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 ТРАНСФОРМАЦИЯ СЮЖЕТА О ФАУСТЕ
 В РОМАНЕ П. АКРОЙДА «ДОМ ДОКТОРА ДИ»

В статье рассматривается рецепция одного из традицион-
ных сюжетов мировой литературы в романе П. Акройда «Дом
доктора Ди». Компаративистский анализ романа, немецкой
народной книги о докторе Фаусте и трагедий К. Марло
и И.В. Гете позволил сделать вывод о том, что «Дом доктора
Ди» является фаустианским произведением, в котором сюжет
о докторе Фаусте подвергся существенной трансформации.
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Творчество британского писателя Питера Акройда, и, в частности, его роман «Дом
доктора Ди», хорошо исследовано в литературоведении. Среди фундаментальных ра-
бот выделяется монография С. Онеги «Метапроза и миф в романах Питера Акройда»
(1999), посвященная анализу структурных и тематических черт девяти романов («The
Great Fire of London», «Last Testament of Oscar Wilde», «Hawksmoor», «Chatterton»,
«First Light», «English Music», «The House of Doctor Dee», «Dan Leno and the Limehouse
Golem», «Milton in America»). В центре внимания главы о «Доме доктора Ди» –
алхимическая составляющая сюжета, иероглифическая монада (термин, введенный в
оборот историческим Джоном Ди).

 М. Дж. Мартинес в книге «Постмодернизм и онтологическая доминанта: поэтика
слияния в романе “Дом доктора Ди” Питера Акройда» (1999) рассматривает роман о
Джоне Ди как визуализацию идей Б. Макхейла и Дж. Вернона. Б. Макхейл исследо-
вал эпистемологическую (когнитивную) и онтологическую (посткогнитивную) доми-
нанты, которые, по мнению Мартинес, приобретают в тексте романа форму квеста за
знаниями. В течение всего повествования Мэттью Палмер и доктор Ди, одержимые
различными идеями, обращаются к прошлому, настоящему, будущему и пытаются
отыскать необходимую информацию (для Мэттью это – восстановление жизни таин-
ственного доктора Ди, а для Ди – поиски потерянного города Лондона). Верноновс-
кая же концепция существования структур расщепления и цельности, как считает
Мартинес, получает выражение у Акройда в образах сада и карты.
В отечественном литературоведении творчествам П. Акройда и, в частности, рома-

ном «Дом доктора Ди», основательно занимаются В. Струков, О. Ахманов, И. Лип-
чанская. В диссертации В. Струкова «Художественное своеобразие романов Питера
Акройда» (1998) ставится проблема времени и сюжетно-композиционной организа-
ции произведения. В диссертации О. Ахманова «Жанровая стратегия детектива в
творчестве Питера Акройда» (2011) «Дом доктора Ди» рассматривается как детектив-
ный исторический готический роман. В диссертации И. Липчанской «Образ Лондона
в творчестве Питера Акройда» (2014) предлагается иное определение специфики ро-
манов писателя – историографическая метапроза и отмечается насыщенность романа
«Дом доктора Ди» символикой места и пространства.
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При всей разноплановости литературоведческих подходов к тексту романа «Дом
доктора Ди» одна из его особенностей оказалась вне поля зрения исследователей.
Речь идет о том, что П. Акройд в романе «Дом доктора Ди» трансформирует сюжет о
докторе Фаусте. Настоящая статья посвящена этой проблеме, что и обусловливает ее
научную новизну и актуальность.
В мировой фаустиане существуют фаустовские и фаустианские произведения. Разгра-

ничение этих понятий предложила Г. Ишимбаева в монографии «Русская фаустиана
ХХ века» (2002). Фаустовское включает в себя «литературные и культурные явления,
непосредственно посвященные Фаусту, связанные с Фаустом», а также «те произведения,
в которых действует Фауст, не являющийся титульным героем». Фаустианское же пред-
ставляет собой «литературно-культурные явления, близкие фаустовской теме, но не тожде-
ственные ей и выходящие за пределы сюжета об историческом и легендарном докторе
Фаусте» [3, с. 7].

 «Дом доктора Ди», несомненно, близок фаустовской теме и является фаустианс-
ким романом, так как в нем действует герой, жизнь и судьба которого типологически
близки жизни и судьбе Иоганна Фауста (1480–1540), и используются фаустовские
литературные дискурсы немецкой народной книги «История о докторе Фаусте, зна-
менитом чародее и чернокнижнике» (1587), «Трагической истории доктора Фауста»
К. Марло (1587), трагедии «Фауст» И.В. Гёте (1831). Скажем обо всем подробнее.
Джон Ди (1527–1609) – английский ученый, математик, астролог, которого сопро-

вождала слава мага и фокусника. Известно, что он составлял гороскопы королевам Ма-
рии Тюдор и Елизавете I, сооружал для театральных постановок сложные механизмы,
способные поднимать артистов в воздух, общался с духами и ангелами при помощи
магического кристалла, мечтал приблизиться к запретным знаниям. Все это говорит о
том, что исторический Джон Ди был человеком фаустианского типа, и Акройд в романе
раскрывает именно фаустианский аспект жизни своего героя. Последнее подчеркнуто
благодаря внутренней перекличке, как правило полемической, со знаменитыми произве-
дениями мировой фаустианы – немецкой народной книгой, трагедиями Марло и Гете.
Фауст Марло и Фауст Гёте разочаровываются во всех науках: в богословии, филосо-

фии, юриспруденции, медицине, а затем решаются на договор с Дьяволом ради абсолют-
ного, вечного Знания. Фаустианский герой Акройда, доктор Ди, не разочаровывается в
науках. Он гордится своим умом и высоко оценивает результаты своего труда: «Я –
ученый, сударь, а не какой-нибудь колдунишка или шарлатан. Чьим мнением, как не
моим, интересовались при дворе, услыша глупые предвещания неких так называемых
астрономов о громадной комете 1577 года, посеявшие величайший страх и смуту? А кто
снабдил наших корабельщиков верными картами и таблицами, позволившими им пред-
принять путешествия в Катай и Московию и затеять торговлю с сими дальними странами?
Кто, наконец, познакомил ремесленников нашего королевства с евклидовыми законами,
кои принесли им неизмеримую пользу? Все это сделал я, и только я. Разве шарлатаны
способны на такое?» [1, с. 66]. И, главное отличие Джона Ди от Фауста в этой связи: он не
заключает договора с дьяволом во имя приобщения к великому знанию, хотя прибегает в
своей практике к общению с потусторонними сущностями.
Джон Ди – ученый, который пресыщается астрологией и решает «посетить серьез-

ных ученых и почитателей знания, живущих за пределами нашего отечества» [1,
с. 88]. В первую очередь он хочет побывать в местечке под названием Мария-Айнзи-
дельн, где родился великий алхимик Парацельс. По дороге туда Ди попал в город
ученых Виттербурге. Отметим, что города с таким названием в реальности не суще-
ствует. На наш взгляд, Питер Акройд сознательно использовал видоизмененный то-
поним для обозначения фаустовского Виттенберга для того, чтобы сделать еще более
очевидной мысль о том, что при всей близости к фаустовской географии, его герой
существует все-таки в своих широтах – фаустианских.
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Ï. Àêðîéäà «Äîì äîêòîðà Äè»

Ëþáîïûòíî ïðè ýòîì è òî, ÷òî äîêòîð Äè íå çíàë î ñâÿçè Âèòòåðáóðãà ñ Ôàóñòîì.
Ïðèáûâ â ýòîò ãîðîä, îí â ïåðâóþ î÷åðåäü õîòåë âñòðåòèòüñÿ ñ àñòðîíîìîì Ãåãåëèó-
ñîì, êîòîðûé âïîñëåäñòâèè è ñîîáùèë åìó î òîì, ÷òî çäåñü æèë «çíàìåíèòûé ìàã
äîêòîð Ôàóñò» [1, ñ. 92]. È òîëüêî ïîñëå ýòîãî Äæîí Äè âîçìå÷òàë óâèäåòü äîì
âåëèêîãî ó÷åíîãî, íî âåòõîå æèëèùå ðàçî÷àðîâàëî åãî.

Ñëåäóþùèé ýïèçîä ðîìàíà èìååò, íà íàø âçãëÿä, êëþ÷åâîå çíà÷åíèå äëÿ ïîíèìà-
íèÿ æèçíè àíãëèéñêîãî ó÷åíîãî ôàóñòèàíñêîãî òèïà. Àñòðîíîì Ãåãåëèóñ ïðåäëîæèë
Äè «ïîñåòèòü ëåñ áëèç ãîðîäêà, ãäå, ïî ñâèäåòåëüñòâó ìîëâû, äîêòîð Ôàóñò çàíèìàëñÿ
âîëøåáñòâîì è ãäå îí óìåð – èëè, ñêîðåå, áûë óíåñåí Äüÿâîëîì â êà÷åñòâå ïîñëåäíå-
ãî ðåçóëüòàòà ñâîèõ òðóäîâ» [1, ñ. 93].

Îáðàç ëåñà íå âïèñûâàåòñÿ â ã¸òåâñêèé è ìàðëîâñêèé äèñêóðñû. Îí ñîîòíîñèòñÿ ñ
íàðîäíîé êíèãîé «Èñòîðèÿ î äîêòîðå Èîãàííå Ôàóñòå, çíàìåíèòîì ÷àðîäåå è ÷åðíî-
êíèæíèêå». Ôàóñò ðåøèë âûçâàòü äüÿâîëà, ïîòîìó ÷òî «çàõîòåë ïîñòèãíóòü âñå ãëóáè-
íû íåáà è çåìëè»: «òàêèì îáðàçîì ïðèøåë îí â ãóñòîé ëåñ, êîòîðûé, êàê íåêîòîðûå
ãîâîðÿò, ðàñïëîæåí áëèç Âèòòåíáåðãà è çîâåòñÿ Øïåññåðñêèì ëåñîì» [5, ñ. 52]. Ïîñëå
çàêëèíàíèé è çàêëÿòèé ïåðåä Ôàóñòîì ïîÿâëÿåòñÿ ðÿä ïûëàþùèõ îáðàçîâ: îãíåííàÿ
çâåçäà, îáðàùàþùàÿñÿ â îãíåííûé øàð, îãíåííûé ñòîëá â ÷åëîâå÷åñêèé ðîñò, è îãîíü-
êè, êîòîðûå â êîíå÷íîì èòîãå ïðèíÿëè îáëèê îãíåííîãî ÷åëîâåêà – Äüÿâîëà.

Àêðîéä òðàíñôîðìèðîâàë ýòó îãíåííóþ äåòàëü ñëåäóþùèì îáðàçîì. Êîãäà Ãåãåëèóñ
ïîêàçàë Äæîíó Äè ðàñòðåñêàâøèéñÿ è ïî÷åðíåëûé ïåíü (ñ ýòîãî ìåñòà ïî ëåãåíäå Àêðîé-
äà è áûë óíåñåí Ôàóñò), Äè âñòàë íà ýòî ìåñòî è ïîíÿë, ÷òî õîëîä è íåäîìîãàíèå,
ìó÷àâøèå åãî âñþ äîðîãó, ïåðåñòàëè åãî áåñïîêîèòü: «âîçìîæíî, âíóòðè ïíÿ åùå òåïëè-
ëàñü òîëèêà äüÿâîëüñêîãî îãíÿ; <…> Ìîè øàãè ñëîâíî íàïðàâëÿëà íåêàÿ ïîòóñòîðîííÿÿ
ñèëà, è òåïåðü ÿ õîòåë çíàòü âñå. ß õîòåë ïîíÿòü âñå» [1, ñ. 94]. Íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî
îãîíü âûñòóïàåò â ýòîé ñöåíå êàê àìáèâàëåíòíûé ñèìâîë èíòåëëåêòóàëüíîãî ãîðåíèÿ è
ïðåèñïîäíåé, ÷òî ðàñêðûâàåò îñîáåííîñòè ôàóñòèàíñêîé ñóäüáû äîêòîðà Äè.

Ëèòåðàòóðíàÿ èñòîðèÿ î Ôàóñòå èìååò äâå âåðñèè ôèíàëà. Ñîãëàñíî ïåðâîé, ñëîæèâ-
øåéñÿ â ýïîõó Ðåôîðìàöèè, ýòî îñóæäåíèå ãåðîÿ: â «Íåìåöêîé íàðîäíîé êíèãå» äàåòñÿ
ðåëèãèîçíîå ðåøåíèå èñòîðèè áîãîîòñòóïíèêà-÷åðíîêíèæíèêà, äóøó êîòîðîãî ÷åðòè
çàáèðàþò â àä. Áëèçîê ê òàêîé êîíöåïöèè è Ìàðëî, êîòîðûé â ôèíàëå ïüåñû ãîâîðèò,
÷òî «ñìåëûé óì áûâàåò ïîáåæäåí, êîãäà íåáåñ ïðåñòóïèò îí çàêîí», è ïîä÷åðêèâàåò â
àâòîðñêîé ðåìàðêå, ÷òî «äüÿâîëû óâëåêàþò åãî» [4, ñ. 340]). Ñîãëàñíî âòîðîé âåðñèè
ôèíàëà, ïîëó÷èâøåé ïðîãðàììíîå âûðàæåíèå â òðàãåäèè Ãåòå, Ôàóñò óäîñòîåí ñïàñå-
íèÿ äóøè, ïîòîìó ÷òî îáðåë âûñøèé ñìûñë â èäåå ñëóæåíèÿ ñ÷àñòüþ âñåãî íàðîäà.

Àêðîéä âèäîèçìåíÿåò ýòîò äâîéíîé êàíîí ôèíàëà è ïðåäëàãàåò ñâîþ, òðåòèé âàðèàíò
îêîí÷àíèÿ èñòîðèè ôàóñòèàíñêîãî ïåðñîíàæà. Âî ìíîãîì ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ïèñàòåëü
ââîäèò â ñâîþ âåðñèþ ñþæåòà î Ôàóñòå íîâóþ òåìó. Äîêòîð Äè îäåðæèì èäååé íàéòè
áîæåñòâåííûé «ïîãèáøèé ãðàä Ëîíäîí», êîòîðûé íåêîãäà áûë ÷àñòüþ Àòëàíòèäû: «â
ýòîì êàíóâøåì ïîä çåìëþ ãîðîäå áûëè òðèóìôàëüíûå àðêè, âûñîêèå ñòîëïû, èëè êî-
ëîííû, ïèðàìèäû, îáåëèñêè è òûñÿ÷è ïðåêðàñíûõ çäàíèé, ñèÿþùèõ áåñ÷èñëåííûìè
îãíÿìè» [1, ñ. 255]. Îí ïîñâÿùàåò ñâîþ æèçíü ïîèñêó ìèñòè÷åñêîãî ãîðîäà, çàíèìàåòñÿ
êðèñòàëëîñêîïèåé è â êîíå÷íîì èòîãå íàõîäèò íåêóþ ãåîïîçèöèþ, êîòîðàÿ, ñîãëàñíî
âèäåíèÿì ïîìîùíèêà Äè, è ÿâëÿåòñÿ ìåñòîì ñèëû, ïîòåðÿííûì ãðàäîì Ëîíäîíîì.

Ïî Àêðîéäó, ýòî ïîïûòêà âîçðîæäåíèÿ óòîïèè ðàÿ, ñàäà ôèëîñîôîâ, ÷òî ðîäíèò
äîêòîðà Äè ñ ãåòåâñêèì Ôàóñòîì, êîòîðûé âîçíàìåðèëñÿ ïîñòðîèòü íåáåñíûé Èåðóñà-
ëèì íà çåìëå. Íî ãëàâíîå äåëî æèçíè Äæîíà Äè ïðèîáðåòàåò ñîìíèòåëüíóþ îêðàñêó,
ïîòîìó Ýäóàðä Êåëëè, ïîñðåäíèê ìåæäó êðèñòàëëîì è äîêòîðîì Äè, îêàçûâàåòñÿ ïðî-
ñòî øàðëàòàíîì è îáìàíùèêîì, âîçíàìåðèëñÿ îáîêðàñòü ó÷åíîãî è ñæå÷ü åãî êíèãè.

Ïîæàð â áèáëèîòåêå äîêòîðà (åùå îäèí «îãíåííûé» ýïèçîä) èìååò âàæíîå ñèìâî-
ëè÷åñêîå çíà÷åíèå. Çäåñü ñîäåðæèòñÿ ïðÿìàÿ àëëþçèÿ íà ôèíàë òðàãåäèè Ê. Ìàðëî,
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ãäå Ôàóñò îòðåêàåòñÿ îò ñâîèõ êíèã è òðóäîâ, ÷òîáû èçáåæàòü ãèáåëè: «ß êíèãè ñâîè
ñîæãó!» [4, ñ. 340]. Äîêòîð Äè, íàáëþäàÿ çà ïîæàðîì, ñïðîâîöèðîâàííûì Êåëëè è
ïîæèðàþùèì åãî áèáëèîòåêó, òîæå îòðåêàåòñÿ îò ñâîèõ çíàíèé, ðàçìûøëÿÿ î íè÷-
òîæíîñòè ìàòåðèàëüíîãî. Îí âñïîìèíàåò ñëîâà æåíû, óñëûøàííûå èì â íåäàâíåì
ñíå íàÿâó, è ïðèõîäèò ê âûâîäó: «… ïóñêàé íà÷àëî ìîå â ïðèðîäå, êîíåö äîëæåí áûòü
â âå÷íîñòè. Íèãäå áîëåå íå îòûùåøü íåòëåííîãî ãðàäà. È òîãäà ñ äóøè ìîåé ñïàëî
òÿæêîå áðåìÿ» [1, ñ. 436]. Òî åñòü ïðîèñõîäèò äóõîâíîå ïðîñâåòëåíèå ãåðîÿ. Íåäàðîì
ïîñëå ïîæàðà óöåëåëà åäèíñòâåííàÿ êíèãà – Áèáëèÿ.

Îíà ðàñêðûâàåòñÿ íà ñòðàíèöå èç êíèãè «Èåçåêèèëü. Ñëîâà ïðîðîêà», Àêðîéä
öèòèðóåò íà÷àëî äâàäöàòîãî ñòèõà 26 ãëàâû, â êîòîðîé Ãîñïîäü îáðàùàåòñÿ ê Òèðó,
ãîðîäó, ñáðîøåííîìó â ìîðå: «Òîãäà íèçâåäó òåáÿ ñ îòõîäÿùèìè â ìîãèëó ê íàðîäó
äàâíî áûâøåìó è ïîìåùó òåáÿ â ïðåèñïîäíèõ çåìëè, â ïóñòûíÿõ âå÷íûõ, ñ îòøåäøè-
ìè â ìîãèëó, ÷òîáû òû íå áûë áîëåå íàñåëåí» [1, ñ. 437]. Âñëåä çà ýòèì ñòèõîì,
çàêàí÷èâàþùèìñÿ ñëîâàìè: «è ÿâëþ ß ñëàâó íà çåìëå æèâûõ» [26:20], â Êíèãå Èåçå-
êèèëÿ èäåò ïðîðî÷åñòâî î áóäóùåì Òèðà: «Óæàñîì ñäåëàþ òåáÿ, è íå áóäåò òåáÿ, è
áóäóò èñêàòü òåáÿ, íî óæå íå íàéäóò òåáÿ âî âåêè âåêîâ, ãîâîðèò Ãîñïîäü Áîã» [26:21].
Ïîñëåäíèå ñëîâà, íå ïðîçâó÷àâøèå, íî ïîäðàçóìåâàåìûå (ò. ê. Àêðîéä öèòèðóåò èì
ïðåäøåñòâîâàâøèå ñòðîêè) ÷ðåçâû÷àéíî âàæíû è êîíòåêñòóàëüíî íàïîëíÿåò íîâûì
ñìûñëîì ïîïûòêó îáðåòåíèÿ äîêòîðîì Äè ìèñòè÷åñêîãî, äðåâíåãî ãîðîäà Ëîíäîíà.

Äîêòîð Äè âûïîëíÿåò íåâûïîëíèìîå, äîáèâàÿñü ãëàâíîé öåëè ñâîåé æèçíè è, âîï-
ðåêè âñåìó, íàõîäèò èñêîìîå: «È ÿ î÷óòèëñÿ â ãîðîäå ñ ðîâíî âûìîùåííûìè óëèöàìè,
ïîä êîèìè òÿíóëèñü ïîãðåáà; çäåñü áûëè õðàìû è ïèðàìèäû, ïëîùàäè è ìîñòû, âûñî-
êèå ñòåíû ñ áàøíÿìè è âðàòàìè, ñòàòóè èç ÷èñòîãî çëàòà è ñòîëïû èç ïðîçðà÷íîãî
õðóñòàëÿ. Îí êàçàëñÿ ïîðîæäåíèåì êàêîãî-òî íîâîãî íåáà èëè íîâîé çåìëè – ýòîò
áîæåñòâåííûé ãðàä, íå âåäàâøèé âðåìåíè» [1, ñ. 439]. Ýòîò ôèíàë – ñâèäåòåëüñòâî
òîðæåñòâà ôàóñòèàíñêîãî ãåðîÿ, êîòîðûé ïîáåæäàåò âðåìÿ è ïðîñòðàíñòâî.

Òàêèì îáðàçîì, Ï. Àêðîéä ñóùåñòâåííî òðàíñôîðìèðóåò òðàäèöèîííûé ñþæåò î
äîêòîðå Ôàóñòå: îí îòêàçûâàåòñÿ ïðåæäå âñåãî îò èñïîëüçîâàíèÿ ãëàâíîãî ñîñòàâëÿþ-
ùåãî ìîòèâà – ïðîäàæè ó÷åíûì äóøè äüÿâîëó, îñòàâëÿÿ òåìó ïîèñêà çàïðåòíîãî
çíàíèÿ. Èìåííî îíà îêàçûâàåòñÿ ìàãèñòðàëüíîé â ðîìàíå «Äîì äîêòîðà Äè», îñîáåí-
íîñòüþ ïîýòèêè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ ïðÿìûå è ñêðûòûå àëëþçèè íà íåìåöêóþ íàðîä-
íóþ êíèãó è ïðîèçâåäåíèÿ Ê. Ìàðëî è È.Â. Ãåòå.
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 N.R. Gumerova*

TRANSFORMATION OF FAUSTIAN STORY IN THE NOVEL
 «THE HOUSE OF DOCTOR DEE» BY P. ACKROYD

This article is about the reception of one of the traditional
stories of world literature in the novel “The House of Doctor
Dee” by P. Ackroyd. Comparative analysis of the novel by Ackroyd,
the Faust book, “The Tragical History of the Life and Death of
Doctor Faustus” by K. Marlowe, “Faust” by J.W. Goethe led to
the conclusion that “The House of Doctor Dee” is a Faustian
story with a significant transformation.
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