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phenomenon of Spanish culture, correlated with the folk art of flamenco and cante jondo. The sig-

nificance of duende in Lorca's aesthetics is revealed. The reflection of the author's aesthetic concep-

tion and the role of duende as the basis of the expressive beginning in the plays "Blood Wedding", 

"Yerma" and "The House of Bernarda Alba" are traced. The significance of flamenco and cante 

jondo stylistics in the embodiment of the duende spirit in the "Andalusian trilogy" is revealed.  

Key words: Federico Garcia Lorca, duende spirit, flamenco, cante jondo, Spanish culture, 

death motif, Andalusian trilogy  
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Введение 

Федерико Гарсиа Лорка (1898–1936) – испанский поэт, драматург, художник, музыкант 

– вошел в испанскую и мировую литературу как автор, стремящийся возродить традиции ис-

панского классического театра и испанского фольклора. Он был одним из тех деятелей ис-

панской культуры, кого называли наследниками «поколения 1898 года». Несмотря на то, что 

сам Лорка не входил в круг писателей и художников этой группы, в его произведениях при-

сутствуют основные идеи и взгляды его сторонников. В начале XX века испанская культура 

обращается к собственным корням.  

«Поколение 1898 года» (Generación del 98) – широкое идейное и культурное движение 

в среде испанской интеллигенции, возникшее в результате осознания глубокого кризиса ис-

панского государства на рубеже веков. Представителями этого течения были деятели литера-

туры и искусства, писатели Мигель де Унамуно, Пио Бароха, Хасинто Бенавенте, Рамон дель 

Валье-Инклан, Антонио Мачадо, Хуан Рамон Хименес. Все они были буквально одержимы 

чувством истории, которое рождалось из боли за настоящее Испании и тревоги за ее буду-

щее. Общепризнанным идеологом движения был Мигель де Унамуно. Во многих работах он 

анализировал путь страны, противопоставлял подлинные национальные традиции, по его 

мнению, ложным и косным. Носителем «вечной традиции» писатель объявляет народ. Поня-

тие «вечной традиции», по мнению Унамуно, открывает путь к познанию самой сути исто-

рической жизни нации, к познанию «интраистории». Для него «интраистория – это частная, 

повседневная жизнь народа в соответствии с «вечными традициями» [5, с. 22]. Центральные 

вопросы философии Унамуно – духовная жизнь личности, стремящейся разрешить противо-

речие конечного и бесконечного в связи с проблемой вечности. При столкновении разума и 

чувств рождается трагическое чувство жизни, своеобразное переживание предельности че-

ловеческого бытия [12]. 

По замечанию З.И. Плавскина, некоторые из этих идей об использовании в искусстве 

традиций народного творчества, а также диалектическое противоречие вечных тем жизни и 

смерти, добра и зла найдут свое отражение и своеобразное развитие в творчестве Лорки [9]. 

Будучи наследником «Поколения 1898 года», Лорка, как Х. Гильен, П. Салинас, Р. Альберти, 

Л. Сернуда, М. Альталагирре и другие, принадлежал к «Поколению 27 года» (Generación del 

27). Это название сформировалось в связи с мероприятиями и публикациями молодых ис-

панских поэтов в честь трехсотлетия со дня смерти испанского поэта Луиса де Гонгоры. 
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Сторонники «Поколения 27 года» принимали основой поэтического творчества метафору, 

позволяющую создавать новую эстетическую реальность. Но Лорка выходил за пределы эс-

тетических положений этого движения. Испанский поэт следует литературной традиции и в 

то же время стремится найти новые формы в искусстве, продиктованные модернистскими 

течениями первой трети XX века. Он создает свою концепцию национального театра, но 

основа его эстетики – связь с народным искусством Андалусии, поиск глубинной сущности 

фольклорного искусства, поиск дуэнде. Гарсиа Лорка разрабатывает теорию, раскрывающую 

идеи творческого процесса, которая рождается в сложившихся исторических условиях в Ис-

пании накануне гражданской войны. Лорка стремится отыскать в народном искусстве веч-

ные духовные ценности и первозданную чистоту восприятия. Рассуждая об искусстве, он за-

думывается о сочетании его составляющих. По словам Б.И.  Зингермана, это «крайняя, ре-

жущая глаз отчетливость и романтическая недоговоренность; глухая, предельная сдержан-

ность» [6, с. 330]. То есть в искусстве для него есть такие опоры – классическая гармония и 

постоянная готовность к взрыву страсти. Лорка ищет «точку пересечения фольклора, высо-

кой классики и современных художественных открытий», именно в сочетании этих компо-

нентов автор видит цель своей творческой деятельности [6, с. 330]. 

Гарсия Лорка убежден, что поэт должен различать в многоголосии окружающего ми-

ра «три вечные голоса» – это, по его словам, «голос смерти со всеми ее оттенками, голос 

любви и голос искусства» [3, с. 11]. Для Лорки искусство неразрывно связано с жизнью 

народа, должно активно вмешиваться в жизнь общества и способствовать его совершенство-

ванию. Он подчёркивает гуманистическое назначение своего творчества, отвергая идею «ис-

кусства для искусства»: «В наше время поэт должен вскрывать свои вены ради людей <…> в 

драматические времена, переживаемые ныне миром, художник должен рыдать и смеяться 

вместе со своим народом», – говорит Лорка [3, с. 178]. 

Первая работа Лорки, отражающая его отношение к творчеству – «Воображение, 

вдохновение, освобождение» (1928 г.). В ней автор определяет высокое назначение поэта: 

«миссия у поэта одна: одушевлять в буквальном смысле – дарить душу. <…> Если поэтиче-

ское воображение подчиняется логике человеческой, то поэтическое вдохновение подчинено 

логике поэтической. Бесполезна вся выработанная техника, рушатся все эстетические пред-

посылки, и подобно тому, как воображение – открытие, вдохновение – это благодать, это не-

изреченный дар. <…> Как настоящий поэт, которым я останусь до могилы, я никогда не пе-

рестану сопротивляться любым правилам, в ожидании живой крови, которая рано или позд-

но, но обязательно хлынет из тела зеленой или янтарной струей. Все что угодно – лишь бы не 

смотреть неподвижно в одно и то же окно на одну и ту же картину. Светоч поэта – противо-

речие» [3, с. 117]. Из этих противоречий соткан художественный мир произведений Лорки.  

1. Дух дуэнде в эстетической теории Ф. Г. Лорки 

Основные взгляды в отношении искусства автор выразил в лекции, впервые прочи-

танной в 1930 году и впоследствии опубликованной в 1942-м. «Дуэнде, тема с вариациями» / 

«Теория и игра Дуэнде» («Teoría y el juego del Duende»). В этой лекции Лорка говорит о 

творческом процессе, об испанской национальной традиции и возможностях современного 

искусства. Эту работу можно назвать своего рода манифестом, где он излагает главные мо-

тивы своего творчества и эстетики. М.В. Якушевич отмечает, что «лекция-эссе «Теория и 

игра беса» <…> стала не только вершиной эссеистского творчества Федерико Гарсиа Лорки, 
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но и наиболее полным воплощением его философско-эстетической концепции и творческого 

credo» [14, с. 106].  

Дуэнде1 – это сложное для определения понятие, использующееся в испанском искус-

стве, включая сценическое. Дуэнде – особое состояние, при котором движение духа и тела 

сливается в единое целое. В испанском фольклоре он понимается как сверхъестественное 

существо, дух, невидимка. От первоначального значения (создание, похожее на эльфа или 

домового) произошел художественный и, главным образом, музыкальный термин. «Tener 

duende» («иметь дуэнде») может быть свободно переведено как иметь душу, сердце, огонь, 

высшее состояние душевного волнения, выраженное и подлинное [16].  

Миф о дуэнде существовал в народной культуре и соотносился с исполнением древ-

них песен канте хондо и танца фламенко. Но его «литературная инициация», по словам С.А.  

Магон, произошла именно благодаря Гарсиа Лорки, который попытался объяснить суть это-

го феномена относительно не только народного искусства, но и творческого процесса  в це-

лом [8, с. 184].  

Отечественные исследователи А.Л. Кучеренко, С.А. Магон, В.М. Трофимова рассмат-

ривают значение феномена дуэнде в контексте искусства фламенко, во многом опираясь 

именно на теорию Гарсиа Лорки.  

А.Л. Кучеренко в работе «Сущность феномена «дуэнде» в репрезентации испанского 

танца фламенко» (2015) называет дуэнде «неотъемлемой частью искусства фламенко» и 

определяет его как «дух танца» – состояние наивысшего творческого вдохновения артиста» 

[7, с. 233].  Автор работы условно делит это понятие на пять составляющих: «воображение, 

творческое вдохновение, эмоциональную отдачу, импровизацию и транс» [7, с. 235]. Иссле-

дуя важность всех составляющих, А.Л. Кучеренко приходит к выводу, что дуэнде возникает 

во время исполнения танца, когда все компоненты вступают во взаимосвязь и образуют еди-

ное целое, здесь важно не только состояние исполнителя, но и реакция зрителя [7, с. 235].  

С.А. Магон в работе «Содержательные грани дуэнде в искусстве фламенко» (2021) 

выделяет в дуэнде «целую сеть смыслов» – «кураж, экзальтация, катарсис, страстность, 

творческая одержимость и т. д., вплоть до многозначительного «состояния измененного со-

знания», его «невозможно ни «призвать» на сцену, ни продать, ни приручить, ни повторить» 

[8, с. 184]. Исследователь замечает, что «постижение дуэнде, так или иначе, носит глубоко 

личный характер. Но оно не может быть «единоличным», так как «представляет собой кол-

лективное чувство, которое не отдельную личность в зрительном зале выделяет, а захватыва-

ет пространство всецело»; предлагает различать «дуэнде как личные представления, сфор-

мированные на основе субъективного восприятия, «зачастую имеющего оценочный харак-

тер», и дуэнде «как национальный феномен, связанный с памятью страдания и смерти» [8, с. 

187]. Обязательными условиями для возникновения дуэнде автор статьи называет: драмати-

ческие, «грустные» жанры песен канте, содержащие отсылки к цыганскому прошлому; кан-

таора-исполнителя и сопереживающую публику с «коллективными узами памяти о трагиче-

ском прошлом; песню канте – как платформу для битвы с дуэнде, живое присутствие, эмо-

циональное раскрепощение и публики и исполнителя» [8, с. 183–188].  

 
1 Слово ‘дуэнде’ образовано от сочетания «хозяин дома» и означает: 1) фантастический дух, о котором говорят, 

что он обитает в некоторых домах и шалит, вызывая беспорядок и шум. В традиционных рассказах появляется 

в качестве старика или же ребенка (...); 2) андалузский диалектизм – невыразимый и загадочный дух. Дух 

фламенко [16]. 
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Д.В. Бобрик в работе «Теория дуэнде Федерико Гарсиа Лорки» проводит подробный 

анализ эссе Лорки, заключает, что «под дуэнде стоит понимать процесс творческого созида-

ния, основанный на создании нового, неповторимого творческого акта» [1, с. 291].  По его 

словам, в теории Лорки «достаточно ярко прослеживается связь между творческим актом и 

национальной принадлежностью «творца» и «реципиента» данного творческого акта», 

а также «значение андалусского искусства для всей Испании» [1, с. 291]. Он отмечает, что 

«Ф. Гарсиа Лорка творил рука об руку с дуэнде», для него «народное» искусство – главное 

в культуре Испании, а главное в творчестве – чувства, вложенные в свое творение создате-

лем [1, с. 292].  

Испанский исследователь Р. Доменик полагает, что теория «дуэнде», помимо магиче-

ского восприятия искусства, служит Гарсиа Лорке действенным концептуальным инстру-

ментом для прояснения многих загадок и своеобразных проявлений испанской магической 

культуры, где бы они ни были скрыты» [17, с. 51].   

По словам Лорки, «всё, в чём есть чёрные звуки, обладает дуэнде» [3, с. 104]. Черные 

звуки для Лорки – это «тайна, корни, вросшие в топь, про которую все мы знаем, о которых 

ничего не ведаем, но из которых приходит к нам главное в искусстве», эта таинственная сила – 

«дух земли» [3, с. 104]. Черные звуки Лорка находит в древнем песенном искусстве Андалу-

сии канте хондо («глубинное пение»). В канте хондо «борются две стихии – поэзия и музы-

ка», «слова и мелодия устойчивы, но песня никогда не повторяется, и невозможно исчерпать 

ее «духовный подтекст», – говорит Лорка [3, с. 58]. Глубина поэзии канте «в мелодическом 

импровизаторстве и неотделима от исполнителя» [3, с. 59]. 

В книге «Федерико Гарсиа Лорка: Драма поэта» (1989) В.Ю. Силюнас пишет о канте 

хондо – «это песня трагическая, повествующая о невозможности счастья; в них речь идет 

о неразделенной любви, о беспричинном, губительном горе, о смерти близких, о приближе-

нии кончины самого певца. <…> Песня переходит в мольбу или жалобу, пение становится 

нечленораздельным, срывается в крик, в котором чудится и что-то первобытно дикое, и 

вопль ужаса, и мольба о помощи». <…> Любовь, о которой поется в канте, пропитана терп-

кой горечью; в беззащитности перед ней дает о себе знать беззащитность перед судьбой; 

человек, терпящий бич страстей, предстает преследуемым и бесправным. <…> Порази-

тельной сжатости смысла соответствует концентрация чувств, неудержимо, часто как бы 

помимо воли певца, ненароком прорывающихся наружу, но выплескивающихся далеко не 

полностью, заставляющих нас думать об их непостижимой сути» [10, с. 58–59]. В этой не-

постижимой сути кроется дух дуэнде. 

Гарсиа Лорка так определяет дуэнде: «Итак, дуэнде – это мощь, а не труд, битва, а не 

мысль. Помню, один старый гитарист говорил: «дуэнде не в горле, это приходит изнутри, от 

самых подошв. Значит, дело не в таланте, а в сопричастности, в крови, иными словами – 

в древнейшей культуре, в даре творчества» [4, с. 227]. Автор противопоставляет данный фе-

номен способности и мастерству, «нерв формы» «культу формы», чтобы отделить, по его 

мнению, настоящее искусство от подделки [4, с. 227]. В своей эстетической теории 

Ф.Г. Лорка сравнивает дуэнде с «возгласом ликования «Жив Господь!». Он считает, что это 

«внезапное, жаркое, человеческое ощущение Бога» [4, с 231]. Исследователь творческого 

процесса Э. Нойманн называет подобное состояние «одержимостью» [13, с. 129]. По его сло-

вам, настоящий творческий процесс обязательно включает в себя стадии одержимости: 
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«Быть тронутым, увлечённым, заворожённым – означает быть чем-то одержимым; без этой 

завороженности и связанного с ней эмоционального напряжения невозможны никакая со-

средоточенность, никакой длительный интерес, никакой творческий процесс» [13, с. 129]. 

Лорка выделяет три формы творческого вдохновения: Ангела, Музу и Дуэнде: «Ангел 

озаряет, осеняет благостью творца, Муза диктует и нашептывает, она ценит рассудок, а он 

часто враг поэзии. <…> Ангел и Муза нисходят. Ангел дарует свет, Муза – склад. А дуэнде 

иначе: его надо будить самому, в тайнах крови» [4, с. 228]. То есть не существует никаких 

предписаний, чтобы достичь дуэнде. Все творчество он разделяет на творчество с дуэнде и 

без него. Первое в его понимании является истинным, настоящим, связанным с тем, что его 

создатель сам искренне желает сотворить нечто новое, совершенное и «каждый художник 

одолевает новую ступеньку совершенства в единоборстве с дуэнде» [4, с. 228]. 

Заметим, что поэт соотносит дуэнде со всей культурой Испании, которая, по его мне-

нию, связана с особым восприятием смерти. Если в Германии царит муза, в Италии – ангел, 

«то дуэнде бессменно правит Испанией – страной, где веками поют и пляшут, страной, где ду-

энде досуха выжимает лимоны зари. Страной, распахнутой для смерти» [4, с. 232]. «В других 

странах смерть – это все. Она приходит, и занавес падает. В Испании иначе. <…> В Испании, 

как нигде, до конца жив только мертвый – и вид его ранит, как лезвие бритвы.  <…> Шутить 

со смертью и молча вглядываться в нее для испанца обыденно» [4, с. 232]. Поэтому, по словам 

Д.В. Бобрик, «большую роль дуэнде играет в искусстве фламенко, канте хондо и в искусстве 

корриды» [1, с. 3]. Испанский танец и бой быков – настоящая драма, где сама жизнь разыгры-

вает трагедию, поставленную дуэнде. «Испания – единственная страна, где смерть – нацио-

нальное зрелище», говорит Лорка о корриде [4, c. 237]. Наиболее тесную связь с дуэнде сохра-

няет устная поэзия, народная музыка и танец, так как они были первыми и их сложнее подде-

лать [4, с. 231]. Дуэнде не повторяется, это позволяет создать в творчестве нечто оригинальное 

и самобытное, а без дуэнде для него любое творчество только копия.  

Корреа Ретамар У.Х. в работе «Федерико Гарсиа Лорка: от теории к практике «дуэн-

де» (2009) пишет, что «дуэнде существует только при возможности смерти, но он не есть 

смерть. Он появляется, если есть жизнь: живое тело, бьющиеся сердце. Да, Испания – страна 

смерти, но, чтобы появилась смерть, нужна жизнь. Так дуэнде – это и ни то, ни другое, а точ-

ка пересечения крайностей». <…> Это «дитя жизни и смерти, граница этих двух сил, и, по-

этому – дитя мгновения, а так как мгновение неповторимо, он уникален, иначе стал бы чем-

то совершенно обыденным и ничего не стоящим» [15, p.112–113]. Мотивы жизни и смерти 

становятся ведущими в творчестве Лорки и обуславливают появление дуэнде. 

2. Воплощение духа дуэнде в «Андалузской трилогии» Ф.Г. Лорки 

Наиболее яркое выражение феномен дуэнде находит в драматургии Лорки, особенно в 

пьесах «андалузской трилогии»: «Кровавая свадьба», «Йерма», «Дом Бернарды Альбы», 

написанных между 1932 и 1936 годами. 

Дуэнде и его воплощению в пьесах «об испанской земле» посвящена работа М. Маль-

донадо «Генезис развития эстетики дуэнде в драматической трилогии Ф.Г. Лорки, пьесах 

«Кровавая свадьба», «Йерма» и «Дом Бернарды Альбы» (2017), где автор раскрывает значе-

ние этого феномена как обязательного элемента эстетики Лорки. Дуэнде «вызывается» в са-

мые драматические моменты, не для развлечения, а для того, чтобы отвлечься, страдать и 
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привнести в повседневную жизнь высшую эстетическую атмосферу [21]. «Любовь и смерть 

как в канте хондо, так и в трагедиях Лорки – общий фон андалузской драмы, именно присут-

ствие темы смерти в них делает возможным появлении дуэнде» [21].  

Так, в пьесе «Кровавая свадьба» дух дуэнде появляется в моменты наивысшей напря-

женности: в третьем акте в сцене убийства в лесу, финальной сцене и выражен в поэтической 

и песенной форме. Но «скрытый» дух дуэнде присутствует уже в начале первого акта траге-

дии, когда Мать, тревожась за судьбу Жениха, вспоминает о гибели мужа и старшего сына, 

о кровной мести, проклинает все возможные виды оружия – «все, что ранит и режет» [4,  

с. 390] (“Todo lo que puede cortar el cuerpo de un hombre” [18, p. 19]). 

Она снова вспоминает об этом в день свадьбы: «И потом так жутко смотреть, как 

течет по земле твоя кровь. Ручеек за минуту высыхает, а нам стольких лет стоит! Когда 

я прибежала, сын посреди улицы лежал. Я встала на колени, смочила руки и облизала кровь. 

Она же моя!» [4, с. 423] (“Por eso es tan terrible ver la sangre de una derramada por el suelo. Una 

fuente que corre un minuto y a nosotros nos ha costado años. Cuando yo llegué a ver a mi hijo, 

estaba tumbado en mitad de la calle. Me mojé las manos de sangre y me las lamí con la lengua. 

Porque era mía” [18, p. 58]). Не забыть, не простить она не может: «думаешь, с ума сошла? А 

как не сойти, когда крик в горле стоит, а ты его душишь, под одеждой прячешь» [4, с. 423] 

(“¿No te parezco loca? Pues es loca de no haber gritado todo lo que mi pecho necesita” [18, p. 57]), 

– говорит она Отцу Невесты.  

В пьесах «андалузской трилогии» трагедия совершается ночью. В драме «Кровавая 

свадьба» убийство происходит за сценой лунной ночью, в лесу, как в песнях канте, здесь под 

звуки скрипок «выходит» дуэнде. Музыковед В.М. Трофимова в статье «Испанская ночь. 

Дуэнде – «черный» дух культуры фламенко» (2010) пишет, что «прародительницей дуэнде 

является ночь» [11, с. 106]. Гарсиа Лорка в лекции о «Канте хондо» (1922) заметил, что луч-

шей декорацией для слов и древних мелодий канте является ночь: «в канте хондо всегда 

ночь. Ни зорь, ни закатов, ни гор, ни долин. Одна ночь, бескрайняя ночь в бесконечных 

звездах» [3, с. 60]. Ночь – пространство, где живет и развивается канте. На фоне ночного ле-

са поэтический диалог бежавших влюбленных Леонардо и Невесты полон страсти, но в нем 

слышно предчувствие смерти, беглецы понимают, что им не уйти от погони, тем сильней их 

чувства, и они решают быть вместе до конца. 

Фрагмент диалога Леонардо и Невесты  

Невеста: Нет, вместе! 

Леонардо (обнимая): 

Воля твоя! 

И если нас разлучили, 

значит, я мертв. 

Невеста: 

И я [4, с. 444]. 

Novia: ¡Los dos juntos! 

Leonardo: (Abrazándola) 

¡Como quieras! 

Si nos separan, será 

Porque esté merto. 

Novia: Y yo muerta [18, p. 81]. 

 
 

Но сама природа, Луна указывают дорогу смерти, представшей в образе Нищенки. О 

гибели двух молодых, красивых мужчин поют Девушки: «На косе песочной, / где свело дво-

их, / неподвижный всадник, / восковой жених» [4, с. 446] (“Amante sin abla. / Novio carmesí. / 

Por la orilla muda / tendidos los vi” [18, p. 84]). Пьесу завершает погребальный плач, где в словах 



 
 

5.9.2. ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ МИРА 

Дальневосточный филологический журнал · 2024 · Т. 2 · № 3                                      60 
 

 

Матери о том, как «маленький нож убил двух сильных мужчин», торжествует дуэнде: «И все-

го-то в ширину ладони, / но в живое тело / острие, пронизывая дрожью, / входит до преде-

ла, / до того последнего предела, / где темно и дико, / где сплетены слепые корни / сердцеви-

ной крика» [4, с. 454] (“Y apenas cabe en la mano. / pero que penetra frío/por las carnes asombradas 

/ y allí se para, en el sitio / donde tiembra enmarañada / la oscura raíz del grito” [18, p. 92]).  

М. Мальдонадо обращает внимание на связь дуэнде с землей, а название пьесы «Йер-

ма» в переводе с испанского – «бесплодная» и «бесплодная земля» [21]. Представляется воз-

можным рассматривать пьесу как метафору Испании, страны «открытой дуэнде». В интер-

вью «Жизнь Гарсиа Лорки, поэта» (1934) Лорка говорит: «Да, земля пробудила во мне ху-

дожника <…> Если бы не эта любовь к земле, я не написал бы «Кровавую свадьбу». И нико-

гда не взялся бы за последнюю мою трагедию – «Йерму» [2, с. 443]. Йерма взывает к силам 

земли, противопоставляя свое бесплодие ее плодородию и цветению: «Как же мне не уби-

ваться, когда все вы цветами тяжелеете, и мир весь цветет, и среди такой красоты одна я места 

не нахожу» [4, с. 482] (“¡Cómo no voy a quejar cuando te veo a ti y a otras mujeres llenas por 

dentro de flores, y viéndome yo inútil en medio de tanta hermosura!” [19, p. 53]), – говорит она 

подруге Марии. Героиня бродит босая, чтобы быть ближе к земле: «Как ночь, встану, выйду 

босая и брожу по двору. Зачем, сама не знаю» [4, с. 461] (“Muchas noches salgo descalza al pa-

tio para pisar la tierra, no sé por qué” [19, p. 26]). Ночью в тайне от мужа Йерма, ничего не бо-

ясь, отправляется молиться на кладбище и в дом знахарки Долорес. Совершает ритуалы, мо-

лится и христианским святым, и силам природы. В атмосфере темной андалузской ночи при-

сутствует магия и мистицизм дуэнде. М. Мальдонадо указывает на присутствие дуэнде не 

только в образе Йермы, но и в образе Старухи: «дуэнде проявляется в Старухе, потому что 

она обладает и проповедует дионисийское чувство жизни, она проста, естественна и живет 

инстинктами, как сам дуэнде» [21]. 

Старуха не верит в Бога (в исп. Vieja Pagana – Старуха-Безбожница / Язычница), жи-

вет по своей воле, готова нарушить законы морали испанской деревни. На слова Йермы, ве-

рящей, что ее «один Господь спасет» [4, с. 466] (“que Dios me ampare” [19, p. 33]), Старуха 

отвечает: «Не спасет. Я не зря его терпеть не могла…Когда вы поймете, что нет его? В 

людях спасение. <…> А жаль, что нет, хоть захудалого – разразил бы мужей с тухлой 

кровью, чтоб не гноили земную радость!» [4, с. 466] (“Dios, no. A mí no me ha gustado nunca 

Dios. ¿Cuándo os vais a dar cuenta de que no existe? Son los hombres los que te tienen que 

amparar” <…> Aunque debía haber Dios, aunque pequeñito, para que mandara rayos contra los 

hombres de simiente podrida que encharcan la alegría de los campos [19, p. 33]). Старуха живет 

и радуется жизни: «Двух мужей я пережила, четырнадцать детей родила, пятерых схоро-

нила, а живу – не плачу, и не нажилась еще вволю» [4, c. 464] (“He tenido dos maridos, catorce 

hijos, cinco murieron y, sin embargo, no estoy triste, y quisiera vivir mucho más [19, p. 30]). В 

третьем акте пьесы она предлагает Йерме уйти от мужа к ее сыну, родить ребенка и стать 

счастливой: «За скитом тебя сын мой ждет. В доме нужна женщина. Оставайся с нами, и 

заживем мы вместе. У сына добрая кровь. Моя. Почуешь с порога, что в доме еще пахнет 

колыбелью. Твоя постель золой стала, а заколосится хлебом, детей своих напитаешь. 

Идем. До людей тебе дела нет. А что до мужа, найдутся в моем доме и ножи, и руки, сразу 

дорогу забудет» [4, с. 499] (“Mi hijo está sentando detrás de la ermita esperándote. Mi casa 

necesita una mujer. Vete con él y viviremos los tres juntos. Mi hijo sí es de sangre. Como yo. Si 
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entras en mi casa todavía queda olor de tunas. La ceniza de la colcha se te volverá pan y sal para 

las crías. Anda. No te importa la gente. Y en cuanto a tu marido, hay en mi casa entrañas y 

herramientas para que no cruce siquiera la calle” [19, p. 76]). 

Наконец, дуэнде появляется в финальной сцене, где Йерму, приехавшую на богомолье 

к иконам святых молить о ребенке, окружает толпа ряженых в масках, изображающих Самца 

с рогом и Самку с ожерельем из бубенцов. Толпа кричит дважды: «Дьявол и его жена!» [4, 

с. 495] (“¡El demonio y su mujer!” [19, p. 72]). Песня ряженых полна чувственных образов, 

символизирует силы природы и плодородия. Песня и танец по кругу напоминают вакхана-

лию, посвященную богу Дионису, с чьим образом также соотносится дуэнде. Грустная мо-

литва и веселый, чувственный танец накаляют атмосферу, предвещают трагическую развяз-

ку. В финале будто сам дух дуэнде вселяется в Йерму: узнав правду, она, хрупкая женщина, 

обретает неведомую силу, убивает мужа, не желающего исполнить ее мечту стать матерью. 

Завершающая пьеса цикла «Дом Бернарды Альбы» была написана в 1936 году, за ме-

сяц до начала Гражданской войны и за два месяца до гибели автора. В ней дух дуэнде при-

сутствует с самого начала действия. Пьеса начинается с похорон и объявления восьмилетне-

го траура в доме, где живут пять дочерей Бернарды на выданье. Шанс вырваться из дома-

тюрьмы есть у старшей дочери, к ней посватался молодой Пепе Римлянин, но жених встре-

чается с ее младшей сестрой. Юная Адела влюблена, не боится материнских запретов и гото-

ва на все ради своей любви, обретая в ней свободу. Здесь дуэнде выразился в протесте Аде-

лы, любовь наделяет ее силой: «Довольно криков, кончилась власть тюремщицы! (Выбивает 

из рук матери палку и ломает ее на две части.) Вот как я поступлю с хлыстом укроти-

тельницы. Ни шагу дальше. Я не подчиняюсь никому, кроме Пепе” [4, с. 560] (“Aquí se 

acabaron las voces de presidio! Esto hago yo con la vara de la dominadora. No dé usted un paso 

más. ¡En mí no manda nadie más que Pepe!” [20, p. 115]). В финальной сцене все узнают о 

встречах Аделы и Пепе из-за предательства сестры Мартирио. Бернарда стреляет в юношу. 

Адела, решив, что ее возлюбленный погиб, совершает самоубийство. Крик Бернарды: 

«Смерть надо встречать лицом к лицу. Молчите! <…> Молчание, молчание, говорю вам! 

Молчите»» [4, с. 562] (“La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! ¡A callar he dicho! <…> 

Silencio, silencio he dicho. ¡Silencio!” [20, p. 118]) – последний выход дуэнде, его крайнее про-

явление. 

Заключение 

Итак, Гарсиа Лорка в своей эстетической теории сопоставляет дуэнде с духом творче-

ства, который определяет не только особое состояние автора, но и своеобразную реакцию 

зрителя. Дух дуэнде, в понимании Гарсиа Лорки, это и символ трагического мироощущения, 

присущего испанской культуре. Он берет свое начало в древнем народном искусстве глу-

бинного пения канте хонде. Этот дух творчества позволяет художнику менять установлен-

ные правила и каноны, импровизировать, находить новые формы и воздействовать на зрите-

ля. Дуэнде указывает на сопричастность зрителя к происходящему на сцене. В драмах Лорки 

он проявляется как сила эмоционального воздействия, предельная экспрессия, которой автор 

добивается, используя стилистику народного искусства фламенко и канте. Его герои «носят» 

дуэнде в себе, как страстное желание: Невеста желает быть счастливой с любимым, Йерма 

познать радость материнства, Адела любить и быть свободной. Дуэнде оборачивается и тем-

ной силой, что заставляет их нарушать законы природы, но перед лицом опасности смело 
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идти до конца, оставаться собой. Явное или скрытое присутствие дуэнде, его поиск или 

борьба с ним в пьесах «андалузской трилогии» подтверждает стремление Лорки создать но-

вый испанский театр, близкий и понятный народу.  
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