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Аннотация. Данный очерк посвящен малоизученному в отечественном литературоведении творчеству Мар-
селины Деборд-Вальмор, французской писательницы эпохи романтизма. В очерке рассматривается связь 

биографии и поэтики автора, намечаются перспективы исследования, при этом особое внимание уделяется жанру 
литературной сказки. Судьба Деборд-Вальмор стала неким культурным мифом и не раз вдохновляла поэтов и про-
заиков в Европе и России. Широкую известность приобрели некоторые стихотворения Деборд-Вальмор, регулярно 
входившие в антологии французской романтической поэзии. В России переводы ее стихотворений публиковались 
в периодике и антологиях, однако переведена лишь небольшая часть ее наследия. В настоящее время произведения 
М. Деборд-Вальмор знакомы преимущественно специалистам-филологам, но не широкому русскоязычному чита-
телю. Деборд-Вальмор обращалась к различным жанрам, как стихотворным, так и прозаическим: стихотворения, 
романы, новеллы, романсы, сказки. Сказки Деборд-Вальмор разительно отличаются от волшебных сказок: в них 
нет традиционных для этого жанра превращений, волшебных персонажей или предметов, они создавались для 
ее собственных детей, дети являются их героями. События, описанные в них, отчасти автобиографичны. Дискурс 
Марселины нежен и поучителен, проникнут христианской моралью. Ее сказки не переведены на русский язык, их 
предстоит открыть российскому исследователю и читателю.
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Марселина Деборд-Вальмор (1786–
1859)  – разносторонне одаренная 

сильная женщина, на долю которой выпало 
множество невзгод, «богоматерь плачей», как 
называли ее современники,  – в  молодости 
имела успех на театральной сцене и оставила 
чуткое, тонкое, предельно откровенное сви-
детельство своей жизни: восемь поэтических 
книг, четыре романа, новеллы, рисунки и сказ-
ки.

М. Деборд-Вальмор стала своего рода куль-
турным мифом: во Франции нет ни одного 
школьника, который не слышал бы ее имени, 
не знал бы ее стихотворения «Розы Саади». 
Среди ее читателей были Пушкин и Лермон-
тов, ей подражала графиня Ростопчина, пере-
водов не требовалось: Марселину Деборд-
Вальмор в  дореволюционной России читали 
по-французски [Белавина].

Первая книга М. Деборд-Вальмор выходит 
в 1819 г., т. е. за год до «Медитаций» А. Ламар-
тина, мгновенно прославивших его. Молодая 
актриса в этих пробах пера самобытна и есте-
ственна. Она не была знакома ни с творчеством 
Ламартина, ни тем более Вордсворта и Озер-
ной школы, ее талант – самородок. Сын Марсе-
лины впоследствии напишет о матери: «Обра-
зованная не более, чем продавщица галантереи 
в маленьком городке век тому назад… Она не 
знала того, чему можно учиться, но обладала 
тем, чему нельзя научить» [Roy:  129–130]. Не 
обращаясь к термину предромантизм, С.И. Ве-
ликовский определяет роль этой публикации:

«Самой ранней ласточкой этой оттепели – из тех 
правда, что сами ее не делают, однако близость ее 
возвещают, – по праву строгой хронологии следует 
признать скромненькую книжечку “Мария, элегии 
и  романсы” Марселины Деборд-Вальмор, вышед-
шую в  том же году, что и  посмертные сочинения 
Андре Шенье» [Великовский 1987: 11].

Почти дословное совпадение при характе-
ристике ее творчества мы находим у М. Бер-
трана: он называет ее поэтический слог «от-
тепелью французской просодии» [Bertrand 
2008]. Деборд-Вальмор внесла в  литератур-
ный мир бесхитростную простоту песни, 
которую оценили по достоинству великие 
писатели-современники. С.И.  Великовский 
отмечает, что наследие Деборд-Вальмор 
«осознается далеко не полностью, несмотря 
на восторженные похвалы, какими удоста-
ивали “романтическую сестру Марселину” 
именитые собратья по перу от Гюго до Бодле-
ра и Верлена» [Великовский 1987: 21].

Марселина Деборд-Вальмор была неотъ-
емлемой частью культурной жизни Франции 
той эпохи, в  которую она жила: литератур-
ный мир и  мир театральный признавали ее 
своей, она состояла в  переписке с  самыми 
известными современниками – писателями, 
критиками, музыкантами и  актерами. Голос 
Марселины был негромок, но ее талантом 
восхищались Шарль Бодлер и  Виктор Гюго, 
Сент-Бёв и Поль Верлен, и позднее – Фран-
сис Жамм и Луи Арагон.
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О жизни Деборд-Вальмор во французском 
литературоведении написано значительное 
количество монографий и  статей [Descaves; 
Sesma; Jasenas; Bertrand  1997; Bertrand 2012]. 
Такое внимание к  событиям и  людям, окру-
жавшим Марселину, оправдано: «Несчаст-
ливая личная жизнь во многом определи-
ла направление ее таланта» [Великовский 
1964:  548]. История жизни Деборд-Вальмор 
не раз вдохновляла литераторов: С. Цвейг, це-
нивший стоическое принятие ударов судьбы, 
написал очерк, который озаглавил именем 
Марселины, А.  Плантажене опубликовала 
биографический роман «Одна на свидании» 
(2005) [Plantagenet].

Не ставя перед собой высокой философ-
ской или политической задачи, Деборд-Валь-
мор отразила и в стихах, и в прозе атмосферу 
своего времени, надежды, страхи и потери, ис-
кренне и субъективно, и оттого – безошибоч-
но, без фальши и позы, неподдельно. Е.П. Гре-
чаная, литературовед, автор эссе «Младшая 
сестра Бальзака», посвященного прозе Мар-
селины, подчеркивает ее неразрывную связь 
с эпохой: прозаические произведения Деборд-
Вальмор «в контексте французской литерату-
ры 1830-х – 1840-х годов представляют несо-
мненный интерес» [Гречаная:  347]. Француз-
ский литературовед М.  Бертран, всю жизнь 
посвятивший исследованиям творчества 
Деборд-Вальмор, называет Марселину “une 
femme à  l’écoute de son temps” [Bertrand 2009: 
5]. В  этом есть и  активная воля, и  скромная 

тайна – слушать свое время, как внимают но-
востям или прислушиваются к шепоту (мож-
но перевести это выражение как «женщина 
с чутким слухом эпохи»).

В  историю французской литературы Мар-
селина Деборд-Вальмор вошла прежде всего 
как поэт эпохи романтизма, но ее творчество 
предвещает поэтику символизма и импресси-
онизма. Еще Сент-Бёв писал, что Марселина 
Деборд-Вальмор  – «цветок, не входящий ни 
в одно известное семейство, поэт, недопусти-
мый для всех нам известных поэтик» [Sainte-
Beuve 1889: 91]. Позднее, уже в середине XX в., 
К. Руа будет вторить ему: «Нет поэзии, которая 
бы в большей степени сбивала с толку крити-
ков формы, литературной техники, чем поэзия 
Деборд-Вальмор» [Roy: 129–130].

Виктор Гюго в своем письме к Марселине не 
боится громких слов:

«Существует мир мыслей и мир чувств. Не знаю, 
обладает ли кто-то мыслью, есть ли она у кого-либо 
в нашем веке, но у Вас точно есть чувство. В этом Вы 
королева» [Hugo: 1107].

Бодлер в  «Романтическом искусстве» не 
скупится на похвалы:

«Никогда ни один поэт не был так естественен, ни 
один не был менее искусствен. Никто не смог подра-
жать ее очарованию, потому что это очарование со-
вершенно врожденное и  неповторимое» [Baudelaire 
1922: 339].
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Поль Верлен включил Деборд-Валь-
мор в  галерею литературных портретов 
«прóклятых поэтов», поставив ее в один ряд 
с  Тристаном Корбьером, Артюром Рембо, 
Стефаном Малларме (и  собой  – «бедным 
Лелианом»). Он пишет в  своем эссе: «Мы 
заявляем громко и  внятно, что Марселина 
Деборд-Вальмор  – единственная женщина 
своей эпохи и всех эпох, обладающая гением, 
талантом» [Verlaine: 678]. Верлена трогала не 
только непростая судьба этой женщины, из-
лившаяся в  стихах  – именно он заметил ее 
особый голос, подспудное новаторство фор-
мы: «Марселина Деборд-Вальмор первой 
среди поэтов своего времени начала упо-
треблять ритмы необычные, среди прочих 
одиннадцатисложный размер» [Там же: 674]. 
Современник Марселины Сент-Бёв обратил 
внимание на ее естественную музыкаль-
ность: «Она пела, как поют птицы». Критик 
ценил искренность ее поэзии: «Такая страст-
ная, такая нежная и  подлинно уникальная 
в наше время» [Sainte-Beuve 1842: I].

Барбе д’Оревильи в  хронике, посвящен-
ной Марселине Деборд-Вальмор, обращает 
внимание на «пронзительность» написанно-
го ею:

«Все самое сокровенное, кровоточащее, бью-
щее из родников души. Пышность проработанной 
поэзии бледнеет и проходит, но Крик раздается со 
всей силой, звучит всегда, покуда есть в этом мире 
душа, способная быть ему эхом» [Vigie-Lecocq: 8].

Позже Луи Арагон, горячий поклонник та-
ланта Деборд-Вальмор, напишет о  ней: «Это 
один из величайших поэтов <…> всех вре-
мен» [Aragon: 222].

Однако широкое признание пришло к ней 
не сразу. После смерти М.  Деборд-Вальмор 
Жюль Жанен пишет, что она уже забыта 
[Bonnefoy: 30]. Вот почему тон Бодлера, пред-
ставившего ее в антологии «Французские поэ-
ты», полемичен: «Говорят, что мадам Вальмор, 
чьи первые стихи вышли уже давно (1818 г.), 
была быстро забыта в наши дни. Забыта кем, 
умоляю вас? Теми, кто ничего не чувствует 
и  ничего не может вспомнить» [Baudelaire 
1976: 145].

Во французском литературоведении про-
исходило поэтапное изучение наследия Мар-
селины: от сосредоточенности на фактах био-
графии [Pougins; Boulenger 1926] к  анализу 
поэтики стихотворений и прозы. Во Франции 
собраны и опубликованы интереснейшие ма-
териалы по ее переписке и дружбе с писателя-
ми и актрисами ее времени [Sainte-Beuve 1870; 
Boulenger 1909a; Desbordes-Valmore; Marceline 
Desbordes-Valmore...], такими как Виктор 
Гюго, Оноре де Бальзак, Александр Дюма, ма-
демуазель Марс, мадам Рекамье и др.

Интерес к  биографии Деборд-Вальмор 
вполне оправдан: событий ее жизни хватило 
бы на множество романов, будто для под-
тверждения самого известного определения 
романтизма «исключительный герой в  ис-
ключительных обстоятельствах».
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Революция 1789  г. стала причиной разо-
рения для семьи Деборд, скромно растившей 
четверых детей в мирном городке Дуэ на юге 
Фландрии. Отец семейства Жозеф Деборд 
лишился заказов: он был художником-ге-
ральдиком, и  вся его работа была связана 
с Церковью и аристократией. Катрин Деборд 
решилась на отчаянный шаг: покинув мужа, 
она отправилась на Гваделупу, искать под-
держки богатого родственника, взяв с собой 
только одиннадцатилетнюю дочь Марселину. 
Уже во время этого путешествия девочка на-
чала петь и  выступать в  театрах разных го-
родов.

Поездка за океан обернулась трагедией: 
именно в этот момент на Гваделупе вспыхну-
ло восстание рабов, родственник-плантатор 
был убит, а желтая лихорадка унесла жизнь 
Катрин Деборд, которую, вероятно, похоро-
нили в общей могиле.

Для Марселины началась бродячая жизнь 
сироты, она продолжала выступать и  зара-
батывать своим пением, чтобы вернуться во 
Францию. Только через полтора года девочка 
доберется до родины. Все виденное за время 
путешествия отразилось позже в  творче-
стве Марселины: в  прозе и  стихах о  Гваде-
лупе (“Réveil Créol”, “Veuillées des Antilles”, 
“Sarah”). Именно в  этот период закладыва-
ется этическая основа всего написанного 
Деборд-Вальмор: это гуманизм и пацифизм, 
любовь к людям и сопереживание каждому, 
принятие страданий и кротость.

Вернувшись на континент, Марселина 
продолжает выступать в  разных городах 
(Руан, Париж, Брюссель, Лион). Уже в нача-
ле своей сценической карьеры она начинает 
писать стихи.

Период 1807–1815  гг. насыщен события-
ми: в 1807 г. опубликовано первое стихотво-
рение Марселины Деборд «Записка» (“Le bil-
let”). В  1808  г. в  Париже происходит череда 
радостных и горестных событий: знакомство 
с Анри Латушем, бурная любовь, рождение 
дочери Мари-Эжен, разрыв, отъезд Марсе-
лины с  новорожденной девочкой из Пари-
жа, смерть ребенка, возвращение в  Париж, 
новые встречи с Латушем и окончательный 
разрыв. В  1817  г. Марселина Деборд выхо-
дит замуж за Проспера Вальмора, посред-
ственного актера, о  котором сохранились 
только нелицеприятные заметки в  прессе. 
Обобщая их, исследователь Ж.  Буланже за-
мечает: «Он полюбил эту бедную актрису, 
и это было лучшее, что он сделал в жизни» 
[Boulenger 1909b: 4]. Марселина окончатель-
но покидает подмостки лишь в 1823 г., в воз-
расте тридцати шести лет.

В  первый период литературной жизни 
она публикует в основном стихи – «Элегия, 
Мария и романсы» (1819), «Стихотворения» 
(1820), «Стихотворения» (1822), «Элегии 
и новые стихотворения» (1825), «Стихотво-
рения» (1830).

Позднее, в  зрелый период, с  1830-х  гг., 
Марселина пробует разнообразные жанры: 
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1830 г. – «Стихотворения» (лирические сти-
хи), «Альбом для юного возраста» (“Album 
du Jeune Age”, сказки); 1833 г. – «Плачи» (“Les 
Pleurs”, лирика), романы «Насмешка любви» 
(“Une Raillerie de l’Amour”) и  «Мастерская 
художника» (“L’Atelier d’un Peintre”); 1836 г. – 
«Гостиная Леди Бетти» (“Salon de Lady Betty”, 
новеллы); 1839 г. – «Бедные цветы» (“Pauvres 
Fleurs”, лирические стихи), “Violette” (ро-
ман).

В  1840  г. выходят три книги: «Сказки 
в  стихах для детей» (“Contes en vers pour 
les Enfants”), «Сказки в  прозе» (“Contes en 
prose”), «Книга для матерей и детей» (“Livre 
des Mères et des Enfants”, сказки). Гонорар за 
эту последнюю книгу сказок автор так и не 
получила, хотя тираж был полностью рас-
продан.

Через три года, в 1843 г., издаются книга 
«Букеты и  молитвы» (“Bouquets et Prières”, 
лирические стихи) и  новелла «Доменика» 
(“Domenica”). Далее последовали проза-
ические книги: 1845  г.  – «Восемь женщин» 
(“Huit Femmes”, новеллы); 1849 г. – «Ангелы 
семьи» (“Anges de la Famille”, сказки); 1855 г. – 
«Юные головы и юные сердца» (“Jeunes Têtes 
et Jeunes Coeurs”, повести). Можно конста-
тировать, что Деборд-Вальмор становится 
профессиональным писателем, выпускаю-
щим несколько книг в год.

Особого внимания заслуживает жанр ли-
тературной сказки в творчестве писательни-
цы.

Сказки Марселина сочиняла для своих 
детей, впрочем, ее христианской любви хва-
тало на всех – всех детей она считала свои-
ми. Сказки издаются ею в периодике и кол-
лективных сборниках, редактируются и  пе-
реиздаются (в том числе, с целью поправить 
финансовое положение семьи). Самыми 
важными публикациями стали три: «Книга 
для маленьких детей» (26 сказок, 1834), «Ан-
гелы семьи» (9 сказок, 1849), а в посмертном 
сборнике «Сказки и сцены семейной жизни» 
(1865), составленном сыном Марселины Ип-
политом Вальмором, помимо уже назван-
ных, содержится девять не опубликованных 
прежде сказок.

Сказками эти произведения можно на-
звать довольно условно: в  них нет ни пре-
вращений, ни магических существ или пред-
метов. Это не волшебные сказки, а  расска-
зы-притчи, поучительные истории. Чудеса, 
описанные в них, – это человеческая добро-
та, благородство души, перемены, соверша-
ющиеся в душе ребенка или взрослого. По-
рой героями сказок Марселины становятся 
животные или птицы, но они не говорят, 
а  только проявляют любовь, кротость, бла-
городство, бескорыстие, те черты характе-
ра, которые она стремится развить в детях. 
Многие истории происходили с самой Мар-
селиной в детстве, с ее детьми или знакомы-
ми.

К  моменту издания первой книги ска-
зок у  Деборд-Вальмор трое детей: Иппо-

http://www.desbordes-valmore.net/bout.html
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литу десять лет (родился в 1820 г.), Ондине 
(1821 г.) – девять, младшей, Инес (1825 г.) – 
пять.

Сказки существенно различаются по объ-
ему: будто рассчитанные на разный возраст, 
они как бы растут вместе с читателем, слуша-
телем. В конце некоторых отдельной строч-
кой дается мораль, как у  Эзопа или Шарля 
Перро, но у Марселины это происходит не-
регулярно, и почти всегда эта отстоящая от 
текста строка очень поэтична, как самостоя-
тельное одностишие. Речь писательницы ме-
няется: от коротких, легко запоминающихся 
предложений до усложненного убаюкиваю-
щего синтаксиса, – сказывается влияние за-
ученных наизусть театральных ролей, есть 
инкрустации скрытыми цитатами. В любом 
случае  – вне зависимости от того, к  созна-
нию ли ребенка обращена речь или к  бес-
сознательному, в  момент засыпания,  – это 
очень нежный поучительный дискурс.

Во Франции «Сказки и  сцены семейной 
жизни» переиздавались 15 раз, хотя путь 
к  публикации был непрост. Марселина Де-
борд Вальмор не раз сетовала в письмах на 
сложности в поисках издателя.

Сказки Деборд-Вальмор  – важный этап 
становления авторской сказки, во многом 
способствовавший расцвету воспитатель-
ной литературы для детей и  юношества во 
Франции. Они не переводились прежде на 
русский язык. Их еще предстоит открыть 
российскому исследователю и читателю.
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MARCELINE DESBORDES-VALMORE: AN ESSAY ON THE WRITER’S WORKS
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Abstract. The essay explores the work of the French writer of the Romantic era, Marceline 
Desbordes-Valmore, insufficiently studied in Russia. The author analyses the connection 

between her biography and poetics, outlines possible research perspectives, paying special attention to 
the genre of literary fairy tale. Desbordes-Valmore’s life has become a cultural myth and has inspired 
many poets and writers in Europe and Russia. Some of her poems have become widely known and 
were regularly included in collections of French Romanticism poetry. In Russia translated poems of 
Desbordes-Valmore were published in anthologies and periodicals, though not much of her poetry has 
ever been translated into Russian. Today Desbordes-Valmore’s works are known mostly to academics, 
and not to the general public. Desbordes-Valmore wrote in different genres, both in poetry and in 
prose: poems, novels, novellas, romances, and fairy tales. Her fairy tales do not possess usual features 
characteristic of the genre: there are no transformations, no magic characters or objects. Desbordes-
Valmore created these fairy tales for her children, and children are their main characters. The plots are 
partly autobiographic. Marceline’s discourse is gentle and didactic, with Christian moral. Her tales have 
not been translated into Russian, they are yet to be discovered by Russian readers and researchers.

Key words: history of the French literature, French poetry, French romanticism, literary fairy tale, 
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