан О. Избранное. Л.: Художественная литература, 1988. 

368 с. 

4. Вилье де Лиль-Адан О. Бунт / Пер. с фр. [Кирилл Менчинский, Екатерина 

Дмитриева]. Послесловие и примечания Е. Дмитриевой. М.: Три квадрата, 

2007. 64 с. 

5. Вилье де Лиль-Адан О. Жестокие рассказы. СПб.: Азбука-Классика, 2010. 

288 с. [Переиздание переводов из сборника 1975 г.]. 

6. Вилье де Лиль-Адан О. Тайна Эшафота. Пытка надеждой // Страх: 

французская готическая проза. (Проспер Мериме, Теофиль Готье, Ги де 

Мопассан, Огюст Вилье де Лиль-Адан). СПб.: Азбука-Классика, 2010. С. 282—

305. [Переиздание переводов из сборника 1975 г.]. 

7. Вилье де Лиль-Адан. Стихотворения / Пер. А. Триандафилиди // Проклятые 

поэты. М.: Эксмо, 2013. С. 51—76.  

8. Вилье де Лиль-Адан. Стихотворения // Проклятые поэты. Престиж Бук, 2017. 

[Переиздание стихотворений из сборника 2013 г]. 
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Приложение 2. 

Работы рубежа XIX–XX вв., 

затрагивающие творчество Вилье де Лиль-Адана 

 

1892 

1. З.В. [Венгерова З.] Вилье де Лиль Адан // Энциклопедический словарь. СПб.: 

Брокгауз — Ефрон, 1892. Т. IV. С. 370—371. 

1894 

1. З.В. [Венгерова З.А.] Villiers de L’Isle Adam, par R. du Pontavice de Heussey. 

Paris, 1893. [Рецензия на книгу] // Вестник Европы. 1894. № 1. С. 442—445. 

1896 

1. Медведский К.П. Письма о литературе. В поисках нового // Русский вестник. 

1896. Т. 246. С. 226—242. 

1900 

1. Гуревич Л.Я. Новости иностранной литературы. Литературные теории 

натурализма и их крушение. — Идеалистические течения. — Поэты 80-х гг.—

Беллетристика последнего десятилетия. — Что такое символизм? — Влияние 

немецкой философии и народной литературы. — Представители символической 

поэзии // Жизнь. 1900. Т. 1. С. 37—55. 

2. Венгерова З.А. Вилье-де-Лиль-Адан // Северный курьер. 1900. № 224. 18 июня. 

С. 2. 

1902 

1. А. Б-р [Гольштейн А.В.] Французский писатель-идеалист Виллье де Лиль-Адан 

// Русские ведомости. № 33. 2 февр. С. 3. 

1905. 

1. Баулер А. [Гольштейн А.В.] Символизм и его значение в научной литературе // 

Научное слово. 1905. Кн. 2. С. 91—108. 
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1908 

1. Брюсов В.Я. [Предисловие] // Вилье де-Лиль-Адан О. Жестокие рассказы. 

СПб.: Пантеон, 1908. С. 7—13. 

Отклики на выход сборника «Жестокие рассказы»: 

2. Ал. Че-ская [Чеботаревская Ал. Н.]. Пантеон. «Мировая литература». 1) 

О. Уайльд. Саломея, перев. и вступит. статья К. Бальмонта. 2. Вилье де-Лиль-

Адан. Жестокие рассказы. Пер. Б. Рунт под ред. и со статьей Вал. Брюсова. 

[Рец. на кн.] // Русские ведомости. 1908. № 104. 6 мая. С. 6. 

3. А.К. Вилье-де-Лиль-Адан. Жестокие рассказы. Пер. Б. Рунт. Под ред. и с пред. 

В. Брюсова. [Рец. на кн.] // Современный мир. 1908. № 7. С. 130—131. 

4. Волошин М.А. Лики творчества. Виллье де Лиль-Адан // Русь. 1908. № 141. 23 

мая. С. 2—3. 

5. З.Ж. Пантеон «Мировая Литература» — Вилье-де-Лиль-Адан «Жестокие 

рассказы». Пер. Бр. Рунт под ред. и со статьей Валерия Брюсова [Рец. на кн.] // 

Слово. 1908. № 476. 6 июня. С. 6. 

6. М.П. [Брюсов В.] Пантеон // Весы. 1908. № 11. С. 66. 

7. С-ъ. Вилье де-Лиль-Адан. Жестокие рассказы, Спб., 1908 [Рец. на кн.] // 

Северное сияние. № 1, ноябрь. С. 126—127. 

8. С.Г. Вилье де-Лиль-Адан. Жестокие рассказы. Пер. Б. Рунт. Под ред. и с пред. 

В. Брюсова. [Рец. на кн.] // Образование. 1908. № 9–10. С. 54—55. 

9. Философов Д.В. Мировая литература // Московский еженедельник. 1908. № 21. 

С. 36–44. 

 

1911 

1. Гофман В. Виллье-де-Лиль Адан. Ева будущего. Собрание сочинений. Т. II. К-

во «Заря». Москва. 1911. Ц. 1 р. [Рец. на кн.] // Речь. 1911. № 146. 30 мая. С. 3. 

2. Волошин М.А. Грядущая Ева и Эдиссон // Московская газета. 1911. № 130. 12 

окт. С. 2. 
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3. Б.а. Памятник Вилье де Лиль-Адану // Вестник иностранной литературы. 1911. 

№ 5. С. 26—29. 

4. Фриче В.М. Вилье де Лиль-Адан // Энциклопедический словарь Гранат. 1911. 

Т. X. Ст. 194. 

 

1912 

1. Волошин М.А. Апофеоз мечты и смерти. (Трагедия Вилье де Лиль-Адана 

Аксель и трагедия его собственной жизни) // Аполлон. 1912. № 3–4. С. 68—90. 

2. Брюсов В.Я. Вилье-де-Лиль-Адан // Новый энциклопедический словарь. СПб.: 

Брокгауз — Ефрон, 1912. Т. X. Ст. 596. 

3. Фриче В. Поэзия кошмаров и ужаса. Несколько глав из истории литературы и 

искусства на Западе. М.: Сфинкс, 1912. 343 с. 

 

1917 

9. Родзевич С.И. Тургенев. К 100-летию со дня рождения. 1818—1918. Статьи. 

Киев: Летопись, 1918. 140 с. 


