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«ГРАФ КАЛИОСТРО»

Е.М. Кирюхина

В статье рассматривается законченная в период эмиграции по-
весть Алексея Николаевича Толстого «Граф Калиостро»: имеющая 
в основе реальный исторический факт (посещение в 1779−1780 
гг. России итальянского авантюриста Джузеппе Бальзамо, на-
зывающего себя графом Калиостро), она сочетает реальность с 
фантастическим вымыслом, а обращение к произведениям с исполь-
зованием фантастического элемента на сегодняшний день весьма 
актуально. На первый взгляд сложные жизненные перипетии долж-
ны были определить предпочтение фантастики над реальностью, 
но в «Графе Калиостро» фантастический вымысел вступает в 
конфликтные отношения с миром реальности; доказательство 
этого тезиса становится целью статьи. Используя проблемный, 
сравнительно-сопоставительный, культурно-исторический, хроно-
логический, и биографический методы автор решает поставленную 
цель путем сравнения «Графа Калиостро» с написанной в то же 
время повестью А.Н. Толстого «Детство Никиты» и созданной 
ранее поэмой А.К. Толстого «Портрет»; одновременное сравнение 
этих произведений ранее не производилось и представляет научную 
новизну представленной статьи. Автор приходит к выводу, что 
в сложное время нравственных поисков А.Н. Толстой не желает 
спрятаться от жизненных проблем в мире фантастической вселен-
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ной, конфликт реальности и фантастического вымысла решается 
в пользу торжества реальной земной любви. Эта способность пред-
почесть суровую реальность сказочному вымыслу скажется как на 
последующем творчестве, так и на жизненном пути А.Н. Толстого.
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CONFLICT OF REALITY AND FANTASTIC                        
FICTION IN THE STORY OF ALEXEY N. TOLSTOY 

“COUNT CALIOSTRO”

E.M. Kiryukhina

The article examines the story “Count Cagliostro” by Alexei Niko-
laevich Tolstoy, completed during the emigration period: based on a real 
historical fact (the visit to Russia in 1779-1780 of the Italian adventurer 
Giuseppe Balsamo, who called himself Count Cagliostro), it combines 
reality with fantastic fiction, and turning to works using a fantastic ele-
ment is very relevant today. At first glance, the complex vicissitudes of 
life should have determined the preference of fantasy over reality, but in 
“Count Cagliostro” fantastic fiction enters into a conflicting relationship 
with the world of reality, proof of this thesis becomes the purpose of the 
article. Using problematic, comparative-contrastive, cultural-historical, 
chronological, and biographical methods, the author solves the goal by 
comparing “Count Cagliostro” with the story written at the same time – 
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A.N. Tolstoy’s “Nikita’s Childhood” and the previously created poem by 
A.K. Tolstoy – “Portrait”, a simultaneous comparison of these works 
has not been previously made and represents the scientific novelty of the 
presented article. The author comes to the conclusion that in difficult 
times of moral searches A.N. Tolstoy does not want to hide from life’s 
problems in the world of a fantasy universe; the conflict between reality 
and fantastic fiction is resolved in favor of the triumph of real earthly 
love. This ability to prefer harsh reality to fairy-tale fiction will affect 
both the subsequent work and the life path of A.N. Tolstoy.

Keywords: literature of Russian Abroad; stories “Count Cagliostro” 
and “Nikita’s Childhood” by A.N. Tolstoy; poem “Portrait” by A.K. 
Tolstoy; conflict between reality and fantasy
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Введение
Биография и творчество российского и советского писателя 

Алексея Николаевича Толстого, бывшие объектом пристального 
внимания советских литературоведов [1], пережили период отри-
цательного отношения к автору в конце 1990-х − начале 2000-х гг. 
и вновь достаточно объективно изучаются современными учеными 
[11, 12]. Однако анализируются прежде всего эпохальные произ-
ведения – роман «Петр Первый», трилогия «Хождение по мукам». 
Что касается произведений с фантастическим вымыслом, то им 
уделяется гораздо меньшее внимание [4] и обращение к данной 
проблеме является весьма актуальным. Образ графа Калиостро, 
героя одноименной повести А.Н. Толстого, рассматривался как в 
сравнении с его изображением в повести современника писателя 
М. Кузмина [3], так и в фильме М. Захарова «Формула любви» по 
мотивам А.Н. Толстого [10]. Весьма интересно анализирует поэти-
ку фантастического в повести «Граф Калиостро» Н.Ф. Полякова [8, 
9]. Целью нашей статьи является анализ конфликта реальности и 
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фантастического вымысла в повести А.Н. Толстого «Граф Калио-
стро». Для достижения поставленной цели ставятся задачи сравнить 
«Граф Калиостро» с повестью А.Н. Толстого «Детство Никиты» и 
с поэмой его предшественника А.К. Толстого «Портрет» − в этом 
несомненная новизна представленного научного исследования.

Методы и методология
Базовыми для анализа являются принципы историзма, систем-

ного подхода, научной объективности и социальности. Автор также 
использует сравнительно-сопоставительный, проблемный, хроно-
логический, культурно-исторический и биографический методы. 

Основная часть
Многообразие интересов – отличительное качество творче-

ства А.Н. Толстого. В годы гражданской войны им написано на-
чало остросовременного романа «Хождение по мукам» (Сестры», 
1922) – первая часть будущей трилогии. Тогда же писателя начинает 
привлекать русская история – эпоха Петра и Смутного времени: 
«Наваждение» (1917), «Первые террористы» (1918), «День Пе-
тра» (1918). Чуть позже рождается научно-фантастический роман 
«Аэлита» (1923).

В стремлении постичь закономерности современности писатель 
опирался на традиции русской и зарубежной литературы, искал под-
держки у своих предшественников, по-своему переосмыслял их опыт. 
Так, «Смерть Дантона» (1923), представляющая собой переработку 
одноименной пьесы Г. Бюхнера (1825), для А.Н. Толстого – повод 
и способ для размышлений о русской революции, ее природе, по-
пытка понять ее движущие силы. 

Особое место в творческом развитии писателя интересующего 
нас периода занимает небольшая повесть «Граф Калиостро». На 
первый взгляд, она может показаться вещью незначительной и мало 
актуальной (во всяком случае, в сравнении с перечисленными выше). 
Однако она связана не только с предшествующей историко-литера-
турной традицией, но имеет определенные выходы в современность, 
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хотя их порою не так-то легко обнаружить, и подобное утверждение 
может показаться слишком категоричным.

Кратко коснемся творческой истории произведения. Повесть начата 
в 1919 г. в Одессе, окончена в 1921 г. в Париже. Заглавный герой – 
реальное историческое лицо. Это итальянец Джузеппе Бальзамо, 
живший в XVIII в., авантюрист и гипнотизер, выдававший себя за 
волшебника и мага. В 1780 г. под именем графа Феникса он появился 
в Петербурге, где пользовался покровительством Г.А. Потемкина.

Для того, чтобы «поддержать ощущение подлинности событий» 
писатель строит повесть, вводя в нее как бы подлинные документы – 
письмо секунд-майора Павла Петровича Федяшева: «…Много у нас в 
Петербурге наделал шуму известный граф Феникс, или, как его назы-
вают, – Калиостро. У княгини Волконской вылечил больной жемчуг; у 
генерала Бибикова увеличил рубин в перстне на одиннадцать каратов 
и, кроме того, изничтожил внутри него пузырек воздуха; Костичку, 
игроку, показал в пуншевой чаше знаменитую талию […]. Камер-
фрейлине Головиной вывел из медальона тень ее покойного мужа, и 
он с ней говорил и брал ее за руку, после его бедная старушка совсем 
с ума стронулась… Словом, всех чудес не перечесть…» [14, c. 120].

Сюжет повести незамысловат: спасаясь от гнева Потемкина, 
граф Калиостро с молодой красавицей-женой Марией появляется в 
усадьбе молодого дворянина Федяшева. Юноша влюблен в старин-
ный портрет, но после встречи с Марией между молодыми людьми 
возникает взаимная любовь.

Замысел повести оформился не сразу. Первоначально А.Н. Тол-
стой задумал написать на эту тему драматическое произведение. 
Стиль повести, некоторые повороты сюжета напоминают пьесы 
«Любовь – книга золотая» (написана в 1919 г. в Одессе) – изящную 
шутливую миниатюру из эпохи XVIII столетия: старый князь из 
пьесы напоминает графа Калиостро; в пьесе торжествует любовь 
двух молодых людей, – княгини и Завалишина, – подобно тому, как 
это имеет место между Марией и Федяшевым в повести. И все-
таки, «Графа Калиостро» следует рассматривать как шаг вперед по 
сравнению с пьесой. 
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В какие бы дали не заводила А.Н. Толстого фантазия, он остается 
очень земным писателем, его интересует реальное во всех его прояв-
лениях. Почти одновременно с «Графом Калиостро» была написана 
в эмиграции повесть «Детство Никиты» (1920) – шедевр автобио-
графической прозы А.Н. Толстого. Повесть, как давно замечено ис-
следователями, при всей своей внешней непритязательности, была 
связана с современностью весьма прочно. Не случайно, находясь в 
эмиграции, писатель обратился к изображению родины и детства, 
в котором человек живет в гармонии с мирозданием, – в этом свое-
образно проявилась вера А.Н. Толстого в творческие силы России. 
Один из современников писателя вспоминает: «…Такой полнотой 
здоровья, свежим навозом разбухших по весне сараев, сухим треском 
спадающих капель и – полей, отворенных к весеннему Божьему чуду, 
пахнуло в прокуренный папиросами зал, что я испугался. Господи, за-
чем он все это?» [1, c. 100]. Позднее, спустя полтора десятилетия, став 
уже известным советским писателем, путешествуя по Чехословакии, 
А.Н. Толстой подчеркнет ярко выраженный национальный колорит 
книги и даже скажет, что русский язык вернул его на Родину: «Это 
русский язык, на котором говорят в самарской деревне. Русский язык 
манил меня домой к большевикам. Политически я был далек от них. 
Но был исполнен огромным желанием работать с ними и для них» [7].

Как это ни странно на первый взгляд, «Детство Никиты» и «Граф 
Калиостро» имеют нечто общее. Как и обращение к миру детства, 
так и опора на предшествующую литературную традицию были 
важны для писателя в тяжелое время поисков как обретение до-
полнительной прочности – реальной жизненной или собственно 
эстетической. Для доказательства этого тезиса нам придется при-
вести довольно длинные выдержки из текста.

В «Детстве Никиты почти отсутствуют приметы конкретного исто-
рического времени. Перед нами вечный круговорот природы, жизнь 
деревни, какой она могла быть и сто, и двести лет назад. Сходное опи-
сание природы и мира крестьянских работ – в «Графе Калиостро», но 
то, что в «Детстве Никиты» занимает несколько глав, сконцентриро-
вано в повести с фантастическим сюжетом в небольших фрагментах.
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«Детство Никиты»
«Ехать было очень славно. Подувал ве-
терок, пахнущий полынью и пшеничной 
соломой, раскачивал на меже высокие 
репейники. Со Скирдов, стоявших, 
куда хватал глаз, на ровной степи, 
поднимался ястреб и медленно уходил 
в небо. Вдали синел дымок – это у плу-
гарской будки варили кашу… Отъехав 
от стана, встретили четыре чабана; 
за быками, покачивающимися в ярмах, 
тащились перевернутые вверх лемеха-
ми плуги, шли лохматые, в заскорузлых 
рубахах плугари – есть кашу… К полуд-
ню ветер затих, и вдали по краю степи 
заходили волны жара… Вглядываясь, 
Никита различал в этой волнующей 
синеве то плывущий дом, то дерево, 
висевшее над землей, то корабль без 
мачт. Возы шли. Трещали кузнечики» 
[15, c. 241−242].

«Граф Калиостро»
«За окном, куда он смотрел со скукой, 
на дворе, поросшем кудрявой травкой, 
стоял рыжий теленок и сосал у друго-
го теленка ухо. Двор полого спускался 
к речке, на берегу ее в лопухах сидели 
гуси, белые, как комья снега; один под-
нялся, взмахнул крыльями и опять сел. 
Было знойно и тихо в этот полуденный 
час. За рекой над полосами хлебов ко-
лебались и дрожали прозрачные волны 
жара. По дороге, выбегающей из бере-
зового леска, ехал верхом мужик; вот 
он спустился к броду, – лошадь зашла 
по брюхо к речке и стала пить; потом 
он, распугав гусей, болтая локтями и 
пятками, поскакал в гору и крикнул 
что-то дворовой девке, тащившей 
охапку соломы, засмеялся, но, заме-
тив барина, спрыгнул с лошади и снял 
шапку» [14, c. 117].

Даже в повести с фантастическим сюжетом реальность неудер-
жимо притягивает А.Н. Толстого и теснит фантастику. При это коли-
чество сходных отрывков, изображающих природу, можно было бы 
без труда увеличить. Странными, искусственными кажутся на фоне 
этой здоровой русской природы каменные псевдоантичные статуи, 
урна с надписью о быстротечном времени в имении Федяшева и 
мечты молодого хозяина о неземной любви! Авторская насмешка 
чувствуется и в разговоре Алексея Алексеевича с тетушкой: «…
отменными качествами обладают перечисленные вами девицы, но 
лишь подумать, – вот душа моя запылала страстью, мы соединяемся, 
и что же, особа, которой перчатка или подвязка должна приводить 
меня в трепет, особа эта бегает с ключами в амбар, хлопочет в кла-
довых, а то закажет лапшу и при мне ее будет кушать» [14, c. 116]. 
Образ молодого дворянина продолжает ряд мечтателей-чудаков, 
оторванных от жизни и выведенных А.Н. Толстым в его ранних 
новеллах «Соревнователь» (1909), «Яшмовая тетрадь» (1909), «Злос-
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частный» (1909), «Мечтатель» (1910). Средством разоблачения их 
беспомощности становится столкновение с реальной жизнью. Так, в 
«Злосчастном» по контрасту с описанием возвышенной любви при-
водится письмо героя к родителям с просьбой прислать 35 рублей на 
пропитание. Герой «Яшмовой тетради», подобно Федяшеву, сидит у 
окна, не видя ничего, кроме заветной тетради, и лишь деревенская 
баба выводит его из состояния полусна. 

Взаимосвязь повестей не исчерпывается сходством в изображении 
мира природы и деревенской жизни. Еще более важным является 
мотив оживающего портрета, который встречается в обоих произве-
дениях. Перед нами предстают портреты молодых красавиц. Федя-
шев не может отвести глаз от дамы в старинном платье и пудреном 
парике, держащей в руке розу; он награждает изображение «всеми 
прекрасными качествами доброты, ума и страстности» [14, c. 119]. 

Никита мог подолгу глядеть на красавицу в черной бархатной 
амазонке с хлыстом в руке: «Казалось, она шла и обернулась и глядит 
на Никиту с лукавой улыбкой пристальными длинными глазами» 
[15, c. 162].

Повторяется в повестях и мотив сна. Федяшев «…увидел ее во 
сне такою же, как на портрете, – неподвижной и надменной, лишь 
роза в ее руке была живая, и он тянулся, чтобы вынуть цветок из 
пальцев, и не мог» [14, c. 119]. 

Сон Никиты более сюжетен, таинственен, в нем действуют изо-
бражения востроносого старичка и злой старушки: «Никита подлетел 
к часам и сунул было руку в вазочку. Но сейчас же из-за стены, из 
картины живо высунулась злая старушка и худыми руками схватила 
Никиту за голову. Он вырвался, а сзади из другой картины высунулся 
старичок, замахал длинной трубкой и так ловко ударил Никиту по 
спине, что тoт полетел на пол, ахнул и открыл глаза» [15, c. 160]. Но 
глава о сне Никиты не воспринимается как нечто сверхъестествен-
ное и не противоречит основному строю повести, т.к. в сновидениях 
могут происходить различные фантастические приключения. Еще 
раз эти портреты появляются в главе «Что было в вазочке на стен-
ных часах»: старичок и старушка пристально смотрят на Никиту и 
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девочку Лилю, а дама таинственно улыбается в лунном свете.
Первоначально текст главы был более развернутым, в нем яв-

ственнее проступала атмосфера загадочности: сон Никиты непо-
нятным образом совпадал с явью, Лиля была похожа на даму с 
портрета и т.д. Итак, мы вновь встречаемся со взаимным влиянием 
двух параллельно написанных произведений: несомненно, мотив 
оживающего портрета пришел в «Детство Никиты» из «Графа Ка-
лиостро», но налет мистического был бы неорганичен в повести о 
детстве, и поэтому глава была значительно сокращена. Зато в «Графе 
Калиостро» мотив оживающего портрета оказался вполне уместен 
и получил дальнейшее развитие – на нем строится сюжетное дей-
ствие повести. Портрет оживает уже не во сне, а наяву, благодаря 
волшебству графа Калиостро.

Образ злого волшебника и мотив оживающего портрета пока-
зывают на использование писателем традиций мирового искусства 
прошлых веков и особенно русской и зарубежной литературы XIX 
века. Полулегендарный граф Калиостро привлекал внимание многих 
писателей – так, сама императрица Екатерина Вторая запечатлела 
его облик в пьесах с красноречивыми названиями «Обольщенный» 
(1785) и «Обманщик» (1786). Напротив, современник А.Н. Тол-
стого писатель и поэт М.А. Кузмин, получивший прозвище граф 
Калиостро, автор книги «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа 
Калиостро» (1916), поэтизировал своего героя. Но в русской фан-
тастической литературе XIX в. к этому времени традиционный об-
раз злого волшебника и алхимика-чернокнижника из фольклора и 
средневековых легенд почти не сохранился в «чистом виде»: больше 
всего близки к этому алхимик Якко в «Саламандре» В.Ф. Одоевского 
(1841) и чернокнижник Муций в «Песне торжествующей любви» 
И.С. Тургенева (1881). «Русский Фауст» В.Ф. Одоевский разделял 
идеи немецкого романтизма о том, что прогресс науки, опережающий 
развитие нравственных ценностей, приносит зло: извечное челове-
ческое желание «все видеть, все знать, все понимать», исполненное 
буквально Сегелиелем в «Импровизаторе» (1843) В.Ф. Одоевского, 
приводит героя на грань безумия. Ранее в «Пагубных последствиях 
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необузданного воображения» (1828) А. Погорельского, как в «Пе-
сочном человеке» (1817) Э.Т.А. Гофмана, показана трагедия юноши, 
влюбившегося в искусно сделанную изобретателями куклу.

«Век шествует путем своим железным,
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья, 
   промышленным заботам преданы» [2].
Граф Калиостро А.Н. Толстого так же, как и изобретатели 

Э.Т.А. Гофмана и А. Погорельского, оживляет портрет ради своей 
корысти, боясь возникновения любви между своей женой Мари-
ей и Алексеем Алексеевичем. Его последователь Морей из пьесы 
А.Н. Толстого «Бунт машин» (1924), написанной по мотивам пьесы 
К. Чапека «R.U.R» (1920), создаст уже фабрику искусственных лю-
дей для своего обогащения.

Калиостро показан через восприятие Федяшева, чья мечтатель-
ная возвышенная натура потрясена низменным поведением гостя. 
«Багрово-красное лицо его с крючковатым носом было погружено 
в кружева. Огромный, с локонами парик, какие носили в начале 
столетия, был неряшливо напудрен. Синий жесткого шелка кафтан 
расшит золотыми мордами и цветами. […] На пряжках бархатных 
башмаков сверкали брильянты, и на каждом пальце коротких во-
лосатых рук переливалось по два, по три драгоценных перстня» 
[14, c. 124]. Основной прием в снижении этого образа – введение 
ярких бытовых деталей, которые делают облик героя неприятным: 
он опрокидывает в горло стакан вина, не глотая; за завтраком сидит 
надувшись и неприятно, громко жуя; перед торжественным свер-
шением чуда облизывает испачканные мелом пальцы и кладет на 
лоб Федяшева жирную горячую руку.

Мотив оживающего портрета входит в литературу в XIX в. Его 
предшественниками были древнегреческий миф о Пигмалионе, 
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средневековая легенда о Дон Жуане и оживающей статуе Командора, 
религиозная литература, где действовали оживающие и сходящие 
с икон образы. Среди писателей XIX в. к этому мотиву обраща-
лись Б. Дизраэли («Вивиан Грей», 1826), Н. Готорн («Дом о семи 
фронтонах», 1851; новеллы), О. Уайльд («Портрет Дориана Грея», 
1891), в России – А.С. Пушкин («Пиковая дама», 1833), Н.В. Гоголь 
(«Портрет», 1834), М.Ю. Лермонтов («Штосс», 1841), А.К. Толстой 
(«Упырь», 1841, «Портрет», 1872−1873). У самого А.Н. Толстого 
есть рассказ «Портрет» (1912), повествующий о том, как крепост-
ной художник писал портрет своего хозяина графа, причем, встреча 
художника с Н.В. Гоголем стала причиной создания знаменитой 
одноименной гоголевской повести.

Интересно обнаружить черты определенного типологическо-
го сходства и общность сюжетных ходов в исследуемой повести 
А.Н. Толстого и поэме его предшественника А.К. Толстого «Портрет». 
Их сравнение поможет понять особенности авторского отношения 
к фантастике. Герои обоих произведений влюбляются в портреты, 
позже оживающие. Вначале предмет их «невольной страсти» дается 
возвышенно, без всякого намека на иронию.

«Портрет»
«То молодой был женщины портрет,
В грациозной позе.[…]
Грудь украшал ей розовый букет,
Напудренный на плечи падал локон,
И, полный роз, передник из тафты
За кончики несли ее персты. […]
Казалось мне, лукавые уста,
Назло глазам, исполненным печали,
Свои края чуть-чуть приподымали» 
[13, c. 516−517].

«Граф Калиостро»
«…дивной красоты лицо, гладко при-
чесанные пудреные волосы, высо-
кие дуги бровей и страстный рот с 
приподнятыми уголками, и светлое 
платье, открывавшее до половины 
девственную грудь. Рука, спокойно 
лежащая ниже груди, держала ука-
зательным и большим пальцем розу» 
[14, c. 116].

Но уже сцена оживления портрета у А.Н. Толстого показана со-
всем иначе. Алексей Алексеевич Федяшев, сам того не сознавая, 
увлечен другой женщиной – красавицей Марией, женой графа 
Калиостро. Если оживленный портрет у А.К. Толстого прекрасен, 
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то у А.Н. Толстого он оказывается контрастен образу, созданному 
в мечтах героя.

«Портрет»
«И вдруг персты передник упустили –
И ворох роз, покоившихся в нем,
К моим ногам посыпался дождем.
Движеньем плавным платье расправляя,
Она сошла из рамы на паркет;
С террасы в сад, дышать цветами мая, 
Так девушка в шестнадцать сходит 
лет…» [13, c. 532].

«Граф Калиостро»
«…голова Прасковьи Павловны, ос-
вобождаясь, отделилась от полотна 
портрета и разлепила губы. “Дайте 
мне руку”, – проговорила она тонким, 
холодным злым голосом» [14, c. 136].

Так же, как и граф Калиостро, образ оживленной княгини раз-
венчивается отдельными штрихами. Это женщина с неровными, как 
полет мыши, зыбкими движениями; с неожиданной и торопливой 
жадностью отвечает на поцелуй Алексея Алексеевича – «…омер-
зением, гадливостью, страхом стиснуло ему горло» [14, c. 140]. В 
«Портрете» тоже ощущается авторская ирония над мечтателем: долго 
ждавший встречи с идеалом, герой от неожиданности приглашает 
ожившую даму на менуэт, в ответ та смеется над его неловкостью. 
Это мягкий юмор, высмеивающий неудачливого, растерявшегося 
юношу, который в итоге вознаграждается за свое постоянство. У 
А.Н. Толстого авторская ирония намного злее и беспощаднее: иде-
ал оказывается злой самодуркой, издевающейся над служанкой. В 
«Портрете» размолвка героев мимолетна, а в «Графе Калиостро» 
происходит полный разрыв с фантастическими мечтами.

«Портрет»
«Вся кровь во мне кипела, негодуя,
Но вот нежданно, в этот самый миг,
Меня коснулось пламя поцелуя,
Мне слышалось: “Не плачь, тебя люблю я!”
Неведомый восторг меня проник,
Я обмер весь – она же с лаской нежной
Меня к груди прижала белоснежной» 
[13, c. 534].

«Граф Калиостро»
«Холодный ее голосок сыпал словами, 
как стекляшечками, и невыносимым 
звуком все время посвистывал шелк ее 
платья. От этих стеклянных слов и 
шелкового свиста Алексей Алексеевич 
стискивал челюсти. Сердце его лежало 
в груди тяжелым ледяным комом. […] 
Болтающее жеманное существо […] 
казалось ему столь же бесплотным, 
как и его прежняя мечта» [14, c. 139].
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Фантастические образы полностью развенчиваются А.Н. Толстым: 
черная тень от ожившего кадавра, в который превратилась красавица, 
скрывается за книжным шкафом, с позором изгнан Калиостро. Писатель 
выбрал беспощадное средство в борьбе с сильным противником – смех: 
сделать врага смешным – значит, обезоружить его. В финале граф, 
спасаясь от пожара, бежит прыжками, задирая голые ноги, к прудам и 
шлепается в воду с тяжелым плеском, как куль, на поверхности оста-
ются торчать только его щетинистый череп и уши. Еще с одним героем 
позже расправится А.Н. Толстой столь же беспощадно – с инженером 
Гариным. Претендовавший на мировое господство, в финале повести 
«Гиперболоид инженера Гарина» (1927) Гарин собирает моллюсков и 
устриц на необитаемом острове да похрапывает, уткнувшись носом в 
песок и укрывшись истлевшим пиджаком.

Итак, если в начале повести ирония автора чувствовалась по от-
ношению к Федяшеву, предмет его любви изображался нейтрально, 
то в финале все меняется. Сюжетная ситуация, когда молодой поклон-
ник уводит любимую у старика, показанная иронически в повестях 
А.Н. Толстого «Соревнователь» и «Катенька» (1911), приобретает 
иную окраску. В конце повести, в противоположность «Кларе Милич» 
(1883) И.С. Тургенева и «Гранатовому браслету» (1910) А.И Купри-
на, в которых любовь приобретает право на существование только 
после смерти, живая любовь торжествует при жизни. В финале от-
крыто звучит авторский голос: «В эту минуту все разделявшее их, все 
измышленное и сложное – разлетелось, как дым от ветра. Остались 
только губы, прижатые к губам, глаза, глядящие в глаза: быть может, 
быстротечное, быть может, грустное – кто измерил его? – счастье жи-
вой любви» [14, c. 150]. Любовь для А.Н. Толстого – одна из многооб-
разных форм взаимосвязи человека не только с другим человеком, но 
через него – с бытием. В этом определенное сходство «Графа Калио-
стро» с «Детством Никиты», в котором писатель тоже пытался найти 
единство человека с окружающим миром реальной русской природы.

Заключение
Повесть «Граф Калиостро» − переходная вещь в творчестве А.Н. Тол-

стого. Обращение к фантастике было обусловлено и объективными 
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трудностями в период ломки его мировоззрения: жизнь оказалась 
значительно сложнее, чем он предполагал. Но повесть нельзя вос-
принимать только как свидетельство стремления писателя укрыться 
от реальности в область мистических идей, как может показаться на 
первый взгляд. Проведенные сравнения повестей «Граф Калиостро» 
и «Детство Никиты» позволяет сделать вывод о том, что в повести с 
использованием фантастического вымысла реальность и фантастика 
сталкиваются во имя реальности, торжествует не идеальная, а земная 
любовь, подобно поэме предшественника писателя А.К. Толстого «Пор-
трет». Таким образом, в трудную для Алексея Николаевича Толстого 
и страны пору писатель проявляет стремление и способность трезво 
смотреть в будущее, что не только отразится в его последующем твор-
честве, но и позволит принять важные мировоззренческие решения.
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