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Оноре де Бальзак. Человеческая комедия
Алексей Ивин

© Алексей Ивин, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Книга «Оноре де Бальзак. „Человеческая комедия“» была написана в 1997 году, к 200-

летию со дня рождения Бальзака. Однако, как и всё, мною написанное, спроса не нашла. У нас
ведь повсюду «специалисты». Оказались они и в ИМЛИ: директор ИМЛИ РАН Ф. Ф. Кузнецов
(распорядился осуществить компьютерный набор) и специалист по французской литературе,
«бальзаковед» Т. Балашова (написала отрицательную рецензию). Их издательство «Наследие»,
конечно же, не для м. н. с. Ивина. «Какая у вас ученая степень?»

Книгу также отвергли:
Г. М. Степаненко, гл. редактор издательства МГУ («мы же не заказывали!»),
З. М. Каримова, изд. «Знание»,
В. А. Мильчина, изд. «Знание»,
В. П. Журавлев, изд. «Просвещение»,
Л. Н. Лысова, изд. «Школа-Пресс»,
И. К. Хуземи, «Лит. Газета»,
М. А. Долинская, изд. «Знание» (не продать!),
С. И. Шанина, ИМА-Пресс,
Л. М. Шарапкова, ВОПЛИ,
А. В. Дорошев, Ладомир,
И. В. Козлова, «Школа-Пресс»,
И. О. Шайтанов, РГГУ,
Н. А. Шемякина, департамент образования Москвы,
А. Б. Куделин, ИМЛИ,
А. А. Аншукова, изд. «Академический проект» (мы Гачева издаем, а вы кто?),
О. Б. Константинова-Вайнштейн, РГГУ,
Е. П. Шумилова, РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет),

выписка из протокола заседания №6 от 10 апреля 1997 г.
Т. Х. Глушкова, изд. «Дрофа» (сопроводила отказ увещеваниями),
Ю. А. Орлицкий, РГГУ,
Е. С. Абелюк, МИРОС (институт развития образовательных систем),
к. ф. н. О. В. Смолицкая, МИРОС (обе большие «специалистки», а сколько спеси!),
Я. И. Гройсман, нижегородское изд. «Деком»,
С. И. Сильванович, изд. «Форум».
Самый последний по времени отказ – Н. В. Юдина, проректор по научной работе ВлГГУ

(Владимирского государственного гуманитарного университета). Ждал три часа и  уехал
не принятый: начальство! Зачем ей Бальзак? Звонил через месяц – может, прочла дискету?
Нет, нужно рецензировать у «специалистов». У их специалистов, из ВлГГУ. «А какая у вас
ученая степень?» Со мной говорить не захотела: д. ф. н.! Доктор, понимаете? – доктор фило-
логии, а вы кто? Вы и словом-то не владеете. Вот если заплатите – издадим. «Пускай Бальзак
платит», – подумал я и вышел с этим в Интернет. – А. Ивин.
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Оноре де Бальзак. Человеческая комедия

 
Настоящее исследование жизни и творчества классика французского реализма Оноре де

Бальзака предпринято впервые после длительного перерыва. В нем дана краткая характери-
стика общественно-политической ситуации во Франции 1800—1850 годов и краткий очерк
жизни Бальзака. Рассмотрен начальный период его творчества. Главное внимание уделено ана-
лизу идей и персонажей «Человеческой комедии», в которую писатель собрал более восьмиде-
сяти своих произведений, написанных в разные годы. По причине небольшого объема за пре-
делами исследования были оставлены драматургия, публицистика и эпистолярное наследие.
Творчество Бальзака в необходимых случаях сопоставлено с другими именами современной
ему французской, английской, немецкой и русской литературы. Монографию можно рассмат-
ривать как учебное пособие для учащихся старших классов общеобразовательных школ и сту-
дентов гуманитарных факультетов вузов. Написана к 200-летию со дня рождения писателя,
которое отмечалось в 1999 году.
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Краткий сравнительно-исторический очерк общественно-
политической обстановки во Франции в 1789—1850 годах

 
Появление значительных фигур как в сфере политики, так и в области искусства пред-

определяется во многом общественной ситуацией в стране. Создатель «Человеческой коме-
дии» – комедии нравов в городе, провинции и селе – не мог появиться раньше, чем эти нравы
расцвели и утвердились в буржуазной Франции ХIX века.

В нашем исследовании будут то и дело возникать естественные параллели между твор-
чеством Оноре де Бальзака (1799—1850) и творчеством виднейших русских реалистов XIX
века. Но с точки зрения геополитической состояние России в XIX веке и состояние Франции
были отнюдь не равнозначными. Проще говоря, такой, какой Франция была в 1789 году, Рос-
сия стала лишь в 1905. Имеется в виду и уровень производительных сил страны, и степень
революционного брожения масс, и общая готовность к кардинальным переменам. В этой связи
Великая Октябрьская революция представляется пролонгированной во времени и развернутой
на более обширном пространстве Великой Французской буржуазной революцией. В извест-
ном смысле революция 1789 года, свержение монархии Людовика ХVI, якобинская диктатура,
борьба революционной Франции против интервенции Англии, Австрии и Пруссии, а  затем
и наполеоновские походы – все это явилось для Европы таким же катализатором общественных
процессов, каким явилось в сходной ситуации для обширного пространства России революция
1905 года, свержение монархии Николая II, диктатура пролетариата, борьба революционной
России против интервентов Антанты, а затем и гражданская война. Сходство революционных
задач и революционных методов, а также исторических фигур подчас просто поразительно.

Достаточно напомнить основные вехи истории Франции тех лет – и это утверждение,
кажущееся спорным в социально-историческом контексте, примет более приемлемые формы.

Двор короля Людовика XVI и Марии-Антуанетты не в состоянии удовлетворить требо-
вания буржуа и простонародья: приходится расстаться с некоторыми властными полномочи-
ями. 5 мая 1789 года собираются Генеральные штаты, которые 17 июня депутатами третьего
сословия преобразовываются в Национальное собрание. Неограниченная монархия становится
конституционной, что в случае России примерно соответствует 1905 году. Штурм Бастилии
14 июля 1789 года существенно не меняет ситуацию. Буржуазия, составив «Декларацию прав
человека и гражданина», то есть Конституцию, пришла к власти, урезав права короля. Но народ
требует крови. Стягивание войск и попытки бегства короля Людовика только раззадоривают
голодный народ. 10 августа 1792 года он штурмом берет королевский дворец. Ясно, что «посте-
пеновцы» и реформаторы вынуждены спасаться бегством. Якобинцы и жирондисты создают
революционный Конвент, который спешит удовлетворить самые насущные требования народа
(раздел земли, отмена дворянских и даже буржуазных привилегий, казнь короля), там более что
к Парижу стягиваются силы интервентов и контрреволюционеров. В этой ситуации Комитет
общественного спасения во главе с Робеспьером, как впоследствии ВЧК во главе с Дзержин-
ским, разворачивают террор в  отношении низвергнутых сословий. Образуются якобинские
клубы и его отделения, революционные комитеты и трибуналы, органы местного самоуправле-
ния (нечто вроде комбедов). Отличие «пролетарской» революции 1917 года от «буржуазной»
революции (английской, французской и прочих) советскими историками в известном смысле
высосано из пальца. Якобинская диктатура имела все черты диктатуры пролетариата. Оказа-
лось, что у революций гораздо больше сходства в совершенно иных плоскостях, чем классовые.
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Итак, революция побеждает. Но ее плодами пользуются реставраторы империй, которые
создают себе культ личности из энтузиазма освобожденных масс. К тому времени, к 1799 году,
молодой революционный генерал Бонапарт уже совершил свой итальянский поход и, погру-
зившись на суда, двинул войска в Египет и Сирию: энтузиазму молодой Франции следовало
дать выход. Отец Наполеона Бонапарта, по образованию адвокат, судя по всему, дал сыну хоро-
шее представление об опасностях и личных правах. Потеряв весь флот в битве при Абукире,
Наполеон вернулся в Париж как раз в тот момент, когда буржуазное правительство зашаталось.
И не в последнюю очередь оттого, что под самым носом республики победоносно действовал
полководец Суворов. Наполеон понял, что необходимо свергать термидорианское правитель-
ство, которое всего лишь несколько лет назад свергло якобинцев. В ноябре 1799 года (18 брю-
мера VIII года республики, в год рождения Бальзака), Наполеон, использовав преданных ему
гвардейцев, арестовал правительство и установил военную диктатуру (Консулат). Последовав-
шее затем двадцатилетие проходит под знаком завоевательных походов.

Морских успехов у Наполеона и его генералов не было, потому что морями правила Бри-
тания, но в результате этих походов был произведен новый раздел всей Европы. В 1804 году
было закончено составление «Гражданского кодекса», в котором оговаривались новые земель-
ные и  имущественные права. К  1807  году Наполеон разбил Пруссию и  Россию, заключив
Тильзитский мир, а также Священную Римскую империю. Гете и Гофман отмечают, с каким
энтузиазмом принимали наполеоновских солдат в немецких городах. Поход в Испанию спро-
воцировал там гражданскую войну. Европа, за исключением Турецкой империи и Великобри-
тании, была, в сущности, завоевана, и Наполеон стал готовиться к походу на Россию (вместо
Индии, как планировал прежде).

Последующие события – поражение под Москвой и на Березине, поражение под Лейп-
цигом в 1813 г. и после «Ста дней» – под Ватерлоо в 1815 г. – всем известны. Арестованный
император отправился на остров Св. Елены, где и умер в 1821 году. Людовика XVIII, брата
казненного короля, сменил в 1830 году Луи-Филипп Орлеанский, родственник Бурбонов, а его
в 1848 – Наполеон III, племянник императора. Так что борьба на протяжении всех тех лет шла
между законными представителями монархии и узурпаторами в лице «корсиканского чудо-
вища» и его родни. Однако за исключением переворота 1815 года, осуществленного с помощью
казаков, последующие революции осуществлялись ремесленниками, мелкими буржуа, рабо-
чими, парижской чернью и всякий раз сопровождались обильной кровью, баррикадами, рас-
стрелами и вместе с тем уступками в области закона, расширением прав и свобод.

Понятно, что после таких потрясений от феодальных привилегий, которыми располагало
дворянство и духовенство, осталось немного. Ни орлеанисты, ни бонапартисты уже не могли
сопротивляться власти богатых буржуа («бурж», «бург»  – город, предместье). Бальзак был
и остался легитимистом, то есть сторонником власти законного короля, но по происхожде-
нию он был буржуа и вынужден был все эти пятьдесят лет, как и вся французская буржуазия,
добывать себе жизненные блага с боем. Герои его произведений испытывают к аристократам,
с одной стороны, жгучее презрение, а с другой – жгучую зависть. Его персонажи-аристократы,
подобно мечтателю Анри де Сен-Симону, могли ходить по миру с протянутой рукой и жить
на содержании верного слуги, но все равно они были законодателями, в то время как буржуа,
пусть и с набитой деньгами мошной, постоянно не хватало прав. Благодаря тому, что фран-
цузское общество, в результате революций и войн, было к началу литературной деятельности
Бальзака сильно перемешано, ему оставалось только вести свою социальную бухгалтерию раз-
ных общественных слоев: «золотой молодежи», рабочих, ремесленников, великосветских дам,
банкиров, торговцев, адвокатов, врачей, моряков, куртизанок, гризеток и лореток, землепаш-
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цев, ростовщиков, актрис, литераторов и т. д. Всех, от императора до последнего нищего. Все
эти типы и были им запечатлены в высокохудожественных образах на страницах бессмертной
«Человеческой комедии» (1834—1850).
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Краткий очерк биографии Оноре де Бальзака

 
О жизни и  творчестве Оноре де Бальзака написано много прекрасных книг, как оте-

чественных, так и  переводных, наполненных богатым фактическим материалом. Поэтому
в нашем биографическом очерке мы ограничимся самыми краткими и общими сведениями,
которые в  дальнейшем могли  бы пригодиться при более подробном анализе произведений
«Человеческой комедии».

Оноре де Бальзак родился 20 мая 1799 года (I прериаля VII года Республики) в 11 часов
утра во французском городе Туре на улице Итальянской армии в доме №25. Его отец Бер-
нар-Франсуа Бальзак (1746—1829), сын крестьянина, по должности заведующий поставкой
продовольствия 22 дивизии, впоследствии второй помощник мэра, был на 32 года старше своей
супруги Анны-Шарлотты Лауры, урожденной Саламбье (1778—1853), дочери торговца сук-
ном в Париже. Сразу же по рождении мальчик был отдан на воспитание кормилице в селение
Сен-Сир-сюр-Луар, где и находился до 1803 года. Годом позже, в 1800, 29 сентября родилась
младшая и горячо любимая сестра Бальзака – Лаура, в замужестве Сюрвиль (1800—1871),
а через несколько лет младший брат Анри. В последнем случае молва оспаривала отцовство
Бернара-Франсуа, но для матери Анри был любимцем.

В семействе Бальзаков (фамилия производилась от простонародной Balsa) все были или
становились со временем немного писателями; отец публиковал брошюры по частным про-
блемам своего провиантского дела, мать вела обширную переписку с  детьми, сестра Лаура
в 1856 году опубликовала первую биографию знаменитого брата: так что способности Оноре
были в известном смысле предопределены генетически.

В апреле 1803 г. его отдают в пансион Легэ в Туре, где он пробыл до 1807 г. В 1807 г.
Бальзака помещают в Вандомский коллеж монахов-ораторианцев, закрытое учебное заведе-
ние, где он почти не видел родителей, в коллеже мать посещала его дважды в год, на расходы
была выделена мизерная сумма в 3 франка. Сонный, толстый и ленивый мальчик предавался
мечтам и плохо учился.

Впоследствии Оноре не  мог простить матери этой своей изначальной оставленно-
сти, которая и явилась, очевидно, основной причиной нервного подросткового заболевания.
22 апреля 1813 года родители вынуждены были взять заболевшего мальчика из коллежа.

В конце 1814 года семья переезжает в Париж, где Оноре учится сперва в монархическом
и католическом пансионе Лепитра, а затем в заведении Ганзе и Берелена. В 1816 году, по согла-
сованию с родителями, он избирает профессию юриста и поступает в Парижскую Школу Права,
одновременно подрабатывая в юридических конторах Гильоне де Мервиля и нотариуса Поссе.
В 1819 г. он оканчивает Школу Права в звании «бакалавр права», и, поскольку уже к тому вре-
мени испытывает тягу к литературному творчеству, добивается у родственников права на лите-
ратурные занятия в течение 2 лет с содержанием от семьи: за это время предполагалось напи-
сать драму или роман, которые бы прославили юного автора. Он снимает мансарду в Париже
на улице Ледигьер и, посещая библиотеку Арсенала, принимается за работу.

Первое произведение, драма в  классицистическом духе под названием «Кромвель»,
на  семейном совете одобрено не  было, однако Бальзак продолжил работу. За  это время
в содружестве с писателем-дельцом Л’Эгревилем он написал несколько романов в «готиче-
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ской» манере, очень модной в те годы (первый издательский договор датируется 22 января
1822 года). Эти романы, обеспечивавшие в известной мере литературный заработок, были,
однако, подражательны и подписаны псевдонимами: лорд Р’Оон, Орас де Сент-Обен. 9 июня
1821 года Бальзак знакомится с матерью большого семейства Лаурой де Берни (1777—1836),
которая становится его возлюбленной на долгие годы. Серединой 20-х годов отмечено знаком-
ство с художниками Анри Монье (1805—1877) и Ахиллом Девериа, журналистом и издате-
лем А. Латушем, которые также становятся его друзьями на многие годы. Завязываются связи
с редакциями парижских газет – «Коммерс», «Кормчий», «Корсар» и др., где печатаются его
первые очерки, статьи и романы.

Летом 1825 года Бальзак совместно с Канелем занимается деятельностью по изданию
полного собрания сочинений Мольера и  Лафонтена, затем покупает типографию на  улице
Марэ-Сен-Жермен и, наконец, словолитьню. Все эти предприятия, как и производство рома-
нов на потребу публике, были призваны, по мысли Бальзака, обогатить его, составить быстро
и честно круглую сумму капитала. Однако ничего, кроме долгов, предпринимательство не при-
несло.

В 1826 году у своей сестры Лауры Сюрвиль Бальзак знакомится с ее подругой Зюль-
мой Карро (1796—1889), женой артиллерийского капитана, дружба и оживленная переписка
с которой будут многое значить в его судьбе. Эти шаги, творческие и предпринимательские,
обеспечили Бальзаку некоторую известность в литературном мире Парижа, привлекли к нему,
как к издателю, авторов, жаждущих печататься (в частности, он познакомился с Альфредом
де Виньи и Виктором Гюго).

Ликвидировав дело, Бальзак переезжает на улицу Кассини, дом 1 и, обогащенный опы-
том, решает вновь заняться романистикой  – уже на  трезво-практической основе. С  целью
сбора материалов для романа «Последний шуан, или Бретань в 1800 году» («Шуаны») осенью
1828 года он отправляется к другу отца, генералу Поммерейлю в провинцию Бретань. В сле-
дующем году роман был опубликован, подписан уже подлинным именем – Бальзак и оказался
первым произведением, принесшим ему широкую известность. Осенью 1829 года были опуб-
ликованы первые повести и рассказы под общей рубрикой «Сцены частной жизни», хотя замы-
сел «Человеческой комедии» с разбивкой на «Этюды» и «Сцены» сформировался несколько
позже. Бальзак посещает литературные салоны, в частности салон Софии Гэ и салон Шарля
Нодье, хранителя библиотеки Арсенала, присутствует на  чтении драмы В. Гюго «Марион
Делорм» и на первом представлении его «Эрнани». Со многими романтиками – Виньи, Мюссе,
Барбье, Дюма, Делакруа  – он дружен, однако в  статьях и  обзорах неизменно их вышучи-
вает за неправдоподобие положений и эстетические пристрастия. В 1830 году он сближается
с художником Гаварни (1804—1866), который впоследствии станет одним из иллюстраторов
первого издания «Человеческой комедии».

Уже в том же году «Сцены частной жизни» выходят в двух томах, а летом Бальзак совер-
шает путешествие по французским городам и провинциям в обществе мадам де Берни. К тому
времени относится знакомство с Ф. Стендалем. Позже Бальзак счел возможным поддержать
этого писателя, разобрав в своей статье «Этюд о Бейле» его роман «Пармская обитель» и указав
близорукой парижской публике на этого гениального человека, творчество которого упорно
замалчивалось.

В начале 30-х Бальзак принимается за написание «Озорных рассказов», которые пред-
полагалось издавать 10 под одной обложкой ежегодно. К этому времени относится написание
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таких произведений, как «Проклятое дитя», «Красная гостиница», «Мэтр Корнелиус», «Неве-
домый шедевр», «Шагреневая кожа», «Тридцатилетняя женщина», знакомство с Жорж Санд,
с которой Бальзака будут связывать взаимные приятельские уважительные отношения. С этих
пор Бальзак станет часто гостить в имении Саше, в родной Турени, у своего приятеля Мар-
гонна, где будут написаны многие прекрасные страницы.

28  февраля 1832  г. Бальзак получает первое письмо от  Незнакомки  – польской ари-
стократки Эвелины Ганской, владелицы обширных поместий в Киевской губернии, которая
«путем взаимной переписки» и встреч в конце его жизни станет его женой. Пока, однако, она
лишь заинтересована дать о себе знать европейски известному писателю, что порождено, ско-
рее всего, тщеславием ясновельможной пани. У Бальзака в те годы появилось уже много чита-
тельниц и поклонниц, он получал множество писем, его принимали в аристократических сало-
нах Парижа и провинции. На эти годы приходится увлечение маркизой де Кастри, у которой
он гостит в  ее имении в Эксе (Савойя). Эвелине Ганской посвящены романы «Серафита»,
«Модеста Миньон», «Феррагус», «Сельский врач». Первое свидание с Ганской, бывшей в ту
пору замужем, состоялось 22 сентября в Швейцарии, в городке Невшатель. К этому времени
относятся первые русскоязычные переводы Бальзака: роман «Шагреневая кожа» в «Северном
архиве» и в «Сыне отечества».

В 1834 году через Гектора Берлиоза Бальзак знакомится с Генрихом Гейне. Бальзак уже
имел в голове хорошо разработанный план «Человеческой комедии» с ее подразделениями
на  «Этюды»: «Этюды о  нравах», «Философские этюды», «Аналитические этюды». Однако
сколько  бы он ни писал, как  бы ни переутомлялся от  работы, ему никак не  удается изба-
виться от долгов; так что, спасаясь от кредиторов, он переезжает в пригород Батай, где тайно,
на чужое имя, снимает квартиру. В 1835 году он совершает поездку в Вену для тайного сви-
дания с Ганской, а в конце года покупает акции парижской газеты «Кроник де Пари» и при-
глашает на работу в ней Теофиля Готье (1811—1872). На следующий год за отказ состоять
в Национальной гвардии его на несколько дней сажают в тюрьму. Он ведет судебный процесс
с издателем «Ревю де Пари», которому задолжал роман (деньги проедены). Летом 1836 года
его газета ликвидируется, а сам издатель и чуть ли не единственный автор уезжает в Италию.
Бальзак испытывает постоянные недомогания в связи с усиленной работой, и его новая знако-
мая графиня Гвидобони-Висконти, англичанка, организует ему эту поездку по своим наслед-
ственным делам. На следующий год была совершена и вторая поездка в Италию, где его хорошо
встречали и где он познакомился с Сильвио Пеллико и А. Мандзони.

В 1837 г. Бальзак покупает имение Жарди близ г. Севр, устройство которого ему, однако,
так и не удалось завершить (имение было продано, послужив причиной многих шуток дру-
зей-литераторов и их тайного недоброжелательства). Зимой 1838 г. Бальзак посещает Ж. Санд
и ее поместье в Ножане, а весной совершает тяжелое путешествие на остров Сардинию, где
ему не терпелось затеять дело по разработке серебряных рудников, заброшенных еще со вре-
мен римского владычества. Все эти году Бальзак не перестает работать, однако обогащения
или сколько-нибудь устойчивого быта он лишен, живя из милости у богатых друзей. С целью
заработать сколько-нибудь денег, он начинает писать для театра, но, несмотря на дружбу с Ф.
Леметром и  некоторые удачные сцены, лавров драматурга и  сборов ему также не  удается
добиться; некоторые его пьесы, в  частности «Школа супружества», впервые опубликованы
и поставлены лишь в ХХ веке. Из видных русских деятелей искусства Бальзак знакомится с А.
И. Тургеневым и С. П. Шевыревым, профессором Московского университета, – по их иници-
ативе.
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Будучи широко известным во Франции и за ее пределами, Бальзак дважды выставлял
свою кандидатуру во Французскую Академию, однако в первый раз он отозвал заявку в связи
с тем, что на то же место претендовал В. Гюго, а позже был забаллотирован (вероятно, как
бессемейный человек и несостоятельный должник с весьма неустойчивыми доходами) в пользу
герцога де Ноайя. Его общественная деятельность была связана с публицистическими выступ-
лениями в парижской периодике и с Обществом литераторов.

В  1842  г. вышел в  свет 16-томник, собравший большинство написанных к  тому вре-
мени произведений «Человеческой комедии». Скульптор Давид д‘Анже лепит мраморный бюст
писателя. К тому времени от неумеренного потребления кофе у Бальзака обнаруживаются пер-
вые признаки болезни сердца, его постоянно мучают головные боли.

18 июля 1843 года Бальзак уезжает в Россию из порта Дюнкерк на пароходе «Девоншир».
В Петербурге он живет на Большой Миллионной, за ним установлен негласный надзор. Монар-
хические круги не прочь использовать его с тем, чтобы он открыто, в печати, выступил против
маркиза де Кюстина, французского писателя, который после посещения России опубликовал
талантливый памфлет. В связи со своими матримониальными интересами Бальзак вынужден
проявлять лояльность в отношении русского императора. Он чувствует себя совершенно боль-
ным. В 1844 году, по возвращении в Париж, у него обнаруживается болезнь печени. В этом
году умер старший друг Бальзака – Шарль Нодье. В России, в журнале «Репертуар и Пантеон»
публикуется перевод «Евгений Гранде», выполненный Ф. М. Достоевским.
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