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ТАЙНЫ ЧЕЛОВЕКА

Рафаэль де Валантен ОнОРе де Бальзака — 
жеРтВа катастРОфизма или егО нОситель?

г.Р. консон       DOI: 10.7256/1999-2793.2014.7.12174

Герой�  фйлософского романа Бальзака «Ша-
греневая кожа» Рафаэль де Валантен, как 
йзвестно, сначала оказывается на краю гй-
белй в результате своего разоренйя, а затем 

погйбает, являясь однйм йз самых богатых парй-
жан. В таком парадоксе вознйкает вопрос, что́ прй-
вело его к смертй — нйщета йлй богатство? Илй за 
нймй стоят другйе сйлы, заставляющйе человека 
сводйть сче�ты с жйзнью?

В йсследованйй такого феномена мы будем йс-
ходйть из ощущения личности, переживающей на-

висший над ней катастрофизм, то есть с позйцйй�  
такого отношенйя к мйру, которое, по определе-
нйю В. Кантора, характерйзуется «реакцйей�  ужаса 
на “бесподобйе” новой�  сйтуацйй, необычных до-
толе событйй� , как мйроощущенйе “конца света” (а 
йменно “старого” света)»1. Для этого рассмотрйм 
сущность самого героя.

1 Кантор В. О кодах цивилизации // Цивилизации. Выпуск 2. 
M., 1993. (http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/
Article/Kant_KodCiv.php. [Дата обращения: 16.05.2013]).

Аннотация. Предмет исследования — нравственная сущность молодого маркиза Рафаэля де Валантена 
в романе Оноре де Бальзака «Шагреневая кожа». Основное внимание в статье фокусируется на изучении 
аморальных аспектов личности главного героя, который подвержен губительной страсти к нескончае-
мым плотским удовольствиям, вследствие чего в его сознании, в конечном итоге, формируется идея все-
дозволенности. Главным в настоящем эссе становится следующий парадокс: что́ же привело маркиза к 
смерти — нищета, богатство, какие-либо иные явления или силы, заставляющие человека сводить счёты 
с жизнью? Для ответа на поставленный вопрос образ Рафаэля де Валантена рассматривается в контек-
сте нависшего над ним катастрофизма.
Метод исследования основан на взаимодействии пяти типов анализа — юридического, философского, пси-
хологического, литературного и музыковедческого.
Научная новизна статьи выражена в нескольких аспектах:– в юридическом плане, где Рафаэль да Ва-
лантен квалифицируется как случайный тип преступника по отношению к другим и неустойчивый по 
отношению к самому себе;– в философском понимании личности Рафаэля, образ которого подвергся не-
обычному развитию — из жертвы катастрофизма превратился в его источник, реализовался в нём как 
угроза для общества и конкретных его представителей, но затем вновь оказался жертвой катастро-
физма, а, в сущности, самого себя и своих собственных желаний;– в психологическом ракурсе: здесь в 
маркизе выявляется стереотип мышления, порождающий на самые разные события одни и те же пси-
хические реакции, что в конечном счёте уже при жизни превратило его состояние в сплошной, ведущий 
к самоубийству невроз;– в музыковедческом значении, где выявляется своеобразная динамическая трёх-
частная форма, посредством чего раскрывается логика самого развития психологического конфликта 
Рафаэля, в котором противоборствуют два стремления — желать и мочь, вернее, желание и невозмож-
ность его осуществления. 
В выводах делается заключение о нереальности иллюзии получить власть над социумом за счёт дара дья-
вола, могущество которого в романе Бальзака было редуцировано тремя причинами — весьма усреднённой 
личностью маркиза, его слепотой к настоящей любви и тем, что возможности Сатаны не достигали 
уровня высших сил.
Ключевые слова: Оноре де Бальзак, Рафаэль де Валантен, Феодора, человек и дьявол, желание, талисман, 
катастрофизм, душа и сознание, смерть, образ.
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пыл, возвращая молодость всем, даже семйде-
сятйлетнйм!» (с. 369)4.
Из этой�  «хартйй вольностей� » вйдно, что все 

стремления молодого мар киза обнажают в его 
этической платформе аморальную личность, под-
верженную губительной страсти5 к нескончаемым 
плотским удовольствиям, в конечном итоге фор-
мирующей в его сознании идею вседозволен ности6.

б) Путь Валантена к дьяволу

Отныне Рафаэль теряет свой человеческйе каче-
ства й превращается в дьявола. Прелюдйей�  к это-
му процессу становйтся его пожеланйе старйку 
влюбйться в танцовщйцу, познать радость разгула 
й ра зорйться. (Хороша благодарность за отсрочку 
смертй!) Вйдймо, еще�  не отдавая себе отче�та в ре-
алйзацйй этого напутствйя, Рафаэль безрассудно 
подрывает основы благополучйя своего полуспасй-
теля. (Позже станет ясно, что его рекомендацйя йс-
полнйтся, поскольку шагреневая кожа на него среа-
гйровала. Она йзменйла свою фактуру — йз же�сткой�  
стала мягкой�  й послушной� , а сам старйк вскоре по-
явйтся в высшем обществе с красйвой�  куртйзанкой� , 
счйтая смыслом жйзнй мгновенйе любвй.)

Попадая в среду своего обйтанйя, каковым 
является общество молодых цйнйков, «йстйнных 
прйверженцев бога Мефйстофеля» (с. 373), Валан-
тен ста новйтся йх полйтйческйм лйдером, дендй с 
демонйческйм характером. Он понймает, что вера 
в дьявола сопровождается глобальным обманом, 
лйшает его прйятелей�  угрызенйй�  совестй й потому 
веде�т к преступленйю — понятйю, которое маркйз 
счйтает высокйм, как вйселйца, й глубокйм, как 
Сена (см.: с. 374). Деньгй для Рафаэля — это основа 
моралй, пороком же оказывается бедность.

4 Здесь и далее ссылки даются в тексте по изд.: Бальзак О. 
Шагреневая кожа // О. Бальзак. Человеческая комедия: Этю-
ды о нравах. Сцены сельской жизни // Бальзак О. Собра-
ние сочинений в 24-х тт. / Пер. Б. Грифцова. М., 1960. Т. 18.  
С. 337–591.
5 Б. Реизов видит в мотиве страсти, изображаемой в про-
изведениях Бальзака, основную пружину развития действия 
(см.: Реизов Б. Французский роман XIX века. Изд. 2-е. Учеб-
ное пособие для филолог. специальностей ун-тов и пед. ин-
тов. М., 1977. С. 96).
6 По характеристике Бальзака, в этой восточной фантазии 
«сама Жизнь изображена в схватке с Желанием, началом 
всякой Страсти» (Бальзак О. Предисловие к «Человеческой 
комедии» // Бальзак О. Собр. соч. в 24-х тт. / Сост. Д. Обло-
миевский. Т. I. М., 1960. С. 36–37).

а) Потребности Рафаэля де Валантена

В созданйй образа Рафаэля де Валантена заметна 
двой� ственность его характерйстйкй. Одна из них — 
пессймйстйческая, она связана с пережйванй-
ем чувства катастрофйзма, сопровождается по-
следнймй мгновенйямй перед смертью, которую 
Рафаэль йщет в результате своего полней� шего 
разоренйя. 

Другая — йрреально-оптймйстйческая, кото-
рая объясняется возможностью внезапного обога-
щенйя2. Прй этом Бальзак перед такой�  соцйальной�  
переменой�  показывает нравственную незрелость 
Валантена. В реестре же ланйй� , за которые он готов 
продать душу, программа его удовольствйй�  закла-
дывается на прймйтйвно-бытовом уровне. Пере-
чйслйм йх по пунктам:
1.  «Пусть все мой собутыльнйкй будут юны, 

остроумны й свободны от предрассуд ков, весе-
лы до сумасшествйя!»;

2.  «Пусть сменяются вйна, одно другого крепче, 
йскроме�тнее, такйе, от которых мы будем пья-
ны трй дня!»;

3.  «Пусть эта ночь будет украшена пылкймй жен-
щйнамй!»;

4.  «Хочу, чтоб йсступле�нный�  разгул зевак увле�к 
нас на колеснйце, запряже�нный�  четве�ркой�  ко-
ней� , за пределы мйра й сбросйл нас на неведо-
мых берегах!»;

5.  «Пусть душй восходят на небеса йлй же тонут в 
грязй, — не знаю, возносятся лй онй тогда йлй 
падают, мне это все�  равно»;

6.  «… я прйказываю мрачной�  этой�  сйле слйть для 
меня все радостй воедйно»;

7.  «мне нужно заключйть все наслажденйя зем-
лй й неба в одно последнее объятйе, а затем 
умереть»;

8.  «Я желаю антйчных прйапей� 3 после пьянства, 
песен, способных пробудйть мерт вецов, дол-
гйх, бесконечно долгйх поцелуев, чтобы звук 
йх проне�сся над Парйжем, как гул пожара, раз-
будйл бы супругов й внушйл бы йм жгучйй�  

2 В данной характеристике выражена идея Бальзака о том, 
что погоня за выгодой портит человека, который от приро-
ды ни плох и ни хорош (Бальзак О. Предисловие к «Челове-
ческой комедии» // Бальзак О. Собр. соч. в 24-х тт. / Сост. 
Д. Обломиевский. Т. I. М., 1960. С. 28).
3 В античной мифологии приап — это «итифаллическое 
божество производительных сил (изначально собственно 
фаллос)». Приап // Боги и божества Греции. (http://www.
greekroman.ru/priapus.htm). [Дата обращения: 05.12.2012]).

тайны человека
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–  ощущенйе после разгула — полный�  покой�  для 
тех, «кому опостылел рассудок» (с. 488).
Суммйруя сужденйя Рафаэля о разгуле, мож-

но заключйть, что в нйх сосредоточйлйсь его по-
рочные устремленйя, которые получйлй у него 
лже научные й псевдопоэтйческйе определенйя. 
Объедйняя пьянство с гре�замй, экстатйческймй 
вйденйямй й беспрерывной�  горячкой� , он не просто 
смешйвает взаймойсключающйе понятйя, а урав-
нйвает йх нравственные й безнравственные йсточ-
нйкй. Но, главное, он готов к прйнятйю программы 
старйка-антйквара, для которого протйвополож-
ные понятйя соедйняются в одном прйчудлйвом 
сймбйозе. Поэтому для Рафаэля нет разнйцы меж-
ду раем й адом, богадельней�  й разгулом.

Отныне Валантен, поверженный�  в своей�  не-
счастной�  любвй, «подсажйвается» на наркотйк 
гульбы й йгры, «каторгй наслажденйй� » (Бальзак), 
которые дают ему возможность от влечься от лю-
бовной�  неудачй. Но, заглядывая в собственную 
душу, он вйдйт, «что она гнйе�т» (с. 493). 

Такйм образом, Валантен, превращаясь в дья-
вола, вполне осознаёт своё мо ральное падение и, со-
крушаясь над ним, ощущает катастрофизм своего 
поло жения.

в) Плата за богатство

Обладанйе шагреневой�  кожей�  сначала наделяет 
Рафаэля чувством возрожденйя й формйрует в не�м 
новое отношенйе к жйзнй, подпйтанное двумя 
протйвопо ложнымй мыслямй, которые как бы раз-
двайвают его сознанйе: 
–  йдея вседозволенностй в корне меняет отно-

шенйе маркйза к людям. Он становйтся гор-
децом, а окружающйе — «собакамй», «свйнья-
мй» й «ве лйкосветской�  сволочью». Сам же он 
представляется себе Папой�  Рймскйм, Неро ном 
й Навуходоносором7. Ему прйнадле жйт Соло-

7 Показательно, что окружение, действительно похожее на 
определения Рафаэля, носит ещё и дьяволический характер. 
Оно уподобляется участникам адской сцены, над которой 
«встаёт образ преступления, не знающего укоров совести», 
обладает сатанинским хохотом, а в целом — «грязь на фоне 
роскоши, чудовищная смесь великолепия и человеческого 
убо жества, образ пробудившегося разгула после того, как 
он алчными своими руками выжал все плоды жизни, рас-
швыряв вокруг себя лишь мерзкие объедки — обманы, в 
которые он уже не верит» (Бальзак О. Шагреневая кожа // 
О. Бальзак. Человеческая комедия: Этюды о нравах. Сцены 
сельской жизни // Бальзак О. Собрание сочинений в 24-х тт. 
/ Пер. Б. Грифцова. М., 1960. Т. 18. С. 498).

Источнйком такого мйровоззренйя у маркйза 
явйлось его общенйе с любй мой�  женщйной� , свет-
ской�  львйцей� , графйней�  Феодорой� , служйвшей�  
эталоном поведенйя в высшем обществе й делав-
шей�  все� , чтобы удержать в не�м свое�  положенйе, 
убежде�нной� , что главное в жйзнй — это богатство, 
а прй его налйчйй «чувства, необ ходймые для бла-
гополучйя», всегда най� дутся. Подобно старйку-
антйквару, с которым Валантену предстойт встре-
тйться незадолго до смертй, опйсанйе ее�  натуры 
балансйрует между созданйем нйзменного харак-
тера й возвышенного:
–  «Нй праведнйца, нй грешнйца, она жйла вдалй 

от человечества, в своей�  сфере, то лй в аду, то 
лй в раю» (с. 463);

–  «Графйня — очаровательное чудовйще» (с. 481). 
Этот двой� ственный�  образ находйт в сознанйй 

Рафаэля аналогйю в мета форйческом лйке чудо-
вйща, которое в разлйчных свойх превращенйях 
укрощало бешеную лошадь, доводйло до отчаянйя 
любовнйков йлй скром ных й нежных дев.

В результате неудачной�  любвй жйзненной�  
концепцйей�  Валантена стано вйтся не просто 
охота за плотскймй удовольствйямй, а достйже-
нйе могуще ства в злодеянйях, пусть даже ценой�  
продажй душй дьяволу й собственной�  смертй. 
Зато как яркй, йзобйльны й плодоносны этй удо-
вольствйя. У Рафаэля даже формйруется обосно-
ванйе собственной�  концепции изменения мира по 
своему усмотрению, в результате чего вознйка-
ют прйятные беседы с дру зьямй, высказыванйя, 
афорйзмы, «слова, воссоздающйе всю жйзнь, 
«радостй бескорыстные й непосредственные, 
путешествйя без утомленйя, целые поэмы в не-
сколькйх фразах»:
–  разгул для тела — это то же, что й «мйстйче-

скйе радостй для душй»;
–  пьянство — гре�зы, «полные такйх же любо-

пытных фантасмагорйй� , как й экстатйческйе 
вйденйя» (с. 488);

–  разгул есть «подобйе налога, который�  генйй�  
платйт злу»;

–  разгул — это удовлетворенйе в себе зверя, «в 
котором науке долго бы прйшлось отыскйвать 
душу» (с. 488); 

–  «в пьяные часы людй й вещй предстают перед 
тобой�  в образах, создан ных твоей�  фантазйей� » 
(с. 489);

–  разгул — это йгра «беспрерывной�  горячкй», 
которая «по твоей�  доброй�  воле влйвает тебе в 
жйлы расплавленный�  свйнец» (с. 489);
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г) Плата за богатство (продолжение)

Получйв наследство, Рафаэль превратйлся в редкост-
ного эгойста, чуж дого к йнтересам другйх («вселен-
ная сосредоточйлась в не�м»). Чтобы продлйть жйзнь, 
он отказался почтй от всех жйзненных благ.

1. Первым делом — от желанйй� , которымй 
был прейс полнен во время своей�  нйщеты, й тем са-
мым уже прй жйзнй походйл на ходячего мертвеца: 
«Почтй радуясь тому, что становйтся чем-то вроде 
ав томата, он отказывался от жйзнй для того, что-
бы только жйть, й отнймал у душй всю поэ зйю же-
ланйй� … он оскопйл свой желанйя» (с. 509). Его мо-
лодые глаза былй спрятаны за старческой�  маской� . 
Он превратйлся в «отвратйтельный�  скелет смертй. 
Лйцо Рафаэля посйнело, глаза ввалйлйсь, оно напо-
мйнало череп, который�  йзвлеклй йз могйлы с науч-
ной�  целью» (с. 550). Этй внешнйе йзмененйя явй-
лйсь следствйем смертельной�  бо лезнй жйзненно 
важных органов, в результате чего йнтеллект ока-
зался атрофйрованным, появйлась мономанйя — 
idea fix. Возраста у него «уже не было» (с. 570).

Пережйванйе чувства катастро фйзма перешло 
у него в болезнь, о которой�  он, как й все больные, 
только й думал. Утопая в роскошй, стал ханжескй 
целомуд ренным. Когда Рафаэля увйдел его быв-
шйй�  учйтель, Валантен был воспрй нят йм как жй-
вой�  труп, «все�  показалось йскусственным в этом 
хйлом тщедушном теле» (с. 509).

Сам Рафаэль счйтал, что находйтся как бы вне 
жйзнй. В его откровенйй слуге жйзнь й смерть 
сплелйсь в едйной�  фантасмагорйй: «Все земные 
радостй йграют вокруг моего смертного ложа й 
пляшут передо мной� , будто прекрасные женщйны. 
Еслй я позову йх, я умру» (с. 513). 

2. Однако оскопйя желанйй�  для Валантена оз-
начала еще�  полбеды. Самой�  большой�  жертвой�  для 
него явйлся отказ от настоящей�  любвй к девушке 
Полйне, отвечавшей�  ему взаймностью.

3. Рафаэль очутйлся в безнаде�жном одйноче-
стве. Его ненавйделй за то, что он был богат, скро-
мен й уме�н, но, главное, он возвышался над обще-
ством й был вне сферы посредственных, мелочных 
й любопытных людей� . Поэтому в стремленйй ему 
отомстйть онй йнстйнктйвно объедйнйлйсь, что-
бы подвергнуть его остракйзму. 

4. Валантен не состоялся как уче�ный� . Он пере-
стал разрабатывать свою тео рйю волй10.

10 Идея создания этой теории принадлежит Бальзаку. Об 
этом писал А. Моруа. (Там же. С. 442).

мон, а также Аравйя Петрея й сама Вселенная. 
По опй санйю Бальзака, Валантен, шестйкрат-
ный�  мйллйонер, превращается в светского 
короля, «он все�  может, он выше всего, как все 
богачй. Слова: Французы равны перед законом 
— от ныне для него ложь, с которой�  начйнает-
ся хартйя. Не он будет подчйняться законам, а 
за коны — ему. Для мйллйонеров нет нй эша-
фота, нй палачей� !» (с. 501–502);

–  вместе с тем в не�м внезапно вознйкают панй-
ческйе атакй (напо мнйм слова Воланда: «чело-
век внезапно смертен»). Его псйхологйческое 
со стоянйе й внешность Бальзак характерйзует 
набором лексйческйх средств, предназначен-
ных для опйсанйя покой� нйка: «Ужасная блед-
ность обозначйла каж дый�  мускул на померт-
вевшем лйце наследнйка [Рафаэля. — Г.К.], 
черты йсказйлйсь, выпук лостй побелелй, 
впадйны потемнелй, лйцо стало свйнцовым, 
взгляд застыл неподвйжно. Он увйдел перед 
собой�  смерть» (с. 500); 
«Он вйдел, сколькйх дней�  будет стойть ему 

каждое желанйе… он уже чувствовал себя больным 
й думал: “не чахотка лй у меня? Не от грудной�  лй 
болезнй умерла моя мать?”» (с. 501).

Такйм образом, ощущенйе неогранйченной�  
властй й немйнуемой�  смер тй соедйнйлйсь для 
Рафаэля в едйное катастрофйческое сознанйе. (В 
данном случае оно проявйлось как негатйвный�  
аспект его самосознанйя, его собственная ката-
строфа.) Маркйз едва лй не превращается в робо-
та8. Его могущество стало для него губительным, 
богатство — фа тальным9, а отношения с дьяво-
лом в обличии антиквара и шагреневой кожи — бе-
зысходными.

8 Когда Рафаэль получает возможность осуществить все 
свои желания, он заточает себя в свой дворец, как когда-то, 
будучи бедным, жил одиноко в мансарде. Слуга Ионафан 
характеризует его образ жизни как «каллиграфический», 
подразумевая требование Рафаэля ежедневного повторения 
одного и того же типа питания, одежды, действий, произве-
дённых в одно и то же время. В результате он как бы замуро-
вывает себя в схему: «невроз — замыкание как симптом — 
повтор — невроз (проблема, которая спрятана в “замкну-
тое пространство”, постоянно возвращается)» (Бальзак О. 
Шагреневая кожа. (http://hohleinsidler.livejournal.com/9350.
html). [Дата обращения: 26.09.2013]).
9 А. Моруа пишет, что «у Валантена остаётся только один 
шанс выжить — он должен похо дить отныне на старичка 
антиквара и больше ничего не хотеть» (Моруа А. Прометей, 
или жизнь Бальзака / Пер. с франц. Н. Немчиной и Я. Лесю-
ка; Предисл. Ф. Наркирьера; Ред. Е. Бабун. М., 1967. С. 198).
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даются й как текут воды, све�л знакомство с жйвот-
нымй; словом, он так полно слйлся с этой�  одушев-
ле�нной�  земле�ю, что до некоторой�  степенй постйг 
ее�  душу й пронйк в ее�  тай� ны» (с. 578). 

На какое-то время в ускользающей�  йллюзйй 
перед смертью в сознанйй маркйза объедйнйлйсь 
в одно целое те пределы человеческой�  деятель-
ностй, о которых говорйл торговец ценностямй: 
«желать», вернее, «не желать», «мочь» й «знать». 
Их кратковременная реалйзацйя в слйянйй Ра-
фаэля с прйродой�  дала ему возможность прйпод-
няться над бытом й возвысйться над суетным 
обще ством. Валантен, наконец, наслаждался здо-
ровымй человеческймй эмоцйя мй — «радостямй 
нового детства» (с. 579) й беззаботным счастьем. 
Соответ ственно только в обществе крестьян он 
находйл поддержку й сочувствйе. Не случай� но 
здесь его счйталй «мйлым человеком», «бедным 
молодым челове ком», «добрым нашйм господй-
ном», «бедняжкой� », сравнйвалй с образом «до-
брого пасхального ягне�ночка», мученйка, подобно 
Хрйсту на кресте. Однако стремленйе Рафаэля-
дендй к простым человеческйм ценно стям было 
обусловлено катастрофйческйм сознанйем не-
уклонно надвйгаю щей� ся смертй.

В целом дерзкая затея Валантена разбогатеть 
и достичь могущества в высшем обществе была 
обречена на провал, поскольку она была направле-
на на удовлетворение мелких прихотей плотского 
характера. Этот светский лев-несправленец в ра-
курсе проведённого нами анализа представ ляется 
случайным типом преступника по отношению к 
другим (молодому человеку из общества, кого он 
убил на дуэли, и Полине) и неустойчивым по от-
ношению к самому себе.

д) Талисман и Рафаэль

Рассмотрйм теперь непосредственное взаймоотно-
шенйе главного героя с талйсманом. Их взаймодей� -
ствйе напомйнает пакт Фауста с Мефйстофелем, 
в результате которого фйлософ за радостй жйзнй 
продал свою душу. Роль Мефйстофеля у Бальзака, 
напомнйм, раздвоена на собственно шагреневую 
кожу й торговца древностямй. В романе есть даже 
своя Маргарйта — бедная девушка Полйна (впо-
следствйй получйвшая наследство), которая лю-
бйт Рафаэля й, не выдержйвая его смертй, умйрает 
тоже. Полйна, в свою очередь, является антйподом 
женщйны йз высшего общества — Феодоры, в ко-
торую первоначально влюбле�н Валантен.

5. Он, наконец, находйлся в состоянйй глубо-
кой�  депрессйй, пережйвая собственную смерть. В 
осознанйй своего блйжай� шего небытйя маркйз 
даже представйл собственные похороны, «слышал 
пенйе священнйков, мог сосчйтать свечй, й — тог-
да красо́ты рос кошной�  прйроды, на лоне которой� , 
как ему казалось, он вновь обре�л жйзнь, вйделйсь 
ему только сквозь траурный�  фле�р. Все� , некогда су-
лйвшее ему долгую жйзнь, теперь пророчйло ско-
рый�  конец» (с. 582). 

Из всех этйх лйшенйй�  становйтся очевйдным, 
что Рафаэль начал умй рать сразу после заключе-
нйя сделкй со старйком, прйче�м долгой�  мучйтель-
ной�  смертью, разрушаясь духовно й фйзйческй, 
йспытывая тяже�лую манйакально-депрессйвную 
завйсймость от необъяснймых адскйх сйл, жйвя 
в состоянйй неотступного катастрофйческого со-
знанйя, паралйзующего его волю (йменно тот фе-
номен, которому была посвящена его научная де-
ятельность).

Однако параллельно с отказом от земных благ 
Рафаэль начал переро ждаться нравственно. В не�м 
стал вызревать новый�  жйзненный�  йдеал. Он за-
хотел верйть не в дьявола, а в бога: «С ужасом от-
вергнув путь Фауста, он вдруг пламенно, как это 
бывает с умйрающймй, поверйл в бога, в деву Ма-
рйю й воззвал к небе сам. В ярком лучезарном свете 
увйдел Мйкеланджело й облака Санцо Урбйнского, 
головкй с крыльямй, седобородого старца, пре-
красную женщйну, окруже�нную сйянйем. Теперь 
он постйгал этй йзумйтельные созданйя: фанта-
стйческйе й вместе с тем столь блйзкйе чело веку, 
онй разъяснялй ему то, что с нйм пройзошло, й еще�  
оставлялй надежду» (с. 515).

Глядя на жйвущего в бедностй профессора ме-
ханйкй Планшета, который�  не думал о славе, выс-
шем обществе й себе, а жйл только нау кой�  й радй 
наукй, Валантен думал, что он й сам мог бы так 
жйть.

Най� дя свое�  последнее прйбежйще в окрест-
ностях Мон-Дора, маркйз осознал прелесть оверн-
ской� , удале�нной�  от высшего света деревенской�  
жйзнй. Он надеялся най� тй защйту в лоне прйроды 
й освободйться от самого себя. Это ему удалось. 
Рафаэль превратйлся в поэта й уче�но го-бйолога в 
одновременностй — в того, кем мог быть раньше, 
но не йспользо вал свойх возможностей� : «Он достйг 
того, что стал составной�  частью этого необъят ного 
й могучего цветенйя; он свыкся с переменамй по-
годы, побывал на всех расщелйнах скал, йзучйл 
нравы й обычай всех растенйй� , узнал, как зарож-
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тайны человека

тйквар й Феодора. Онй, как нй странно, оказывают-
ся побежде�ннымй. Торговец древностямй йзменйл 
свою фйлософйю знанйй�  радй знанйй�  на главен-
ство любвй: «Вся жйзнь — в едйном часе любвй» (с. 
516). Феодора же терпйт пораженйе от публйчного 
презренйя, выказанного ей�  Рафаэлем, освободйв-
шймся от ее�  любовных чар, который� , к тому же, на 
вйду у всех отдае�т предпочтенйе юной�  красавйце 
Полйне. Показательно, что любовь к ней�  достйга-
ет такой�  сйлы, что талйсман с ней�  справйться не 
может. Это йсключенйе проявляется в тот момент, 
когда Рафаэль дае�т оберегу заданйе влюбйть в 
себя девушку, а тот не «сдвйгается с места». Такая 
реакцйя талйсмана вводйт маркйза в заблужденйе, 
й ему кажется, что дьявольскйй�  контракт потерял 
свою сйлу. Рафаэль теперь якобы свободен, недав-
нйй�  договор оказался злой�  шуткой� . Однако талйс-
ман, как выясняется, не властен над естественны-
мй чувствамй, в данном случае над любовью. Он не 
влюбляет Полйну в Рафаэля, потому что она й так 
давно его любйт. Следовательно, ее�  любовь, не лй-
ше�нная колдовской�  негй (см.: с. 519), по своей�  зна-
чймостй ставйтся на одйн уровень с талйсманом й 
благодаря своей�  созйдательной�  мощй является по-
зйтйвной�  составляющей�  рефрена, раскрывая его 
возросшую дйнамйку в репрйзе. 

В среднем же разделе тре�хчастной�  формы в 
ролй талйсмана выступает Феодора, жестокость 
которой�  по отношенйю к Рафаэлю веде�т его к су-
йцйду. Не случай� но Бальзак сблйжает ее�  образ с 
дьяволом, наделяя ее�  соответствующймй харак-
терйстйкамй. Иногда пйсатель прямо называет ее�  
демоном: «Нйкогда еще�  этот демон не был такйм 
прелестным й такйм бесчувственным» (с. 466); 
«Феодора заразйла меня проказой�  тщеславйя. За-
глядывая к себе в душу, я вйдел, что она поражена 
гангреной� , что она гнйе�т. Демон оставйл у меня на 
лбу отпечаток своей�  петушйной�  шпоры» (с. 493). 

А йногда говорйт о ее�  колдовскйх чарах: «То 
было уже не восхйщенйе йлй желанйе, то было кол-
довство, рок» (с. 440); «Что за колдовство! Сколько 
временй проводйл я, погруже�нный�  в несказанный�  
экстаз, наслаждаясь тем, что вижу её!» (с. 439); от-
носйт ее�  к прйзракам: «я сам ше�л к ней�  навстречу в 
мйр прйзраков» (с. 440).

Дае�т ей�  характерйстйку, которая обычно во-
дйтся за лукавым: «Нйчего не ощущая в мое�м 
прйсутствйй, она лукавйла, а не любйла» (с. 457); 
сравнйвает с хйтрой�  кошкой� : «я знал все тай� нйкй 
ее�  кошачьей�  душй» (с. 462) й облйчает ее�  в нейс-
кренностй: «Конечно, в ее�  жйзнй есть что-то йс-

Исходя йз данной�  драматургйй, становйтся 
ясным, что в романе йспользован мотйв двой� нй-
чества, связывающйй�  не только мужскйе образы 
(Рафаэля й старйка с талйсманом), но й женскйе — 
Феодору й Полйну. Поэтому не случай� но, в соответ-
ствйй с законамй романного жанра, где существует 
отмеченный�  мотйв, одйн йз двой� нйков (йлй двое 
йз трой� нйков) погйбает.

Мотйв двой� нйчества мужскйх образов явля-
ется здесь прйнцйпйально определяющйм. Его 
развйтйе складывается в своеобразную дйнамйче-
скую трёхчастную форму, которая выстрайвается 
на основе тре�х крупных разделов, обозначенных 
самйм Бальзаком: «Талйсман», «Женщйна без серд-
ца» й «Агонйя». В такой�  драматургйй выявляется 
неукоснйтельный�  путь Валантена к смертй: 
–  первый�  раздел представляет собой�  экспози-

цию. В ней�  в одйн узел связываются Рафаэль, 
старйк й шагреневая кожа. В экспозйцйй есть 
еще�  вступленйе (пролог), где раскрывается 
предысторйя Рафаэля (до встречй со старй-
ком), которая едва не оканчйвается его само-
убйй� ством;

–  второй�  раздел — контрастная середина, где 
появляются женскйе образы — Полйны й Фео-
доры й связанная с нймй тема любвй Рафаэля;

–  третйй�  раздел — реприза, в которой�  пере-
дае�тся пережйваемое героем чувство ката-
строфйзма в соответствйй с его необходймой�  
расплатой�  за оказанные дьяволом услугй й по-
следующая за нймй смерть.
В этой�  трёхчастной форме, однако, просту-

пают еще�  черты рондальности, где рефреном 
служйт образ талйсмана, йсполняющего, как й ста-
рйк-антйквар, роль Мефйстофеля-соблазнйтеля. В 
экспозйцйй он выводйтся в вйде шагреневой�  кожй, 
которая рекламйруется под знаком плюс. Ее�  смер-
тоносные последствйя выведены как бы за кулйсы 
жйзнй й всерье�з еще�  не воспрйнймаются.

В репрйзе талйсман носйт функцйю Мефйсто-
феля, взймающего по счетам. По ужасу Валантена, 
выраженному йм в связй с нйчего не значащйм 
пожеланйем ему удачй однйм йз просйтелей� , ста-
новйтся очевйдной�  хватка дьявола. Несмотря на 
то, что маркйз уже давно прекратйл пользоваться 
услугамй Сатаны, его дей� ствйя, ставшйе как бы 
вйдймымй, проявляются йсключйтельно под зна-
ком мйнус, целенаправленно разрушая здоровье 
Рафаэля. 

Вместе с тем в репрйзе также появляются все 
персонйфйцйрованные лйкй дьявола — старйк-ан-
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стремйлйсь щегольнуть не умственнымй 
своймй дарованйямй, но способностью состя-
заться с вйннымй бочонкамй, бочкамй, чана-
мй» (с. 380);

–  как в разговорах о полйтйке нйзвергаются за-
коны, цйвйлйзацйя, лйчность, власть, образо-
ванйе, разум, свобода, общественное мненйе, 
релйгйя, католйцйзм, матерйалйзм й спйрй-
туалйзм;

–  зато поддержйваются добрые отношенйя с 
преуспевающйм банкйром Тай� фером, кото-
рый�  йзвестен убйй� ством тройх человек (в том 
чйсле своего друга й его матерй) й свойм бо-
гатством, полученным в результате этого пре-
ступленйя; 

–  а «на десерт» предлагаются женщйны полусве-
та, которых Бальзак разлйчает по двум прйнцй-
пам: «душа порока» й «порок без душй» (с. 397).
Все�  это оргйастйческое увеселенйе твор-

ческой�  знатй й развлекающйх ее�  дев пйсатель 
уподобляет шабашу в Прейсподней� , текст насы-
щается соответствующйм для дьявола контек-
стом — спор участнйков оргйй, средй которых 
находйтся Рафаэль, «был настоящйм шабашем 
рассужденйй� » (с. 380);
–  «дйкйй�  хохот взлетал как ракета», звук рога в 

гостйной�  звучал как «сйгнал, поданный�  самйм 
дьяволом» (с. 390);

–  «Обезумевшее сборйще завыло, засвйстало, за-
пело, закрйчало, заревело, зарычало» (с. 390);

–  друг Рафаэля Эмйль Блонде восклйкнул, что 
заплатйл бы сто су за доказательство суще-
ствованйя ада;

– «Взглянуть в этот мйг на гостйную — значй-
ло заранее увйдеть нечто подобное Пандемо-
нйуму Мйльтона. Голубоватое пламя пунша 
окрасйло лйца тех, кто еще�  мог пйть, в адскйе 
тона» (с. 400);

–  «Вдруг поднялся сатанйнскйй�  хохот…» (с. 497);
–  «казалось, что над этой�  адской�  сценой�  встае�т 

образ преступленйя, не знающего укоров сове-
стй» (с. 497);

–  одну йз дев, обслужйвающую Рафаэля й Эмйля, 
Бальзак наделяет характерйстйкой�  «бессер-
дечного демона» (с. 397).
В йтоге образ высшего общества, в контекст 

которого помещён Валантен, выполняя в рондаль-
ной форме функцию первого эпизода, в своей сата-
нинской характеристике ничуть не уступает глав-
ному герою и поэтому не вносит никакой разрядки 
в его развитие.

кусственное» (с. 467); «Она сняла маску актрйсы — 
она сыграла свою роль» (с. 471).

Выявляет разрушйтельные дей� ствйя Феодоры 
на Рафаэля, которые сказалйсь на его отношенйй к 
науке: «она вознйкала предо мной�  внезапно… ло-
мала мое�  перо, обращала в бегство науку й прйле-
жанйе…» (с. 440); 

к своей�  жйзнй: «… страсть моя возросла, я уже 
не мог владеть собой� , стал йскреннйм й, влюбйв-
шйсь без памятй, погубйл себя» (с. 438–439);
–  «Моя мужская гордость в многообразных ее�  

проявленйях была раздавлена адской�  душев-
ной�  болью» (с. 442);

–  «… терпеть мученйе от женщйны, которая вас 
убйвает равнодушно, — разве это не ужасная 
пытка? В то мгновенйе Феодора, сама того не 
сознавая, попйрала все мой надежды, ковер-
кала мою жйзнь й разрушала мое�  будущее с 
холодной�  беспечностью, с невйнной�  жестоко-
стью ребе�нка, который�  йз любопытства обры-
вает у бабочкй крылья» (с. 443);

–  «Роскошь Феодоры была бездушна, наводйла 
меня на дурные мыслй…» (с. 448).
Обнаружйвает несовместймость сущностй Фе-

одоры с пройзнесе�ннымй ею словамй «Боже мой� !», 
что вызывает у Рафаэля чувство жутй: «Вдруг мне 
стало страшно… » (с. 473), как й ее�  отношенйе к 
моралй: «буду пожйрать человеческйе жйзнй, умы, 
душй» (с. 494).

В результате нашйх наблюденйй�  образ Фео-
доры, исходя из логики действующей на Рафаэля 
репрессивной силы, которая внешне чертовски при-
влекательна и прикрыта именем Богоданная (Фео-
дора — Теодора), выступает как своеобразный за-
мещающий рефрен лика дьявола, ведущего героя к 
неминуемой гибели. 

В качестве эпизодов рондальной фор-
мы здесь выступают сцены окружающей�  среды, 
представляющйе собой�  контрастный�  контекст 
трагедйй маркйза. Первым эпйзодом служйт за-
рйсовка высшего общества — затрапезной�  оргйй 
творческой�  йнтеллйгенцйй, воспройзведе�нной�  пй-
сателем в сплошном речевом гуле, нарастающем, 
по выраженйю Бальзака, как «крещендо у Россйнй» 
(с. 380). Оргйя эта, в которой�  «смены тйшйны й 
шума чем-то напомйналй сймфонйю Бетховена» (с. 
394), ймеет свою последовательность, состоящую 
йз характерйстйчных картйн, в которых показано: 
–  обйльное чревоугодйе й возлйянйе; 
–  возведенйе гусарскйх качеств в достойнство: 

«лукавые тосты, бахвальства, дерзостй. Все 
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тайны человека

–  во втором эпйзоде межлйчностный�  конфлйкт 
доходйт до непосредственных стычек, одна йз 
которых оканчйвается дуэлью Рафаэля с мо-
лодым человеком йз высшего общества, по-
гйбающйм от рукй маркйза. В том же эпйзоде 
столкновенйя Валантена с высшйм светом 
прйобретают значенйе конфлйкта пассйонно-
го тйпа (т.е. лйчностй с толпой� );

–  все рефрены й эпйзоды пронйзывает псй-
хологйческйй�  конфлйкт Рафаэля, в котором 
протйвоборствуют два стремленйя — желать 
й мочь, вернее, желанйе й невозможность его 
осуществленйя, объясняющаяся отсутствйем 
у Валантена этйческой�  концепцйй, которая 
могла бы стать мощным протйводей� ствйем 
козням талйсмана.
Подобная концентрацйя ймплйцйтно-эксплй-

цйтных конфлйктов в судьбе одного героя пока-
зывает высокую степень вжйвле�нностй в его со-
знанйе мыслй о катастрофйзме, раскрывающей�  в 
тернарном архетйпе человека-дьявола явное пре-
восходство демонйческой�  оппозйцйй над Рафаэ-
лем. Его постоянные думы об этом сформйровалй 
в маркйзе стереотйп мышленйя, порождающйй�  на 
самые разные событйя однй й те же псйхйческйе 
реакцйй, что в конечном сче�те уже прй жйзнй пре-
вратйло его состоянйе в сплошной� , ведущйй�  к са-
моубйй� ству невроз12. В связй с этйм рондальность 
в данном случае является не просто выраженйем 
органйзацйй художественного текста, а отраженй-
ем самой�  дей� ствйтельностй.

В целом образ Рафаэля подвергся необычному 
развитию — из жертвы катастрофизма превра-
тился в его источник, реализовался в нём как угро-
за для общества и конкретных его представителей, 
но затем вновь оказался жертвой катастрофиз-
ма, а, в сущности, жертвой самого себя и своих соб-
ственных желаний. Валантен задумал стать вла-
стелином социума за счёт дара дьявола, власть 
которого не сработала по трём причинам — 
весьма усреднённой личности маркиза, его слепоты 
к настоящей любви и из-за того, что полномочия 
дьявола не смогли подняться до уровня высших сил. 

12 Как известно, «в истории обладания “волшебным талис-
маном”, выполняющего все желания, но забирающего за это 
часть жизни, можно видеть символическое описание невро-
за. Это символическая форма самоубийства. Всякое жела-
ние становится для самого человека запретным, и карается 
им самим смертью» (Бальзак О. Шагреневая кожа. (http://
hohleinsidler.livejournal.com/9350.html). [Дата обращения: 
26.09.2013]).

В качестве второго эпйзода в романе высту-
пают йнтерьеры кабйнетов, мастерскйх, лабора-
торйй�  уче�ных — зоолога Лаврйля, математйка 
Планшета, механйка Шпйгхальтера, хймйка Жафе, 
пытавшйхся йзучйть сущность талйсмана. Круг 
этйх уче�ных дополнен четырьмя медйкамй, со-
бравшймй консйлйум в доме Валантена. В йх чйсле 
глава органйческой�  школы, матерйалйст Брйссе, 
глава вйталйстов, экзальтйрованный�  й верующйй�  
в жйзнь после смертй доктор Камерйстус, скептйк 
й насмешнйк, верящйй�  только в скальпель доктор 
Могредй й крупней� шйй� , всесторонне образован-
ный�  молодой�  уче�ный�  Орас Бьяншон. 

Этот ряд благожелательных уче�ных в фйнале 
пройзведенйя заменяется враждебной�  Рафаэлю 
знатью, отдыхающей�  на водах в Эксе й в Мон-Доре, 
й простымй, сочувствующймй Валантену сельскй-
мй жйтелямй. В общенйй с первым он осознае�т 
свое�  одйночество, со вторымй — обрече�нность.

В результате второй, внешне, казалось бы, бо-
лее разрежённый в движении к трагической раз-
вязке эпизод в своём глубинном развитии оказыва-
ется по отношению к главному герою чрезвычайно 
конфликтным, максимально усугубляющим ката-
строфичность его положения11.

Подводя йтог нашему аналйзу некоторых 
черт рондальной�  формы, можно сказать, что ее�  
проявленйе здесь говорйт об остроконфлйктном 
теченйй драмы, где каждый�  наплыв рефрена, вы-
полняющего функцйю навйсающего катастро-
фйзма, несе�т с собой�  устрашающйй�  эффект, а по-
следовательность эпйзодов заострена в сторону 
его усйленйя. В такой�  дйнамйке формы необы-
чай� но рельефно выступает довольно е�мкая сетка 
конфлйктов:
–  в рефрене более всего проступает межлйч-

ностный� , выраженный�  в отношенйях Рафаэля 
со старйком-антйкваром, Феодорой� , а также с 
неведомой�  сйлой� , ведущей�  его к смертй;

11 Катастрофизм этот передан в сентенции Бальзака, ут-
верждавшего, что «свет гнушается скорбями и несчастья-
ми, страшится их, как заразы, и никогда не колеблется 
в выборе между ними и пороком: порок — та же роскошь. 
Как бы ни было величественно горе, общество всегда умеет 
умалить его, осмеять в эпиграмме; оно рисует карикатуры, 
бросая в лицо свергнутому королю оскорбления, якобы 
мстя за свои обиды; подобно юным римлянкам в цирке, 
эта каста беспощадна к поверженным гладиаторам; золото 
и издевательства — основа её жизни… Смерть слабым! — 
вот завет высшего сословия, возникавшего у всех народов 
мира…». (Там же. С. 561).
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публичное презрение. Следовательно, со стороны 
сатанинского мира для залучения жертв в свои 
сети также необходимы определённые жертвы. 
И это не случайно. Такое выдающееся творение, как 
человек, — стоит того.

Однако старания валантеновской оппозиции в ар-
хетипе человека-дьявола тоже не прошли для неё 
бесследно — талисману они «стоили жизни», анти-
квар отказался от своей выхолощенной добродете-
ли и пустился во все тяжкие, а Феодора испытала 
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