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Аннотация
В работе исследуется раннее произведение У. Блейка «Книга Тэль» с по-
зиции его жанровой принадлежности. В статье полемически представлена 
неоплатоническая доктрина о нерожденной душе, художественно интер-
претируемая Блейком, и дается собственное прочтение философского за-
мысла автора на основе мифопоэтического подхода к тексту.
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Элегия, пастораль или их 
опровержение?

Задаваясь вопросом о жанро-
вых и стилевых поисках У.Блейка на 
раннем этапе становления его творче-
ской индивидуальности, обратимся к 
одному из самых лирических текстов 
поэта – «Книге Тэль», столь неспра-

ведливо мало привлекавшей внима-
ние русскоязычной критики.

Наш интерес к этому раннему 
произведению Блейка продиктован 
не только желанием более глубоко 
постичь процесс формирования уни-
кального художественного метода ан-
глийского поэта, но и вполне обосно-
ванным интересом к жанрам элегии и 
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пасторали, черты которых мы обна-
руживаем в тексте, одновременно об-
ращая внимание на полемику автора с 
жанровым каноном.

Многие исследователи соотно-
сят «Книгу Тэль» с элегической тра-
дицией на том основании, что сюжет 
поэмы построен на размышлениях о 
смерти и бренности жизни, и в произ-
ведении фигурирует так называемая 
«кладбищеская топика»: разверстая 
могила, могильный червь, холодная 
глина и т.п. Так исследователь Дэнис 
М. Рид сравнивает произведение Блей-
ка с «Размышлениями среди гробниц» 
Джеймса Гарвея. Основной смысл, ко-
торый объединяет «Книгу Тэль» Блей-
ка и «Размышления» Гарвея, с точки 
зрения Рида, – это идея смерти как 
силы, лишающей человека радостей 
жизни. Для критика явно основанием 
для сравнения послужило исходное 
событие – изображенное у Гарвея и 
реальное в жизни Блейка – смерть ре-
бенка. У Гарвея поэт размышляет у 
могилы младенца, и весь элегический 
текст построен на мысли об ужас-
ном мире, оттолкнувшем ребенка от 
себя и заставившем дитя вновь уйти 
в вечность. У Блейка эта идея также 
прослеживается довольно явственно. 
Более того, по свидетельству биогра-
фов и исследователей (Н. Фрай, Дж. 

Кинз, Ф. Дамон и др.), «Книга Тэль» 
стала эмоциональным откликом Блей-
ка на судьбу его нерожденной доче-
ри. Однако Рид хорошо осознает, что 
блейковское произведение значитель-
но глубже и символичнее, чем общие 
места «Размышлений» Гарвея1. Мо-
лодой Блейк однозначно перерастает 
традиционные печальные медитации 
Гарвея и выходит в мифологическое 
пространство неоплатонической фи-
лософии, прочный интерес к которой 
он сохранял на протяжении всей своей 
жизни. С нашей точки зрения, Д.Рид 
не учитывает исходное, глубокое рас-
хождение смыслов блейковской поэ-
мы на уровне религиозной доктрины 
неоплатоников с устоявшимся отно-
шением к смерти в христианстве. Для 
христианства преходящность земной 
жизни – данность, не подлежащая 
рефлексии, для Блейка бренность че-
ловеческого бытия – предмет острой 
полемики человеческого разума с 
роковыми силами. В этом неравном 
поединке человек, подобно софоклов-
скому Эдипу, стремится проявить 
свою волю в праве выбора, суть кото-

1 Несомненное знакомство Блейка с твор-
чеством Джемса Гарвея подтверждает 
обыгрывание в одном из ранних сати-
рических произведений Блейка «Остров 
на Луне» эпистолярных диалогов Гар-
вея «Терон и Аспасия».
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рого сводится к идее добровольного 
приятия смерти. Мифологизм поэзии 
Блейка возвращает нас к той архаи-
ческой эпохе, когда человек только 
начинал осмыслять феномен смерти 
в философском ключе, отрываясь по-
степенно от образных представлений 
о роковой неизбежности ухода.

Размышляя о художественной 
манере У.Блейка, Ж. Батай заметил: 
«Поэзия … становится истинной, если 
бунтует» [Батай, 2000, 66]. Бунтар-
ский дух молодого Блейка сказывается 
даже в поэме, которая благодаря сво-
ей «кроткой» образности напоминает 
покаяние. Несогласие проявляется в 
типе внутреннего конфликта героини, 
в многочисленных аллюзиях на пред-
шествующие мифологические образы 
и мотивы онтологической семанти-
ки, восходящие к ранней античности. 
«На нем (Блейке – Г.Т.) печать пара-
доксального христианства, – пишет 
Ж. Батай, – он один соединил двумя 
руками за противоположные концы 
хоровод всех времен» [Там же, 73].

В сентиментальной английской 
лирике XVIII века идея примирения 
человека со смертью порождает и це-
лую серию устойчивых, клиширован-
ных образов кладбищенской топики, 
придавая ей несомненный дидактизм 
и сходство с «macabros» – известным 

в христианской дидактике образом 
плясок смерти.

Так у Р. Блэра находим клас-
сические «кладбищенские» реалии – 
tomb (могила), death (смерть), waste 
(утрата), night (ночь), deep (бездна) и 
тесно связанный с ними ряд готиче-
ских, устрашающих образов: dread 
(ужасный), gloomy (мрачный), rueful 
(унылый), dark (темный), glimmer (ту-
склый), cheerless (угрюмый); cold moon 
(холодная луна), low vaults (низкие сво-
ды), witching time of night (колдовское 
время ночи) [Blair]. Поэтика же «Кни-
ги Тэль» отсылает нас к архаической 
поэтической традиции, прежде всего, 
на уровне композиционном: выражен-
ная поэтическая традиция язычества 
находит воплощение в троекратном 
обращении героини к силам природы 
(облаку, цветку, земле) – инвокации, 
традиционные для фольклорных тек-
стов. Далее Блейк искусно создает 
удивительный по гармонии пласт па-
сторальной образности.

Для пасторали, как извест-
но, характерны «условность художе-
ственного языка, ограниченный набор 
постоянно воспроизводимых моти-
вов, … отсутствие конкретной локали-
зации во времени» [Зыкова, 1999, 3]. 
Кроме того, исследователи указывают 
на «замкнутость, неподвижность и 
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бесконфликтность» [Чеснокова, 2000, 
15] пасторали.

Принципиальная статичность 
гармонического мира пасторали 
стремится навечно запечатлеть свою 
идеальность. В «Книге Тэль» пред-
ставлена почти классическая пасто-
ральная картинка с ее неподвижным 
хронотопом и безальтернативной иде-
альностью. Блейковской идеализи-
рованной природе практически всег-
да придаются черты святости, ибо 
неосвященная природа означает для 
него ограниченность духа плотью, ее 
закрепощенность и неизбежную дья-
вольскую трансформацию (ср. образ 
Навуходоносора2). Образный ряд поэ-
мы строится на этих освященных опо-
рах: жемчужный трон (pearly throne), 
золотая глава (golden heard), сияющий 
шатер (shining tent), сияющая жена 
(shining woman). Эпитеты «сияющий» 
и «золотой», пожалуй, становятся са-
мыми часто употребляемыми в поэме, 
что приближает «Книгу Тэль» к арха-
ическим текстам с их специфической 
цветосветовой символикой.

2 Подробнее смотрите об этом в нашей 
работе: Токарева Г.А. Наказание На-
вуходоносора (природа и природное в 
художественной философии У.Блейка) // 
Культурно-языковые контакты: Сб. 
науч. трудов. Вып. 6. – Владивосток: 
ДВГУ, 2004. – С. 113-120. 

В то же время внутри этого оста-
новленного мира материя движется и 
претерпевает бесконечную метамор-
фозу. Поэт утверждает, что природа не 
может быть застывшей, она подвижна 
и меняет свое лицо ежеминутно, подоб-
но тому, как меняется настроение ре-
бенка, готового то плакать, то смеяться. 
Однако движение в этом мире плавное, 
образы не просто эстетизированы, а 
даже отличаются некой умильностью: 
«нежный голос», «лилия-малютка», 
«невинный ягненок», пахнущий мо-
локом, «сладкий запах цветов». Такая 
подчеркнутая сентиментальность, в 
целом не свойственная Блейку, позво-
лила ряду исследователей увидеть в 
«Книге Тэль», а особенно в «Песнях 
Невинности», которые были созданы 
в том же 1789 году, некие пародийные 
черты. Уверенность сторонникам этой 
идеи, вероятно, придало и высказыва-
ние Н.Фрая о природе пасторали, ко-
торую он парадоксально сопоставляет 
с сатирой. Фрай замечает, что «пасто-
раль конгениальна сатире», поскольку 
у этих модусов есть важное сходство – 
высокая степень условности [Frye, 
1990, 238]. Еще современники Блейка 
говорили о том, что «Песни Невин-
ности» следует расценивать как скры-
тую пародию на сентиментальную 
поэзию некой Анны Барбаулд, детской 
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писательницы, которая стала возмож-
ным прототипом одной из героинь в 
«Острове на Луне». Однако авторские 
намерения, даже озвученные вслух, не 
всегда совпадают с тем, как они вопло-
щаются в художественном тексте. С 
нашей точки зрения, в ранних пасто-
ральных произведениях Блейка нет ав-
торской иронии. По крайней мере, это 
касается стилистики «Книги Тэль», в 
которой ощущается высокая поэзия, 
не замутненная никаким снижающим 
пафосом.

По нашему ощущению, «Книга 
Тэль» У.Блейка представляет собой уди-
вительное смешение различных стилей 
и традиций при несомненном единстве 
авторского замысла. При кажущейся 
эклектичности жанрово-стилевых ха-
рактеристик поэма обладает эмоцио-
нальной и структурной цельностью, 
нашедшей отражение в простой и со-
вершенной композиции. Ей, по вы-
ражению тонкой исследовательницы 
творчества У.Блейка Кэтлин Рейн, свой-
ственны «класси ческая мощь и грация 
Боттичелли» [Цит. по: Афанасьева, 
2002, 213]. «Книга Тэль» словно напи-
сана на одном дыхании. И в оригинале, 
и в блестящем переводе С. Маршака 
она производит впечатление огранен-
ного драгоценного камня, абсолютного 
в своей эстетической завершенности.

Онтологический конфликт 
поэмы

В поэтике «Книги Тэль» уже 
прочитывается «общеизвестное не-
приятие» [Levinson, 1980, 287] 
У.Блейком аллегории как упрощен-
ной формы передачи имплицитного 
смысла. В поэме формируется клас-
сический мифопоэтический контекст, 
в рамках которого разворачиваются 
символические смыслы мифа. Наме-
чены, хотя еще и не названы, образы 
мифологизированных блейковских 
пространств – Беулы и Ульро; поли-
семантичны и многофункциональны 
классические мифологемы облака, 
цветка, земли.

Чистая, прозрачная поэзия, 
простой и ясный язык – следствие не-
давнего пребывания Блейка-поэта в 
мире Невинности. В произведении яв-
лен гармонический синтез детски про-
зрачного взгляда на мир и трагически 
мощной в своей основе идеи самоуни-
чтожения, добровольного восхожде-
ния на Голгофу. Сознание, по Блейку, 
должно дорасти до высокой миссии 
самопожертвования, до необходимо-
го выбора перед лицом неизбежного 
рока. Не случайным является в этот 
период и глубокий интерес Блейка к 
мотивам античной трагедии, прежде 
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всего, к «Эдипу-царю» Софокла, след 
которого столь очевиден в созданном в 
этот же период «Тириэле». Смирение, 
которому учится Тэль, основано не на 
безысходности, бессилии человека пе-
ред Смертью, а на любви и рожденном 
ею самопожертвовании. Ибо только 
любовь, «жизнь не для себя» подвига-
ет к Голгофе. Исследователи (М. Фрид-
лендер) обращают внимание на то, 
что Тэль-королева учится мудрости и 
смирению у своих суверенов: они му-
дрее и сильнее ее, так как уже выбрали 
свой путь. Тэль еще не готова обуздать 
свою гордыню и принять мысль о ко-
нечности своего существования.

Объединение этих двух мощ-
ных эмоциональных потоков: автор-
ского и отчужденного через сознание 
Тэль – дают неповторимый катарси-
ческий эффект, который обеспечи-
вается и всем поэтическим строем 
произведения. Резкий контраст иде-
ального земного мира и мира смерти, 
свойственный элегическим текстам, 
у Блейка снят на уровне общей идеи 
и гипертрофированно представлен на 
уровне образа самой Тэль, что дает 
парадоксальный эстетический кон-
фликт, зеркально отражающий кон-
фликт онтологический, содержатель-
ный. Это самоубеждение бунтующей 
души поэта в необходимости смирен-

ного приятия смерти и одновременно 
опровержение принципиальной воз-
можности смириться с конечностью 
индивидуального бытия – вечный, не-
разрешимый конфликт разумного су-
щества с роковыми силами, властву-
ющими над ним. Эту эмоциональную 
двуплановость поэмы хорошо уловил 
М. Фридлендер, назвав изображенный 
Блейком мир «метафизическим миром 
красоты и ужаса» – «spiritual world of 
beauty and terror» [Friedlander].

Формирующийся мифологизм 
Блейка актуализирует в поэме архаи-
ческий мотив плача-радости об уми-
рающем и воскресающем боге. Сама 
идея вечной жизни материи через ме-
таморфозу глубоко мифологична и в 
который раз напоминает читателю о 
специфическом понимании Блейком 
христианства – сквозь призму мно-
жества отраженных в христианском 
вероучении языческих мотивов. Ис-
следуя мифологические корни сюже-
та, Ф.Дамон, а вслед за ним Н.Фрай, 
отсылают читателя к легендарной пе-
щере нимф из «Одиссеи» Гомера.

«Пещера нимф» как 
инициационное пространство

В тринадцатой главе «Одис-
сеи» Гомера дается описание пеще-
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ры нимф, расположенной на острове 
Итаке. Приводим его полностью.

В самой вершине залива широ-
косенистая зрится

Маслина; близко ее полутем-
ный с возвышенным сводом

Грот, посвященный прекрас-
ным, слывущим наядами нимфам;

Много в том гроте кратер и 
больших двоеручных кувшинов
Каменных; пчелы гнездятся в 
их недре, свой мед составляют;
Также там много и каменных 

длинных станов; за станами
Сидя, одежды пурпурные ткут 

там наяды;
Вечно шумит там вода ключе-

вая; и в гроте два входа:
Людям один лишь из них, об-
ращенный к Борею, доступен;

К Ноту ж, на юг обращенный, 
богам посвящен – не дерзает

Смертный к нему приближаться; 
одним лишь бессмертным открыт он 

[Гомер, 1985, 163-164].
Описание Гомера не подразуме-

вает символического толкования упо-
мянутых образов северных и южных 
ворот и никак не связывается с моти-
вом инициации. Однако неоплатоник 
Порфирий, по свидетельству А.Ф. Ло-
сева, создает «интереснейшую фило-
софскую экзегезу поэтической кар-

тины из XIII песни «Одиссеи». Эта 
экзегеза так и называется «О пещере 
нимф», являясь одной из первых нео-
платонических конструкций космоса» 
[Лосев].

Указывая на возможный источ-
ник образа северных ворот в поэме, ис-
следовательница К.Афансьева пишет: 
«Блейк, вероятно, прочел Порфирия в 
«приложе нии» ко второму тому «Ма-
тематических Комментариев» Прокла 
в переводе Томаса Тэйлора» [Афана-
сьева, 2002, 215].

В северные ворота пещеры 
нимф входят смертные в земной мир, 
в южные ворота выходят бессмерт-
ные души. «Север, – пишет А.Ф. Ло-
сев, передавая содержание трактата 
Порфирия, – нисхождение Душ, при-
общенных к человеческой жизни, в 
мир. Юг – восхождение в небесный 
мир душ, сбросивших бренную обо-
лочку и ставших бессмертными бо-
гами» [Лосев]. Само пространство 
пещеры мыслится традиционно как 
инициационная сакральная сфера, в 
которой происходит таинство перехо-
да от жизни к смерти, и от смерти тела 
к вечной жизни души. Для Тэль этот 
путь оказывается не пройденным, это 
«недовоплощенная» инициация, обо-
стряющая ситуацию выбора героини. 
Таким образом, традиционный мифо-
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логический герой входит в северные 
ворота и выходит через южные, а Тэль, 
устрашившись жизни во плоти, бежит 
прочь от этой территории испытания.

Несомненное влияние трактата 
неоплатоника на замысел Блейка ска-
зывается в достаточно точном следо-
вании поэта деталям порфириевской 
концепции. В начале четвертой ча-
сти можно найти прямое указание на 
Северные ворота пещеры («northern 
bar»); выдерживается и мотив вопло-
щенных «влажных» душ. Порфирий, 
по свидетельству А.Ф. Лосева, ука-
зывает на то, что пещерные нимфы 
мыслились как охранительницы ис-
точников, дарующих вечную жизнь. 
«Вода, а особенно, конечно, источни-
ки, бьющие из земных глубин (имен-
но такой мыслится в пещере нимф), 
воспринималась, … как символ бес-
смертия» [Там же]. Очевидно, нимфы 
и даруют, и отнимают живительную 
влагу у воплощенных душ, ибо только 
влажные души могут быть плотскими 
существами. Не случайно в первых 
же строчках поэмы Тэль обращается 
к воде: «O life of this our spring! why 
fades the lotus of the water?» Связан с 
влагой образ ландыша («watry weed»), 
он растет на влаголюбивых тенистых 
почвах близ тихих ручейков («modest 
brooks»); облако пьет влагу золотых 

источников («golden springs»); земля 
предстает в облике влажной глины 
(«clod of clay»). Сохраняет Блейк в 
своих произведениях и образ мифоло-
гических существ (в «Мильтоне» это 
дочери Лувы), ткущих красную ткань 
плотского покрова. Поэтому доста-
точно правомерными представляются 
трактовки текста поэмы теми иссле-
дователями, кто ссылается на неопла-
тоническую концепцию Порфирия.

Тэль, по мнению тех исследова-
телей, которые апеллируют к филосо-
фии неоплатоников (Дж.Кинз, Н.Фрай, 
Ф.Дамон и др.), – образ невоплощен-
ной человеческой души, находящейся 
в стадии предсуществования, и этот 
«предсуществующий» мир обозначен 
в мифологии Блейка как Беула.

Беула – мир 
предсуществования

Образ Беулы позаимствован 
Блейком из книги пророка Исайи, 
само название означает «вступившая 
в брак». Речь идет о Боге, который, 
воссоединившись с землей в священ-
ном браке, превратил ее в землю обе-
тованную. Это название, как указыва-
ют Ф.Дамон и Г.Блум, мы находим у 
Д.Беньяна в его «Пути паломника». 
У Беньяна Беула – страна, предше-
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ствующая Эдему, но это не сам Эдем. 
В Беуле «пилигрим может искать уте-
шения на какое-то время, но не на-
всегда» [Bloom, 1971, 20]. Из четырех 
пространств Блейка (Беула – невин-
ность, Порождение – опыт; Эдем – 
высшая невинность; Ульро – земной 
ад, мир мертвящего разума) Беула ка-
жется самой привлекательной. Она не 
требует от странника поступка, при 
этом сулит ему отдохновение, но это 
невыстраданный рай, и потому пре-
бывать в нем можно только времен-
но, это «наиболее неопределенное 
состояние» [Там же]. Беула – мир 
снов, подсознательных инстинктов, 
сонная стихия, подобная стоячей 
воде водоема. Беула – земля цветов, 
что равнозначно у Блейка радостям 
телесной любви. Ф.Дамон говорит о 
Беуле как о «ночном пространстве, 
освещенном Луной Любви» [Damon, 
1988, 43]. Таким образом, Беула ока-
зывается лунным миром, который 
является слабым отблеском солнеч-
ного мира Эдема, недовоплощенным  
раем.

Неоплатонический миф о пред-
существовании души перед ее прихо-
дом в мир земной вполне согласует-
ся с библейским: «Я есмь дверь; кто 
войдет мною, тот спасется: и войдет, 
и выйдет, и пажить найдет» (Иоанн, 

10; 9). Пересечение инициационного 
порога культуролог Дж. Кэмпебелл 
называет «жизнеобновляющим по-
ступком» [Кемпбелл, 1997, 74]. Тэль 
не решается переступить порог, и зна-
чит, ее духовной сущности суждена 
гибель. Блейк утверждает, что непро-
бужденное духовно существо остает-
ся во власти хтонических сил. Побег 
Тэль от мира Ульро может означать 
только то, что ее ждет судьба Хара и 
Хевы из «Тириэля». Хеппнер спра-
ведливо полагает, что Тэль испыты-
вает «intense anxiety about her present 
mode of existence» (сильную тревогу 
по поводу ее нынешнего существо-
вания), «суицидальную меланхолию» 
[Heppner, 1977, 82]. Она страшится 
потерять свое «я» в мире унифици-
рованной материи. Материальность 
трактуется как потеря индивидуаль-
ности. Однако вечное пребывание в 
Беуле ведет к деградации духовного 
начала, к инфантилизации сознания, 
что равносильно старческой демен-
ции. Отказ от призыва, – пишет Дж. 
Кэмпебелл, – превращает жизнь в 
нечто обратное. Его [испытуемого] 
жизнь становится бессмысленной 
[Кемпбелл, 1997, 51]. Гарольд Блум 
прямо называет сделанный Тэль вы-
бор смертью в «растительном цикле 
ее рая-тюрьмы» [Bloom, 1988, 895].
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Мужество жить

Самопожертвование же рас-
ценивается как духовный подвиг, и 
Тэль учится у облака, ландыша, зем-
ли мужеству жить, так как в контек-
сте поэмы само решение воплощения 
души есть подвиг сознания. Падение 
Тэль в плоть намеренно деэстетизи-
ровано, что особенно ощущается на 
фоне пасторального пейзажа счаст-
ливой долины Хар. Пожертвование 
своего прекрасного тела могильному 
червю – это погружение на самое дно 
бездны испытания, предельное усми-
рение гордыни, превращение короле-
вы Тэль в ничтожный прах. Умение 
увидеть в могильном черве новорож-
денного младенца есть первый шаг к 
преодолению гордыни.

В «Книге Тэль» также обнаружи-
ваются и иные лейтмотивы творчества 
Блейка: например, заимствованная им 
из индийской философии мысль о тра-
гедии неизбежного вытеснения родите-
лей детьми. Эта идея глубоко мифоло-
гична и универсальна (многочисленны 
мифы о борьбе отцов и сыновей, старо-
го и нового). Особенно активно эта ис-
тина осмыслялась Блейком в созданной 
в этот же период поэме «Тириэль». Ти-
риэль обращается к своим сыновьям, 
изгнавшим его из родного дома:

«Не сыновья вы, змеи, что 
обвились вокруг костей иссохших 

 Тириэля,
Могильные вы черви, что пиру-

ют на крови прародителей своих»
(перевод наш, курсив наш – Г.Т.).
Мотив поглощения материнской 

(отцовской) плоти детьми представлен 
и в «Изречениях Невинности» («Гусе-
ница ест листок – материнский свой 
исток»), и в иллюстрациях к «Вратам 
Рая» («Я Червю молвил, выйдя в сад: / 
Ты мой отец и ты мой брат» – перевод 
В.Чухно). Именно образ червя, как от-
мечает Ф.Дамон, «иллюстрирует его 
(Блейка – Г.Т) доктрину прощения» 
[Damon, 1988, 451]. «Разрезанный плу-
гом червь благодарит плуг и умирает 
смиренно», – гласит одна из Пословиц 
Ада (У.Блейк, «Бракосочетание Рая и 
Ада»). В этом принципе самоуничто-
жения и заключается, по Блейку, вся 
героика приятия смерти.

В подтексте принятого Тэль ре-
шения лежит, по утверждению Н.Фрая, 
еще один смысл: все дети, по мнению 
Фрая, – «коварные дитяти», и невопло-
щенная душа стремится избежать уча-
сти стать коварным существом. Мир 
Ульро, по Фраю, не только мир плоти, 
но и мир зла. В этом утверждении также 
заложена известная неоплатоническая 
идея: с постепенным воплощением в 
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материю душа все больше приобщается 
к злу. Таким образом, критик интерпре-
тирует точку зрения Блейка как сопря-
гающую онтологические и этические 
смыслы. Нам представляется, что здесь 
происходит некоторая смысловая под-
вижка: действительно, у Блейка актуа-
лизирован мотив коварного дитяти. На 
это указывает, прежде всего, знаменитая 
«Колыбельная», не вошедшая в «Песни 
Опыта». Почему Блейк исключил столь 
существенный для его тогдашних раз-
мышлений мотив из сборника? У бег-
ства Тэль, с нашей точки зрения, нет 
этого смежного смысла, как нет его и 
в «Песнях Невинности и Опыта», хотя 
этот мотив достаточно активен в кон-
тексте всего творчества Блейка.

Итак, чтобы иметь право прой-
ти северные и южные ворота пещеры 
нимф, необходимо воспитать в себе 
мужество жить, сделать шаг к земной 
жизни, что равнозначно тому, чтобы 
сделать шаг к своей могиле. Посту-
пок Тэль аналогичен поступку Адама 
и Евы, но со знаком минус. То, что не 
испугало прародителей человечества, 
приводит в ужас нежную Тэль. В бес-
смысленно счастливых обитателях до-
лины Хар – Харе и Хеве – исследова-
тели единодушно увидели библейских 
Адама и Еву, отказавшихся нарушить 
запрет творца. Поставив свою героиню 

перед выбором, Блейк (если принять во 
внимание тесную связь двух его ранних 
поэм: «Книги Тэль» и «Тириэля») об-
рисовал оба пути. Свой путь Блейк уже 
выбрал, но он не спешит осуждать Тэль, 
понимая сколь неразрешима вечная 
проблема самоутраты личностного на-
чала человека в мире вечной материи.
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Abstract
In this article the early work of William Blake The Book of Thel is analyzed from 
the viewpoint of its genre affiliation. The interest to this early Blake poem is dic-
tated not only by the desire to understand the process of formation of the English 
poet unique artistic method deeply, but also by a quite reasonable interest to traits 
of elegy and pastoral genres which we find in the text, at the same time paying 
attention to the author controversy with genre canon. The article presents Neopla-
tonic doctrine of unborn soul, interpreted by Blake, and gives the new reading of 
the author philosophical intent on the basis of mythopoetics. The author comes 
to the following conclusions. Thel's act is similar to the act of Adam and Eve, but 
with a minus: the things that did not scare the mankind progenitors, horrify deli-
cate Thel. Pointless happy inhabitants of the valley of Har – Har and Heva – are 
unanimously seen by researchers as the biblical Adam and Eve refused to disrupt 
the Creator's ban. Giving his heroine a choice, Blake (taking into account the 
close relationship of two of his early poems: Book of Thel and Tiriel) outlined 
both ways.

Keywords
Pastoral, elegy, initiation, ontological conflict, mythopoetics.
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