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ВВЕДЕНИЕ 
Творчество Кристофера Марло и фигура самого драматурга, хотя и не 

могут соперничать с влиянием шекспировского наследия и культа Шекспира 
(Луков, Захаров, 2008; Захаров, Луков, 2011), тем не менее находят отражение 
в современной художественной литературе. Многочисленные мифы о поэте, 
таинственная гибель в возрасте 29 лет в Детфорде, различные конспирологи-
ческие теории, в том числе и марловианская версия пресловутого «шекспиров-
ского вопроса» (см., например: Иванов, Макаров, Радлов, 2018) и т. д. — все 
это, безусловно, благодатная почва для создания художественных произведе-
ний, лишь отчасти основанных на исторических фактах. 

В данном статье мы приведем примеры, выявим и охарактеризуем ос-
новные тенденции рецепции Марло и его сочинений в английской и русской 
художественной литературе XIX–XXI столетий. 

 
ОБРАЗ К. МАРЛО И ЕГО НАСЛЕДИЕ  

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX–XXI ВВ. 
Самым первым художественным произведением, в котором Марло стал 

главным героем, считается роман Уилбура Глисона Зиглера (Цайглера; Wilbur 
Gleason Zeigler, 1857–1923) «Это был Марло: история трехсотлетнего секрета» 
(“It Was Marlowe: A Story of the Secret of Three Centuries”), который вышел в 
1895 г. В предисловии писатель выдвигает предположение, что Марло смог 
избежать гибели в 1593 г., убив мужа своей возлюбленной, выдал его тело за 
свое и подался в бега. Сам же драматург был, возможно, убит Беном Джонсо-
ном спустя 5 лет, в 1598 г. (Джонсон на самом деле убил в тот год актера Габ-
риэля Спенсера). Таким образом, некоторые произведения, приписываемые 
Шекспиру, по мнению писателя, принадлежат перу Марло. На этой гипотезе 
Зиглер и строит художественное повествование своего сочинения, положив 
начало т. н. марловианской теории (см. подробнее: Гайдин, 2020). 

В 1932 г. вышел в свет исторический роман австралийского писателя и 
сценариста Филипа Линдсейя (Philip Lindsay; 1906–1958) «Один кинжал на 
двоих: злополучная история Кристофера Марло» (“One Dagger for Two: The 
Hapless Tale of Christopher Marlowe”), повествующий о последнем годе жизни 
драматурга. Перу Линдсейя принадлежат также исторические романы, к при-
меру, о пятой жене Генриха VIII Кэтрин Говард, любовнице Эдуарда IV Джейн 
Шор, урожденной Ламберт (которая, кстати, упоминается в «Ричарде III» 
Шекспира, выступает в качестве персонажа анонимной пьесы «Истинная тра-
гедия Ричарда III» и исторической хроники «Эдуард IV», приписываемой То-
масу Хейвуду). Линдсей также является автором биографий Ричарда III и Ген-
риха V. Он выступал консультантом кинокартины 1933 г. «Частная жизнь 



2020   Горизонты гуманитарного знания  № 6 
______________________________________________________________________________ 

19 

Генриха VIII» режиссера Александра Корды, которая получила две премии 
«Оскар» и даже была представлена на Московском кинофестивале в 1935 г. 
Т. е. это был достаточно много знающий и хорошо разбирающийся в данном 
историческом периоде литератор. 

В романе «Один кинжал на двоих», который предварен цитатой из «Фа-
уста», мы встречаем драматурга в период работы над трагедией «Эдуард II». 
Он изображен убежденным атеистом, картежником, повесой и любителем 
вина. Миф о богоборчестве Марло — один из самых частотных в произведе-
ниях, в которых он присутствует. 

Интересно, что в романе писателя убивают в таверне вовсе не из-за спора 
о счете (о чем гласит официальное заключение властей), а из-за таинственной 
женщины, в которую он влюблен (как, впрочем, и в жену своего покровителя 
Томаса Уолсингэма, который, как известно, действительно кроме Марло под-
держивал таких поэтов, как Томас Нэш, Джордж Чапмен, Томас Уотсон). 
Именно таинственной незнакомке герой романа Марло посвящает свое пасто-
ральное стихотворение «Влюбленный пастух своей возлюбленной» (“The Pas-
sionate Shepherd to His Love”; опубл. 1599). 

Исторический роман «Введите шпиона: двойная жизнь Кристофера 
Марло» (“Enter a Spy: The Double Life of Christopher Marlowe”) британского 
актёра чешского происхождения Герберта Лома (Herbert Lom; 1917–2012), ко-
торый известен, например, по роли инспектора Шарля Дрейфуса в серии филь-
мов «Розовая пантера». Книга была впервые опубликована в 1978 г. Инте-
ресно, что права на экранизацию этого произведения (как и второго историче-
ского романа Лома о Великой французской революции) были выкуплены, но 
пока роман не был экранизирован. 

«Введите шпиона» повествует о романтической любовной связи Марло 
с Франсес Уолсингем, графиней Эссекс (Frances Walsingham, Countess of 
Essex), дочерью государственного секретаря, члена Тайного совета, началь-
ника разведки и контрразведки Англии сэра Фрэнсиса Уолсингема (Sir Francis 
Walsingham), а также супругой сначала поэта сэра Филиппа Сидни (Sir Philip 
Sidney), затем фаворита Елизаветы I Роберта Деверё, 2-го графа Эссекса 
(Robert Devereux, 2nd Earl of Essex). Спустя два года после казни последнего 
она вышла замуж за Ричарда Берка, 4-го графа Кланрикард (Richard Burke, 4th 
Earl of Clanricarde). 

В предисловии к роману Г. Лом пишет, что начал интересоваться елиза-
ветинской эпохой со студенческих лет в Кембридже: «Я был увлечен перио-
дом, когда борьба между католиками и протестантами имела влияние на всю 
Европу так же, как холодная война оказывает значительное влияние на наши 
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жизни сегодня»1 (Lom, 1978: ix; здесь и далее пер. наш. — Б. Г.). По его мне-
нию, Марло — «один из самых молодых, но самых сведущих политических 
интриганов, двойных шпионов и гениальных трагических поэтов», который 
стал его «героем задолго до того, как антигерои сегодняшнего дня “почувство-
вали себе дома” и захватили воображение публики»2 (ibid.). Писатель так оха-
рактеризовал свою работу: «Это история, которая могла иметь место»3 (ibid.: 
23; курсив источника. — Б. Г.). Отметим тот факт, что умирает Марло с име-
нем Господа на устах. 

В выпуске «Мужчины счастливой судьбы» (“Men of Good Fortune”; 
1990) комикса «Песочный человек» (“The Sandman”) Нила Гаймана (Neil Gai-
man; род. 1960) Марло встречает Шекспира, и они обсуждают его «Доктора 
Фауста», при этом Шекспир прямо заявляет, что уступает Марло в таланте. 

Роман Энтони Берджесса (Anthony Burgess; 1917–1993) «Мертвец в Де-
птфорде» (“A Dead Man in Deptford”), изданный в 1993 г., получил довольно 
большую известность. Здесь Марло — агент Ее Величества, работающий на 
Френсиса Уолсингема, влюбленный в его кузена Томаса Уолсингема. По всей 
видимости, именно это произведение оказало некоторое влияние на других пи-
сателей и сценаристов, которые чаще стали обыгрывать миф о нетрадицион-
ной сексуальной ориентации Марло в своих сочинениях (см., например: Смыс-
лова, 2020). 

Следующий пример — написанный Гарри Тёртлдавом (Harry Turtledove; 
род. 1949) в жанре «альтернативная история» роман «Подчиненная Британия» 
(“Ruled Britannia”, 2002), в котором читателю предлагается версия, что было 
бы, если Испанская армада одержала в 1588 г. победу. Марло (как и Шекспир) 
представлен здесь как ярый борец за освобождение родины от власти короля 
Филиппа II и является второстепенным персонажем. История рассказывается 
от лица Шекспира и испанского драматурга Лопе де Веги. Шекспиру заказы-
вают сразу две пьесы: одну заговорщики, а другую испанцы. Англичане про-
сят использовать миф о королеве бриттского племени иценов Боудикки, кото-
рая восстала против римлян, вторгнувшихся в Британию. Таким образом они 
надеются поднять народные волнения, освободить Елизавету I из Тауэра и из-
гнать чужеземцев. В результате этот план срабатывает: Елизавета возвраща-
ется на трон, в благодарность дарует Шекспиру рыцарское звание, позволяет 
развестись с нелюбимой женой Энн и даже поставить пьесу «Король Филипп», 
                                                            
1 “I was fascinated by a period in which the Protestant-Catholic struggle dominated Europe in the 
way that the cold-war dominates our lives today”. 
2 “One of the youngest but most expert string-pullers, double spy and tragic poet of genius, Kit 
Marlowe, became my hero long before today’s anti-heroes ‘came in from the cold’ and captured 
the imagination of the public”. 
3 “It is history as it might have been”. 
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написанную по заказу испанцев. В конце романа Шекспир ходатайствует об 
освобождении Лопе де Веги. 

Роман «Тамерлан должен умереть» (“Tamburlaine Must Die”, 2004) Лу-
изы Уэлш (Louise Welsh; род. 1965) повествует о последних днях жизни Марло. 
Интересно, что это произведение написано от первого лица, т. е. представляет 
собой своеобразный дневник драматурга. 

В романе «Историческая пьеса: жизни и дальнейшая судьба Кристофера 
Марло» (“History Play: The Lives and After-life of Christopher Marlowe”, 2005) 
Родни Болта (Rodney Bolt) использован миф о том, что Марло сымитировал 
свою смерть и покинул Туманный Альбион. 

В серии романов Элизабет Беа (Elizabeth Bear; род. 1971) «Эпоха Про-
метея» (“The Promethean Age”, 2006–2013) Марло — любовник Шекспира, ко-
торому последний посвятил многие из своих сонетов. Марло также не поги-
бает в 1593 г., а отправляется в Сказочную страну (Faerie), где влюбляется в 
ведьму Морнан ле Фей (Morgan le Fay). 

В серии детективных романов (“The Kit Marlowe Series”, изд. с 2011 г.) 
Мейриона Джеймса Троу (Meirion James Trow; род. 1949) Марло — вновь 
шпион и агент сэра Фрэнсиса Уолсингема. 

В романе в стихах «Записки Марло» (“The Marlowe Papers”, 2012) Роз 
Барбер (Ros Barber; род. 1964) Марло размышляет о своей судьбе, вспоминает 
о том, как смог сфабриковать свою смерть и о том, что его пьесы затем припи-
сали Шекспиру. 

Марло в образе демона появляется в историко-фантастическом романе 
«Тени ночи» (“Shadow of Night”, 2012) Деборы Харкнесс (Deborah Harkness; 
род. 1965) — второй книги трилогии «Все души» (“All Souls”). 

Книга «Этот Марло» (“This Marlowe”, 2016) Мишелль Батлер Халлетт 
(Michelle Butler Hallett) повествует о роли Томаса Кида в судьбе Марло, их 
дружбе и событиям, которые привели к гибели драматурга-вольнодумца. 

В качестве второстепенного персонажа Марло появляется в романе 
«Взлет и падение Д.О.Д.О.» (“The Rise and Fall of D.O.D.O.”, 2017) Нила Сти-
венсона (Neal Stephenson; род. 1959) и Николь Галланд (Nicole Galland; род. 
1965). Здесь опять же Марло — агент, разыгравший свою смерть для конспи-
рации своей шпионской деятельности. 

 
ОБРАЗ К. МАРЛО И ЕГО НАСЛЕДИЕ  

В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX–XXI ВВ. 
На данный момент нам удалось найти 10 русскоязычных художествен-

ных произведений, которые как-то связаны с фигурой К. Марло: цикл «Три 
новеллы о Шекспире» Ю. О. Домбровского (опубл. 1969); рассказ «Лондон-
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ская трагедия» А. Т. Губина (изд. 1974; книга «Афина Паллада: двенадцать 
рассказов»); новелла «Надгробье Кристофера Марло» Ю. М. Нагибина 
(1975?); сонет «Кристофер Марло, или Гадание на цветах» Н. Н. Матвеевой 
(1994); фантастическая повесть «Дело об архиве Уильяма Шекспира» 
А. А. Калугина (2002); рассказы «Зависть на века. Легенда о докторе Фаусте», 
«Он слишком много знал. Шпион Марло» Кира Булычёва (книга «Тайны Но-
вого времени», 2005); книга «Круг чудес и превращений, или Мир вокруг 
“Глобуса”» Е. И. Парнова (2005); детектив «Шарада Шекспира» Н. А. Солнце-
вой (2007); роман «Чиста Английское убийство» К. Ю. Еськова (2018), по-
весть «Мастерская Шекспира» Б. А. Голлера (2019). 

Рассмотрим некоторые из них более подробно. 
В новелле «Смуглая леди» из цикла «Три новеллы о Шекспире» 

Ю. О. Домбровского (1909–1978) находим упоминание о гибели Марло от но-
жевого ранения в трактире; в новелле «Вторая по качеству кровать» указан 
возраст, когда Марло скоропостижно и трагически ушел из жизни, будучи, как 
и Роберт Грин, «пьяницей и пропащей душой»4; наконец, в «Королевском ре-
скрипте» опять же есть краткое упоминание об обстоятельствах убийства дра-
матурга (см.: Рябова, Жаткин, 2014). 

Действие новеллы «Надгробье Кристофера Марло» (1975?) Ю. М. Наги-
бина (1920–1994) происходит в Детфорде, куда в 1593 г. отправились многие 
лондонцы, спасаясь от черной чумы. К. Марло обсуждает с аристократом по 
имени Кеннингхем влияние эпидемии на жизнь в Англии (в том числе на пуб-
личные дома), отвечает на вопрос, почему уехал из Лондона, последовав за 
актерами своего театра, поскольку «служители Мельпомены осторожны и пуг-
ливы, как олени» (Нагибин, 1983: 217). Марло заканчивает новую пьесу и не 
может жить без театра. Кеннингхем, «черный председатель чумных пиров» 
(там же: 218), нарушил клятву не покидать столицу и уехал, поскольку таково 
было желание его возлюбленной Мери. Молодой аристократ, ценитель лите-
ратуры, развенчивает слухи об оргиях на чумных пирах: «Кто-то пел, кто-то 
читал стихи, а кто-то беззвучно плакал. Порой смех сменялся стоном, шутка 
— криком боли. Но распускаться никому не дозволялось. И тень вечности 
склонялась над нашим столом. Тон задавали — важность, достоинство, сосре-
доточенность» (там же: 219). Для Марло такие пиры — «скука». 

Марло Нагибина не верит в загробную жизнь, по всей видимости, испо-
ведуя пантеизм: «Он не соблазнялся раем, не боялся ада. Он верил в Океан. 
Там были бури и постигаемая беспредельность. Там, в глубине зеленых вод, 

                                                            
4 «Ваш возлюбленный Марло и Грин были пьяницы и пропащие души. Поэтому одного 
зарезали, а другой сгорел от вина. А вы хозяин, джентльмен и благоразумный человек» 
(Домбровский, 1992: 176). 
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обитали загадочные существа, незнаемые формы жизни и, быть может, пото-
нувшие миры. <…> Там возбуждался человеческий дух, подымался до по-
двига, безоглядного риска, разбоя, убийства. Но это — пена, сметаемая ветром 
с тяжелых океанских волн. А сам Океан, неукротимый, беспредельный, — 
чист и безгрешен. Омыть душу Океаном, что может быть прекраснее на 
свете!» (там же). Океан — вот, что притягивает нагибинского Марло. Он не 
исключает, что когда-нибудь уйдет в моряки, поскольку иногда ни творчество, 
ни театр, ни жизненные удовольствия не приносят ему искомого «утоления». 

По мнению Марло, главное для писателя — «верить в то, что ты пи-
шешь» (там же: 220). Далее они обсуждают «Фауста» драматурга. Кеннингхем 
замечает, что герой Марло, «в отличие от своего прообраза, выбирает не бога 
и вечное спасение, а Елену и вечность мига наслаждения. Значит, все-таки 
главное — любимая женщина?» (там же). Из текста становится ясно, что 
Марло любит женское общество, готов отдать жизнь за каждую из любимых в 
конкретный момент, однако смерть не приходит, а жизненный поток несет по-
эта дальше. 

Далее Кеннингхем упоминает пьесу «Тит Андроник», идущую в «Гло-
бусе». Марло говорит, что ему действительно приписывают авторство этой 
трагедии, но на самом деле ее написал «некто Шекспир из Стратфорда на 
Эвоне» (там же: 223). Интересно, что драматург хвалит своего начинающего 
коллегу: «Клянусь, Кеннингхем, о нас вспомнят только потому, что мы были 
современниками этого парня» (там же). На это Кеннингхем отвечает, что хотел 
бы остаться «современником Марло». Кит приглашает друга и его возлюблен-
ную в театр на постановку своего «Эдуарда II». 

Марло отправляется на поиски своей любовницы Катарины, которую 
находит только «в задних комнатах третьего по счету трактира» в обществе 
молодого человека по имени Фрэнсис Арчер, которого Марло причисляет к 
«скучной и докучной когорте поклонников» (там же). Оказывается, что драма-
тург действительно любит ее в отличие от других многочисленных девиц лег-
кого поведения и дам из высшего общества. В припадке ревности он с кинжа-
лом бросается на «мерзавца», который восхищался творчеством и славой 
Марло и сам некогда хотел стать актером и литератором, но из-за угрозы отца 
лишить его наследства отказался от этого пути. Именно поэтому Арчер и ре-
шил «отбить» у своего кумира любовницу, чтобы хотя бы таким образом при-
близиться к нему. 

Арчер не ожидал такого развития событий и из-за инстинкта самосохра-
нения ударил Марло по локтю так, что кинжал попадает поэту прямо в глаз, 
пронзив мозг: «Океан нахлынул и поглотил Марло» (там же: 227). 
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Таким образом, Ю. М. Нагибин также обыгрывает миф о том, что дра-
матург погиб в драке из-за женщины, а вовсе не в ссоре из-за счета в таверне. 
Писатель сообщает нам о дальнейшей судьбе Арчера. Суд оправдывает его, 
учтя показания свидетелей о том, что все произошло в порядке самообороны: 
«В конце концов Марло был всего лишь актеришкой и стихоплетом, а Фрэнсис 
Арчер — богачом и эсквайром» (там же). Убийца Марло разочарован таким 
развитием событий, отправляется на поиски могилы поэта, которого церковь 
запретила хоронить в пределах кладбища. На могильной табличке Арчер обо-
значен как убийца поэта: «Бедный Кеннингхем хотел навечно пригвоздить 
убийцу к позорному столбу, но даровал ему бессмертие» (там же: 228). Арчер 
плачет от счастья. Все оставшуюся жизнь он посвятил уходу за могилой своего 
кумира, на которой было увековечено и его имя. 

Отметим, что Нагибин пишет, что вся эта история — «правдивый рас-
сказ», неизвестно только, кто действительно был другом К. Марло, похоро-
нившим драматурга: «…по одной версии [его] звали Кеннингхемом, по другой 
— Корнуоллом, по третьей — Дорестом» (там же). 

Однако, конечно, основное содержание новеллы — всего лишь художе-
ственный вымысел, лишь отчасти совпадающий с немногочисленными исто-
рическими фактами биографии Марло. Даже дата разыгравшейся трагедии 
указана не верно. Согласно официальному отчету о расследовании, Марло был 
убит 30 мая 1593 г., а не 1 июня, как указано у Нагибина. Возможно, писатель 
по какой-то причине перепутал дату смерти с днем похорон, воспользовав-
шись недостоверными источниками. Имя убийцы — тоже художественная вы-
думка автора. Из отчета, впервые полностью опубликованного в 1925 г., сле-
дует, что убийцу звали Инграмом Фризером (Ingram Frizer). Но, как известно, 
многие исследователи ставят под сомнение достоверность официальной вер-
сии. Наконец, никакого надгробия Марло не сохранилось, поскольку похоро-
нили его, скорее всего, в безымянной могиле. Существует только табличка с 
указанием примерного места захоронения. 

В фантастической повести «Дело об архиве Уильяма Шекспира» (2002) 
А. А. Калугина (род. 1963) Марло упоминается несколько раз, но лишь 
вскользь. Никаких оценок творчеству Марло писатель не дает. Главный герой 
повести инспектор Шелуденко, эксперт Отдела искусств в области шекспиро-
ведения, указывает только, что Шекспир играл в постановках пьес Марло. От-
метим также, что в уста главного героя инспектора Шелуденко автор вклады-
вает следующую мысль: «Ни Кристофер Марло, ни граф Рэтланд, ни Фрэнсис 
Бэкон, ни Роберт Сесил, ни святые отцы иезуиты и даже ни сама Елизавета 
Тюдор — никто из вышеназванных людей, включая еще порядка сотни имен, 
в совокупности с теми, которые, как я думаю, вы тоже готовы назвать, не 



2020   Горизонты гуманитарного знания  № 6 
______________________________________________________________________________ 

25 

имеют никакого отношения к творчеству Шекспира! Все пьесы Шекспира 
написаны самим Уильямом Шекспиром, сыном перчаточника из Стратфорда-
на-Эйвоне, городка, где говорили на диалекте, распространенном в графстве 
Уорвик, который с трудом понимали в других районах Англии, человеком, не 
знавшим ни одного иностранного языка и никуда дальше Лондона не ездив-
шим. Быть может, в это трудно поверить, но именно так оно и было!» (Калу-
гин, 2006: 32–33). 

На страницах детектива «Шарада Шекспира» (2007) Н. А. Солнцевой 
обыгрывается мотив загадочной гибели Марло. Главная героиня попадает на 
спектакль в театр «Нео-Глобус» и знакомится с актером, который выступает 
под псевдонимом Кристофер Марло. И в реальной жизни он продолжает жить 
под маской Марло, часто говорит о том, что его ждет гибель: «Ева пришла в 
замешательство. Выходит, актер ничего не придумывал, и, судя по историче-
ским данным, его вскорости на самом деле ждала гибель. Но! Нынче не конец 
шестнадцатого века, а начало двадцать первого; Россия не Англия, а Дептфорд 
— не Москва. Все кануло в Лету! И Кристофер Марло на поверку окажется 
каким-нибудь Колей Сидоровым, большим оригиналом, любителем веселых 
розыгрышей» (Солнцева, 2008: 90). В итоге по законам жанра так и происхо-
дит: Марло («обыкновенный московский парень Костя Марченко») погибает 
«в результате ссоры по поводу счета за ужин, ножом в голову» (там же: 156). 

В 2019 г. в журнале «Знамя» была опубликована повесть Б. А. Голлера 
(род. 1931; наст. фамилия — Шмерович) «Мастерская Шекспира» (Голлер, 
2019ab). Автор указал датировку создания: июнь — ноябрь 2018 г. Повесть 
также была опубликована в 2019 г. в издательстве «Геликон Плюс» (Голлер, 
2019c). Это произведение — очередная версия «литературной биографии 
Шекспира», которая повествует о том, как еще юный житель Стратфорда при-
ехал покорять Лондон. 

В аннотации находим следующую информацию: «Шекспир, несмотря на 
долгую и роскошную славу (400 лет!), до сих пор мало понят как писатель. А 
как человек и вовсе неизвестен. Несмотря на изобилие биографий. В итоге, в 
массовом сознании произошло отделение Шекспира-художника от Шекспира-
человека. И где они по отношению друг к другу? Автор попытался уяснить эту 
связь. На основе фактов, почерпнутых в хрониках и биографиях Шекспира, 
сознавая, что часть фактов может быть вымышлена. На фундаменте русских 
переводов, ибо речь идет не просто о Шекспире, но о русском Шекспире, о 
нашем понимании его» (там же5). 

По словам писателя, он опирался на шекспировские биографии 
М. М. Морозова, А. А. Смирнова, А. А. Аникста, И. О. Шайтанова, П. Акрой-
                                                            
5 Цит. по электронной версии. 
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да и С. Шенбаума: «Ряд эпизодов повести, конечно, мог быть разработан лишь 
благодаря этим биографиям, а другой ряд, естественно, — плод дозволенного 
авторского воображения» (там же). 

На страницах повести можно встретить и К. Марло, причем его фигура 
играет в развитии действия довольно значительную роль. Едва ли предложен-
ный сюжет может претендовать на какую-то оригинальность. Нечто подобное 
мы можем наблюдать в том же известном фильме «Влюбленный Шекспир» 
(см., например: Гайдин, 2014). 

Как отметила в небольшой рецензии в «Литературной газете» С. М. Ку-
лешова, «после прочтения повести Бориса Голлера “Мастерская Шекспира” 
для сомнений (в авторстве. — Б. Г.) не остается места — настолько живой и 
убедительный образ главного героя создал автор. Голлеру удалось передать 
характер легендарного сочинителя пьес елизаветинского Возрождения так, 
что он стал понятным и близким читателю» (Кулешова, 2020: Электронный 
ресурс). 

Чем-то эта повесть по своей стилистике напоминает новеллы 
Ю. О. Домбровского. Б. А. Голлер хотя и не упоминает Ю. Н. Тынянова, но, 
на наш взгляд, также придерживается принципа «Там, где кончается документ, 
там я начинаю» (Тынянов, 1966: 197), который писатель и литературовед 
сформулировал в 1930 г. в статье, опубликованной в сборнике «Как мы пи-
шем» (Как мы пишем, 1930). 

Интересно, что Голлер также четко указывает на свои стратфордианские 
убеждения: «У меня есть чувство, подобное чувству классовой ненависти, ко 
всем, кто считает, что Шекспира в настоящем смысле — не было, что он — 
выдумка, был кто-то другой на месте его. <…> Обычная мысль, что гениаль-
ные пьесы могли быть сочинены простым актером театра “Слуги лорда-камер-
гера” или “Слуги короля” или вообще актером, игравшим в театре “Глобус”, 
выросшим в Стратфорде, сыном перчаточника (как Марло — был сыном баш-
мачника), — такая мысль недоступна этим людям. Кажется слишком прими-
тивной» (Голлер, 2019c; курсив источника. — Б. Г.). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. В подавляющем большинстве произведений, даже там, где Марло — 

главный герой, все равно есть хоть какие-то отсылки к Шекспиру, зачастую он 
также является участником действия, знакомым, соавтором или даже другом 
Марло. Единственное исключение — «Этот Марло» (“This Marlowe”, 2016) 
М. Б. Халлетт. 
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2. Чаще всего использован миф о том, что Марло был агентом англий-
ских спецслужб (обычно под началом сэра Фрэнсиса Уолсингема). 

3. Довольно часто упоминается миф об атеизме и богохульстве Марло, 
хотя все же в некоторых произведениях он прямо или косвенно опровергается. 

4. Миф о нетрадиционной сексуальной ориентации драматурга получает 
распространение только после выхода в свет романа Э. Берджесса «Мертвец в 
Дептфорде» в 1993 г. (Например, он использован в повести Б. А. Голлера). 
В этом отношении можно вспомнить слова Эдмунда из шекспировского «Ко-
роля Лира»: “Men are as the time is”, т. е. и писателям зачастую приходится для 
того, чтобы привлечь внимание к своим произведениям, касаться тем, которые 
имеют общественный резонанс. 

5. Особое внимание уделяется последним дням жизни Марло, причем 
чаще всего скудные факты мифологизируются и обрастают выдуманными по-
дробностями. 

Подобная литература, на наш взгляд, кроме основной развлекательной 
функции, осуществляет трансляцию культурно-исторических мифов, поддер-
живая преемственность социокультурного процесса. По всей видимости, едва 
ли когда-нибудь будут решены все «тайны» биографии Марло. Тем не менее, 
нам доступны тексты Марло, которые, как и наследие других его современни-
ков, не менее интересны и достойны изучения, чем творчество Шекспира. 
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