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Аннотация. Восприятие творчества Обри Бердсли в журнале «Панч» в 1894–1895 гг. обнаруживает интерес к его графи-
ческому творчеству и к «новому искусству» в целом. Литературная рецепция «нового искусства» и Бердсли пред-
ставлена в экфрастической заметке о выставке, в стихотворном «рецепте» произведения искусства, в стихотворении 
о литературе, женщине и нравах современности, в рецензии на издания современных романов. Творчество Обри 
Бердсли рассматривается в контексте современного ему искусства английских импрессионистов через уничижи-
тельные сравнения и обнаруживает тоску по истинному и реалистичному образу женщины и образу природы. Ана-
лизируемые произведения из «Панча» объединяет пафос противопоставления строго и нового, который воплощен 
в произведениях литературы, графики, живописи, а также в общественных нравах и актуальных проблемах конца 
XIX в. Для «Панча» Бердсли становится определяющим знаком нового времени: характеризуемый в контексте жи-
вописи импрессионистов и прерафаэлитов, он выделяется и среди них, оказываясь ближе к современной литера-
туре (поэзии и прозе). Пародирование выражается в искажении имени художника, умалении творческого процесса 
и его результата, акцентировании страдания зрителей, в снижении гротескных образов, во введении фигуры «ста-
ромодного» цензора.
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Abstract. The interest in graphic work of Aubrey Vincent Beardsley and the “new art” is discovered in “Punch, or The London 
Charivari” of 1894–1895. The literary reception of the ‘new art’ and Beardsley is presented in an ekphrastic note about an 
exhibition, in a poetic recipe for a work of art, in a poem about literature, women and the mores of contemporary times, in 
a review of editions of topical novels. The work of Aubrey Beardsley is considered in the context of contemporary art of 
English impressionists through derogatory comparisons. The reception of Beardsley reveals a longing for true and realistic 
image of woman and an image of nature. The works from “Punch” are united by the pathos of opposition of the strict and 
the new, which is embodied in works of literature, graphics, painting, as well as in social mores and current problems 
of the late 19th century. Beardsley becomes a defining sign of the new time for “Punch”. Beardsley is characterised in 
the context of impressionist and pre-Raphaelite painting. He stands out among impressionists and pre-Raphaelites, being 
closer to modern poetry and modern prose. Parody of Beardsley is expressed in the distortion of the artist’s name, belittling 
the creative process and its result, emphasising the suffering of the audience, in reducing grotesque images, in introducing 
the figure of an ‘old-fashioned’ censor.
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Обри Бердсли (Aubrey Vincent Beardsley, 1872–
1898) – английский художник, создатель стиля мо-
дерн в графике, денди. Кроме многочисленных ил-
люстраций его перу принадлежат стихотворения 
и прозаические произведения, среди которых ро-
ман «Под Холмом, или История Венеры и Тангей-
зера» [Бочкарева, Табункина: 33–208]. Графические 
и литературные произведения О. Бердсли обуслови-
ли неоднозначный интерес современников к его твор-
честву. Уже при жизни Бердсли они стали предметом 
пародии, на них создавали пастиши, ему подражали. 

На страницах еженедельного юмористического 
журнала «Панч» (“Punch, or The London Charivari”), 
основанного в 1841 г., на протяжении 1894–1895 гг. 
почти каждый месяц (иногда дважды в месяц) появ-
ляются литературные тексты разных жанров на тему 
современного искусства и литературы, сопровожда-
емые рисунками английского иллюстратора Эдвар-
да Рида (Edward Tennyson Reed, 1860–1933). Рид «не 
только подражал стилю Бердсли, но и пропагандиро-
вал его» [Stead: 122].

Имитация стиля Бердсли обнаруживается в изо-
бражении линий, черно-белых масс, объемных шеве-
люр, изогнутых губ и удлиненных пальцев рук и ног 
персонажей, фривольных сюжетов в выпусках от 10 
и 17 марта 1894, 28 апреля 1894, 28 июля 1894, 27 ок-
тября 1894, 2 февраля 1895, 2 марта 1895, 13 апреля 
1895. Часто в композицию рисунка Бердсли добавле-
ны новые детали или изменяется облик персонажа 
искажением формы губ, лица, волос. Под рисунками 
расположены подписи «автора», в которых искажа-
ется фамилия Бердсли: “Danby Weirdsley” (28 апре-

ля 1894), “Mortarthurio Whiskersly” (27 октября 1894), 
“Daubaway Weirdsley” (2 февраля 1895). Псевдони-
мы усиливают пародийное отношение к творчеству 
Бердсли. “Danby” сходно по звучанию с “dandy” (ден-
ди), “Daubaway” – “daub”(мазня), “Mortarthurio” – 
“mortar” (строительный раствор).

В рождественском выпуске 1895 г. «Панча» 
был опубликован рисунок Э.Т. Рида “Britannia a’la 
Beardsley”, стилизованный под художественную ма-
неру Бердсли: гротеск, пятна черного и белого цве-
тов, причудливо завивающиеся линии, тщательно 
выписанные детали костюмов аллегорических пер-
сонажей (рис. 1).

Рисунок имел подзаголовок “By Our ‘Yellow’ 
Decadent”, намекающий на связь Бердсли с журна-
лом “The Yellow Book”. В четырех выпусках этого из-
дания (апрель 1894 – январь 1895) Бердсли работал 
художественным редактором и сделал идею англий-
ского декаданса «наглядной» [Хорольский: 42, 66]. 
Два основных раздела журнала, задуманных с перво-
го выпуска (Letterpress/Literature, Pictures/Art), офор-
мили и подтвердили идею художественного синте-
за разных видов искусства, важную для творчества 
и поэтики Обри Бердсли.

Гротескный и пародийный стиль самого Бердсли 
провоцировал появление имитирующих его сатири-
ческих рисунков. Ч.Л. Грэйвз утверждает, что «Панч» 
не видел в творчестве Бердсли «ничего, кроме свое-
вольной, экзотической и декадентской причудливо-
сти», журнал «нападал на него под разными псев-
донимами, все они были гротескными и звучали 
нелестно» [Graves: 304]. В.П. Шестаков считает, 
что юмор «Панча» «никогда не оскорблял общепри-
нятой морали» [Шестаков: 51].

Цель нашей статьи – исследовать литературное 
восприятие графического творчества Обри Бердсли 
в журнале «Панч». Материалом исследования стали 
четыре анонимных публикации 1894–1895 гг., в кото-
рых представлена критика «нового искусства» и гра-
фического творчества О. Бердсли.

На второй неделе апреля 1894 г. открылась вы-
ставка «Нового английского искусства» (“New 
English Art Club”) в галерее Дадли (Dudley Gallery), 
где рисунки Бердсли были представлены рядом с по-
лотнами Моне, Дега, Сарджента, Чарльза Фупса, Уол-
тера Сиккерта, Филипа Уилсона Стира. Он «произвел 
впечатление», «привлек к себе внимание и похвалу» – 
последовали отзывы в журналах “The Magazine of 
Art”, “Spectator” [Sturgis: 132]. 5 мая 1894 г. в «Панче» 
была опубликована экфрастическая заметка “Novus 
Homo Nova Ars” (лат. «Новый человек – новое искус-
ство»), сопровождаемая рисунком Э.Т. Рида “Played 
out; or, The 252 nd Mrs. Tanqueray (By our ‘Yellow 
Book’ Impressionist)”. Объектом иронии и насмешки 
стали творчество Бердсли, гравюры на дереве Р. Фрая, Рис. 1. Э.Т. Рид. Британия а’ля Бердсли (1895)

Литературная рецепция творчества Обри Бердсли и «нового искусства» в журнале «Панч»
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импрессионистические полотна Ф. Стира, У. Стотта, 
У. Сиккерта и др. Заметка выполнена в репортажном 
стиле: создается впечатление, что автор вместе с чи-
тателем идет по выставке, рассматривает и обсужда-
ет полотна, указывая их расположение (underneath, 
comes, passing by) и порядковые номера. Экфраси-
сы картин отражают личное, субъективное отноше-
ние автора заметки, который не только комментирует 
сюжеты и технику исполнения картин, но и предла-
гает свой вариант сюжета.

Первый абзац задает ироничный пафос всего про-
изведения. Автор сетует на трудность в определении 
«будущего английского искусства» (“future of English 
Art”) в египетском зале галереи Дадли, где с 1886 г. 
выставлялись работы нового английского искусства 
в противовес Королевской Академии. Для описания 
ситуации использовано латинское выражение “Ars 
est celare” («Искусство – это сокрытие») и образ «по-
терянного» человека (мумии): “Gave up after a little, 
being reminded that Ars est celare, &c. Possibly some 
confusion with performance of Missing Man in same 
building” [Novus Homo Nova Ars: 208].

Рассматривая каталог выставки, автор публикации 
сообщает, что в нем приведены на французском языке 
названия выставленных произведений– “L’Èducation 
Sentimentale” и “L’Homme à la Palette”. Первое – это 
рисунок Бердсли «Сентиментальное воспитание», 
выполненный для журнала “The Yellow Book” (1894, 
vol. 1, p. 55). Второе произведение – это картина «Че-
ловек с палитрой» («Автопортрет в манере Уистлера», 
1893–1894) У. Сиккерта. Иронию создает сопостав-
ление автором заметки французских («без перево-
да и отсылки к словарю») названий произведений 
со счетами за проезд, при этом он желал бы видеть 
на этой выставке немного больше французского вли-
яния и идей: “a little more French influence; some ideas, 
some invention…” [Novus Homo Nova Ars: 208].

Далее ирония продолжается в отношении картин: 
многие из них были «сделаны» (автор даже «предпо-
читает не использовать слово “закончены”») до того, 
как художник определился с темой полотна. Ума-
ление нового английского искусства продолжается 
в интерпретации цитаты, приписанной французско-
му романтику А. де Мюссе: «Он страдал, но изо-
брел (“He suffered, but he invented”)». По словам ав-
тора заметки, по отношению к новому английскому 
искусству можно говорить только о страданиях зри-
теля, а не о результатах изобретения: “Can only speak 
for my own suffering in present case; as for new English 
invention, there is little patent here” [Novus Homo Nova 
Ars: 208].

В следующем абзаце содержится прямой вы-
пад не только на живописцев, но и на графику Берд-
сли. Те, кто пользуются карандашом или мелками 
и не слишком полагаются на цвет (художник-гра-

фик), справляются лучше тех, кто пользуется краска-
ми (художник-живописец). Однако «мистер Бердсли 
кажется исключением из первых». Ироничный автор 
заметки надеется, что случай с Бердсли не станет об-
щим правилом. В экфрасисе нескольких его рисунков 
отмечается «злобность лиц». На экспонированном 
на выставке листе № 17 представлена в виде парал-
лелепипеда пожилая леди, а лист № 19 шокировал 
бы любого здравомыслящего жирафа: “His faces are of 
a surprising wickedness, and as for figures, the old lady 
in no. 17 is nothing but a preposterous parallelobiped, 
while those in no. 19 would shock any right-minded 
giraffe”. Аллюзия к жирафу связана с изображением 
вытянутых фигур на листах Бердсли. 

Далее разговор о новом английском искусстве 
продолжается упоминанием «нового желчного еже-
квартального издания», под которым, очевидно, име-
ется в виду журнал “The Yellow Book”: «И пусть тот, 
кто держит его в руках, не дает волю чувствам, пока 
не увидит портрет 252-й миссис Тенкерей, которая 
выглядит словно после долгой пробежки» [Novus 
Homo Nova Ars: 208]. Миссис Тенкерей – героиня 
пьесы Артуро Пинеро (Sir Arthur Wing Pinero, 1855–
1934) «Вторая миссис Тенкерей» (“The second Mrs 
Tanqueray”), поставленной в 1893 г. В центре сюже-
та пьесы Пинеро – прошлое женщины, которое ста-
новится причиной трагического финала ее жизни. 

Как в социально-психологической пьесе Г. Ибсе-
на «Кукольный дом» (1879), у Пинеро уже в первом 
акте пьесы открывается тайна. Если у Ибсена это 
тайна недолжных семейных отношений, то во «Вто-
рой миссис Тенкерей» – тайна неравного брака со-
стоятельного Обри Тенкерея с женщиной легкого 
поведения Паулой, которая стремится стать «хоро-
шей женщиной» (“good woman”). В попытке постро-
ить новую жизнь Паула сначала скучает от респекта-
бельной жизни, но со временем меняется, отдаляясь 
от прежних вульгарных друзей. Узнав, что избранни-
ком падчерицы Эллин стал ее бывший любовник, Па-
ула рассказывает об этом супругу и его дочери, жерт-
вуя своей и так хрупкой репутацией. Несправедливые 
упреки Эллин, убеждение в собственной испорчен-
ности и невозможности стать «хорошей женщиной», 
эмоциональная чуткость приводят героиню к само-
убийству. Трагический финал подчеркивают слова 
падчерицы: “But I know – I helped to kill her. If I had 
only been merciful!” [Pinero: 195]

Имя главного героя пьесы Пинеро совпадает с име-
нем Бердсли (Aubrey Tanqueray), а роль миссис Паулы 
Тенкерей сыграла Патрик Кэмпбелл (Patrick Campbell), 
которую изобразил Бердсли на листе “Portrait of Mrs 
Patrick Campbell” (1894) для первого, апрельского, 
тома журнала «Желтая книга» за 1894 г. (рис. 2). Мис-
сис Тенкерей представлена в профиль с опущенными 
руками и скорбным лицом. Это подчеркивает искрен-
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ние переживания героини Пинеро и невозможность 
отменить прошлое в обществе, где она живет.

В «Панче» рисунок Э.Т. Рида “Played out; or, 
The 252 nd Mrs. Tanqueray (By our ‘Yellow Book’ 
Impressionist)” (рис. 3) сопровождает экфрастиче-
скую заметку “Novus Homo Nova Ars” и представля-
ет пародию на рисунок Бердсли.

Э.Т. Рид заимствует композицию рисунка Бердсли, 
изменяя фигуру героини. Ее повисшие вперед руки 
на фоне срезанной линии платья, наклон корпуса впе-
ред, растрепавшиеся пряди волос делают ее похожей 
на только что бежавшую. Миловидное лицо и четко 
очерченные губы актрисы на рисунке Бердсли приоб-
рели в «Панче» очертания обезьяньего профиля. Ри-
сунок Рида приписывается вымышленному художни-
ку – «нашему импрессионисту из “Желтой книги”». 
Получается, что автор заметки приравнивает Берд-
сли к импрессионистам. Замученный вид героини 
и ее животный профиль пародируют искреннее же-
лание Паулы измениться, покончить с прошлым, со-
четавшись браком с Обри Тенкереем. Порядковый 
номер «252» высмеивает Паулу и множество других 
женщин, желавших путем замужества изменить свой 
неблагополучный социальный статус.

В следующих абзацах обзора представлены иро-
ничные экфрасисы полотен неназванных художников, 
а также импрессионистических пейзажей Линднера, 
Стира, Э. Стотта и У. Сиккерта. Заметка открывает-
ся упоминанием работ Бердсли и Сиккерта, которым 
уделяется особое внимание. В 1894 г. Сиккерт создает 
портрет Бердсли (Национальная портретная галерея, 
Лондон). Таким образом, экфрастическая заметка 

“Novus Homo Nova Ars” демонстрирует восприятие 
графического творчества Бердсли в контексте со-
временного ему импрессионистического искусства, 
выставленного в галерее Дадли. Линия импрессио-
нистического контекста в рецепции Бердсли будет 
продолжена Дж. Голсуорси в романе «Белая обезья-
на» (1924) [Новокрещенных 2020: 95–106].

28 июля 1894 г. на страницах «Панча» было опу-
бликовано стихотворение “How It is Done (An Art-
Recipe)”. Оно представляет рецепт создания «произ-
ведения искусства высочайшего качества» (“ART – in 
highest feather!”) и напоминает, с одной стороны, 
о традиции поэтик от Античности до классицизма, 
с другой – о пародийном «Руководстве для желаю-
щих стать поэтами-культистами...» (1613) Франсиско 
Гомеса Кеведо, который высмеивает поэму Луиса де 
Гонгоры «Одиночества» (или «Уединения»). Культи-
сты не принимали реальность и противопоставляли 
ей «прекрасный и совершенный мир искусства, по-
стижение красоты которого, по их мнению, доступ-
но лишь немногим “избранным”» [Плавскин 1980]. 
Для этого они использовали так называемый «тем-
ный стиль», усложненный синтаксис, неологизмы, 
сложные метафоры. Если Кеведо советует, как созда-
вать литературные образы, то в стихотворении «Пан-
ча» подзаголовок “Art-Recipe” и опубликованный 
рядом рисунок (рис. 4) подчеркивают визуальную 
направленность рецепта. Глагол повелительного на-
клонения take повторяется в стихотворении четыре 
раза и подчеркивает настойчивый характер советов.

Стихотворение состоит из двух предложений: 
первое – из 24 строк, второе умещается в одной стро-

Рис. 2. О. Бердсли. Портрет миссис Патрик Кэмп-
белл (1894)

Рис. 3. Э.Т. Рид. Разыгранная; или 252-я миссис Тенке-
рей (1894)
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ке. Все стихотворение можно разделить на 4 строфы 
по характеру перекрестной рифмы. В конце четвер-
той строфы появляется лишняя строка, вводящая пар-
ную рифму и предваряющая финал – второе предло-
жение в последней строке. 

В стихотворении пародийно описывается про-
цесс создания произведения искусства, детали кото-
рого указывают на стиль Бердсли. Здесь можно обна-
ружить реминисценции к листам Бердсли к «Смерти 
короля Артура» Мелори (1893), к «Остротам» Лэма 
и Джерольда (1893), «Удивительным историям Вер-
гилия, исследователя Рима» (1893), «Правдивой исто-
рии» Лукиана (1894), «Саломее» (1894), многочис-
ленным рисункам в периодических изданиях.

В первой строфе стихотворения содержится совет 
взять черные треугольники и бесформенные красные 
пятна, россыпь блесток и «уродливую» голову горго-
ны Медузы, ее рыжие локоны, сбившиеся колтунами, 
алый зонтик от солнца:

Take a lot of black triangles,
Some amorphous blobs of red;
Just a sprinkle of queer spangles,
An ill-drawn Medusa head;
Some red locks in Gorgon tangles,
And a scarlet sunshade, spread… 

[How It is Done: 47]
Во второй строфе автор предлагает причудливы-

ми пятнами расписанную занавесь, вздернутые носы, 
отвисшие, как у помешанного, губы и скошенный 
подбородок. Персонажу следует придать определен-
ную позу и надеть соответствующую шляпу:

Take a ‘portière’ quaint and spotty,
Take a turn-up nose or two;

The loose lips of one ‘gone dotty’,
A cheese-cutter chin, askew;
Pose like that of front-row ‘ToTTie’,
Hat as worn by ‘CosTer Loo’… [How It is Done: 47]

Талия такого героя напоминает песочные часы, 
а плечи – размах грудной клетки верблюда. У героя 
задумчивый взгляд черных глаз, странное уныние 
или, напротив, дикое удивление во взоре:

Take an hour-glass waist, in section,
Shoulders hunched up camel-wise;
Give a look of introspection
(Or a squint) to two black eyes;
Or a glance of quaint dejection,
Or a glare of wild surprise… [How It is Done: 47]

В последней строфе предлагается представить все 
это на фоне тумана и продавать как ИСКУССТВО 
под похвалы простофиль:

Slab and slop them all together
With a background of sheer sludge;
(Like a slum in foggy weather),
And this blend of scrawl and smudge
Vend as ART – in highest feather! –
Dupes in praise will blare and blether 

[How It is Done: 47].
В финальной строке “Honest Burchells will cry – 

‘FUDGE!!!’” нереалистичный метод художников 
по контрасту подчеркивает фамилия зоолога и на-
туралиста У. Барчелла (William John Burchell, 1781–
1863), используемая во множественном числе: самые 
честные Барчеллы воскликнут, что такое изображе-
ние – выдумка, а такое искусство – вздор.

Соотношение напечатанных заглавными буква-
ми слов ART и FUDGE объясняет подпись на латин-
ском языке под рисунком к стихотворению: “Quid Est 
Pictura? – Veritas Falsa (Epictetus)”. Это цитата «Что 
есть картина? – Ложная истина» из спора Адриана 
Августа и философа Эпиктета. Подпись под карика-
турным рисунком Э.Т. Рида намекает на то, что на-
рисованное, то есть то, что предлагается в стихот-
ворении нарисовать, оказывается ложным. Рисунок 
выполнен в стиле Бердсли – это черно-белые пятна 
и линии, черное платье и кружева на платье дамы. 
Изображение кота напоминает кота с виньеток 1894 г. 
к «Остротам» С. Смита и Р. Шеридана [Бердслей: 67, 
69, 75]. Пародию акцентируют хищническое выра-
жение лица дамы, череп на ее платье (у Бердсли же 
были бы павлиньи перья с глазкáми) и посвящение-
апология художнику-графику, выполненное как со-
четание фразы “apologies to” и монограммы Бердсли 
в виде трех свечей и капающего воска.

В опубликованном 23 февраля 1895 г. стихотворе-
нии “A Valediction to St. Valentine (By an Oldfashioned 
Fellow)” творчество Бердсли (“A Beardsley design”) 
представлено в контексте современной литерату-
ры (“verse”, “poetry”, “lyrics”, “song”, “poesy”). Со-

Рис. 4. Как это сделано (художественный рецепт) (1894)
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гласно автору стихотворения, рисунки Бердсли стали 
знаком современного мира, в котором нет места неж-
ности, доброте и чувствам, которые олицетворяет фи-
гура Святого Валентина. Подзаголовок «Прощальная 
речь Святому Валентину» от «старомодного прияте-
ля» создает впечатление иронии и сожаления. Сти-
хотворение из шести строф построено по принципу 
«тогда» (время Святого Валентина) и «теперь» (мы, 
Современность, Современное искусство, Новая жен-
щина). Сейчас фигура Святого Валентина умирает, 
потому что его правилу – быть нежным – пришел 
конец, стало вульгарным давать клятвы, дурным то-
ном посвящать стихи. Возможно, старые рифмы глу-
пы, но современные – еще хуже:

Well, Saint, your old rhymings were stupid
But new ones seem worse 

[A Valediction to St. Valentine: 95].
Сердца и стрелы Святого Валентина были связа-

ны с нарциссами, жаворонками и ягнятами весной. 
А сейчас, продолжает автор «Панча», когда мы ста-
ли мудры и состоятельны, эта простота кажется при-
творной. Картина современности, представленная 
в словах “new”, “neurotic”, “slaves to the queer”, соз-
дана через образы произведений разных видов ис-
кусства и восприятие их современным автору чело-
веком в отталкивании от образа Святого Валентина 
и связанных с ним пониманий любви и искусства. 
Рисунки Бердсли, поэзия Верлена и Ле Гальена, дух 
романа Дэвидсона о графе Лавендере, к которому 
Бердсли сделал фронтиспис (“Le GaLLienne's lyrics, / 
And DaviDson's Lavender-scent, / Would certainly give 
you hysterics”), а также песни, которые нравятся со-
временным девушкам, шокировали бы Святого Ва-
лентина, вызвали его неодобрение, причинили боль 
и даже довели до истерики (“Our maidens like brisk 
galliambics / On which you would frown”). Современ-
ная («наша») поэзия стала бы для Валентина ру-
башкой Несса (“new shirt of Nessus”), которая уби-
ла Геракла.

A Beardsley design, now, would shock you.
And so would a verse by verLaine.
Our Art, modern Art, would but mock you,
Our poetry give you much pain.
Oh Woman, New Woman, thou clamorest
Loudly for right to revolt 

[A Valediction to St. Valentine: 95].
Еще одна аллюзия к Бердсли представлена в цве-

товой характеристике современного искусства: “Our 
art is all yellow – or blue”. В желтом и голубом цве-
тах им был сделан постер к постановке «Комедии 
вздохов» Дж. Тодхантера и «Страны, желанной серд-
цу» У.Б. Йейтса в театре «Авеню». На этом постере 
в голубом цвете изображена дама за прозрачной за-
навеской с крупными желтыми пятнами. Желтым 
цветом выполнено название театра и буквы афиши. 

Постер стал предметом литературной пародии О. Си-
мена и рисунка “Venus Domina”, опубликованных 
в «Панче» за 21 апреля 1894 г. (см. об этом: [Ново-
крещенных 2025]). И в стихотворении “A Valediction 
to St. Valentine”, и в “Ars Postera” Симена предметом 
осмысления становится новое искусство и образ но-
вой женщины. Оба стихотворения проникнуты иро-
ническим восприятием нового искусства, представ-
ленного рисунками Бердсли. В обоих стихотворениях 
слышны тоска по истинному, реалистичному образу 
женщины, по поступкам и чувствам, которые не впи-
сываются в современность, олицетворенную уроду-
ющей красоту и природу графикой Бердсли.

Тематика и проблематика февральского стихот-
ворения “A Valediction to St. Valentine” близки опу-
бликованной ранее в этом же месяце в «Панче» 
прозаической пародии «1894» Макса Меребума (вы-
мышленное имя, пародирующее Макса Бирбома и его 
эссе «1880») [Mereboom: 58]. В ней тоже описано со-
временное состояние литературы и изобразитель-
ного искусства. Если произведение «1894» подает-
ся как «историческое» исследование, то посвящение 
стихотворения Святому Валентину обращает внима-
ние на описание мира чувств и образа человека. Свя-
зи между публикациями в разных выпусках «Панча» 
подтверждают интерес журнала к творчеству Бердсли 
и создают единый рецептивный контекст.

Традиционный в «Панче» журнальный раз-
дел “Our Booking-office” за 2 марта 1895 г., подпи-
санный “B. de B.-W.”, включает короткие рецензии 
на книги издателей Ф. Анвина и Дж. Лейна. Три 
книги объединяет имя Бердсли, создавшего рисун-
ки для фронтисписа или обложек, а также вообра-
жаемый цензор – Барон (Baron), который признает, 
что становится старомодным: “I am becoming old-
fashioned” [B. de B.-W.: 105]. Он прочитал рецен-
зируемые книги, его мнение транслирует автор пу-
бликации. В издательстве Ф. Анвина вышла книга 
мистера Дж. Дэвидсона “A Full and True Account of 
the Wonderful Mission of Earl Lavender, which Lasted 
One Night and One Day; with a History of the Pursuit 
of Earl Lavender and Lord Brumm by Mrs. Scamler and 
Maud Emblem”, которая была отмечена как «знако-
вое явление современности» «старомодным челове-
ком» из стихотворного послания Святому Валентину. 
Как книга, так и фронтиспис Бердсли подвергают-
ся остракизму. Учитывая, что раздел “Our Booking-
office” помещен в юмористическом журнале и автор 
ссылается на вымышленного цензора, негодование 
оборачивается иронией и насмешкой.

Книга «Граф Лавендер» мистера Джона Дэвид-
сона, по мнению критика Барона, – это «пагубная 
бессмыслица», а фронтиспис Обри Бердсли – «если 
его вообще можно назвать ‘фронтисписом’, учиты-
вая его содержание», «несколько лет назад поста-

Литературная рецепция творчества Обри Бердсли и «нового искусства» в журнале «Панч»



110 Вестник КГУ    № 2, 2025 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

вил бы под сомнение существование самой кни-
ги»: “Mr. John DaviDson's Earl Lavender is ‘pernicious 
nonsense’, and the Aubrey Beardsley frontispiece – if, 
considering its subject, it can, with absolute correctness, 
be described as a ‘frontispiece’, – might, a few years 
ago, have endangered its existence” [B. de B.-W.: 105]. 
На фронтисписе Бердсли изображена дама в длинном 
платье, которая держит в одной руке хлыст, а второй 
придерживает декольте платья. Перед ней в склонен-
ной позе мужчина с обнаженной спиной. В словах 
Барона очевидна игра – frontispiece как рисунок 
в начале книги, перед первой страницей, и колено-
преклоненный мужчина перед героиней. В рецензии 
в вопросной форме размышлений выражается нега-
тивное отношение Барона к «странной иллюстра-
ции» (“this extraordinary illustration”) Бердсли: книгу 
нельзя оставить на столе в гостиной.

Две другие книги с рисунками Бердсли входи-
ли в серию “Keynotes” издателя Джона Лейна. К ро-
ману “The Great God Pan” Артура Мейчена (Arthur 
Machen, 1863–1947) Бердсли сделал обложку. Сре-
ди вьющихся стеблей растений изображен Пан с ро-
гами, заостренными ушами и шерстью ниже поя-
са. Правой рукой он держит посох с привязанной 
свирелью. Книгу и рисунок Барон воспринял отри-
цательно: “And as to The Great God Pan ('Key-note' 
series), well – infernally or diabolically clever it may 
be, but should I be informed”, quoth the Baron, “that we 
should never look upon its like again, I, for one should 
not grieve” [B. de B.-W.: 105]. Возможно, это дья-
вольски умно, отзывается он, но если ему скажут, 
что мы никогда больше не увидим ничего подобно-
го, то он не будет горевать.

“The Dancing Faun” («Танцующий Фавн») рецен-
зент называет «главной книгой» (“Keynoteworthy 
book”) в серии “Key-note series”. Это роман Флоренс 
Фарр (Florence Farr, 1860–1917), выступавшей в теа-
тре «Гейети». На обложке к произведению Бердсли 
изобразил фавна, который сидит на диване, поджав 
под себя правую ногу. Левая нога, украшенная бан-
том, изящно отставлена. Автор рецензии высказыва-
ет уже свое мнение, без ссылки на Барона, создавая 
воображаемую ситуацию появления романа Флоренс 
Фарр под названием «Танцующая Воган» несколько 
лет назад, в период расцвета театра «Гейети», ког-
да элегантная Кейт была первой танцовщицей. Этот 
роман имел бы популярность среди завсегдатаев вы-
шеупомянутого заведения, которое считалось хра-
мом бурлеска и феерий: “Had a novel appeared some 
years ago in the palmy, but not less leggy, days of the 
drama at the Gaiety, entitled The Dancing Vaughan, 
when the elegant KaTe of that ilk was the light and 
leading danseuse, what a vogue such a volume would 
have had among the patrons of the above-mentioned 
Temple of Burlesque-Extravaganza. ‘Où sont les neiges 

d'antan?’ and ‘Where is dat barty now?’” [B. de B.-W.: 
105]. Кейт Воган (Kate Vaughan – настоящее имя 
Кэтрин Элис Кэнделин, 1852–1903) – танцовщица 
и актриса, известная «танцем юбки» (более скром-
ный вариант канкана). С 1876 г. в течение 7 лет Кейт 
выступала в Gaiety Theatre в жанре викторианский 
бурлеск. Ирония рецензента в «Панче» строится 
на сопоставлении комической актрисы и мифоло-
гического Пана, на несоответствии легкомыслен-
ных ассоциаций и печальных комментариев о тече-
нии времени. 

Примечательно, что опубликованные в разделе 
“Our Booking-Office” книжные рецензии на романы 
«Граф Лавендер» Дж. Дэвидсона, «Великий бог Пан» 
А. Мейчена, «Танцующий фавн» Ф. Фарр с оформле-
нием Бердсли акцентируют внимание больше на об-
ложках книг и иллюстрациях к ним, чем на содер-
жании романов. Для «Панча» Бердсли становится 
определяющим знаком нового времени: характе-
ризуемый в контексте живописи импрессионистов 
и прерафаэлитов, он выделяется и среди них, оказы-
ваясь ближе к современной литературе (поэзии и про-
зе). Создавая «образ старомодного» читателя-зрите-
ля, авторы журнала иронически противопоставляют 
Бердсли идеалам прошлого, акцентируя внимание 
как на условной манере рисунков, так и на карика-
турном изображении женщин. При этом графика са-
мого журнала не столько противопоставляется мане-
ре Бердсли, сколько менее талантливо подражает ей, 
определяя тенденции будущего столетия. 

Таким образом, в опубликованных в 1894–1895 гг. 
в журнале «Панч» произведениях (экфрастическая 
заметка о выставке, стихотворения о современной 
литературе и искусстве, рецензии на книги) рисунки 
Бердсли связывались с «новым искусством» (импрес-
сионизмом и символизмом) и противопоставлялись 
природе и традиционному искусству. Пародирование 
выражается в искажении имени художника, умале-
нии творческого процесса и его результата, акценти-
ровании страдания зрителей, в снижении гротескных 
образов, во введении фигуры «старомодного» цензо-
ра. Особое внимание уделяется теме «новой» женщи-
ны, изображению гротескных персонажей в работах 
художника. Поскольку сам Бердсли создал в сво-
их произведениях изящный гротескно-пародийный 
стиль, рисунки в «Панче» кажутся не столько паро-
диями на его произведения, сколько грубыми под-
ражаниями, а стихотворные и прозаические откли-
ки стимулировали художника продолжить начатую 
игру как в графике, так и в литературном творчестве. 
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