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В том, что Одесса – кладезь талантов, не нужно убеждать нико-
го. И все же каждый раз, открывая для себя новое имя, я не пере-
стаю удивляться. И какое же это наслаждение – шаг за шагом 
открывать для себя детали биографий тех, кто уехал из города, 
добился признания и успеха, но до сих пор неизвестен на родине, 
и возвращать их Одессе!

В 1990 году в издательстве «L’Âge d’Homme» в Лозанне вышла 
книга «Art d’Ukraine» – первая в Европе книга об украинском ис-
кусстве. Ее автором была Валентина Дмитриевна Маркаде, в де-
вичестве Васютинская. Доктор искусствоведения (докторскую 
диссертацию она защитила в Сорбонне в 1981 году), почетный 
доктор Колумбийского университета, автор многочисленных 
статей, посвященных русским и украинским художникам (Ма-
левичу, Ермилову, Андреенко-Нечитайло и другим), и целого 
ряда монографий, вышедших в Париже, Кельне, Лозанне; пере-
водчик – благодаря ей на французский переведены «Полутора-
глазый стрелец» Бенедикта Лившица, либретто к футуристиче-
ской опере «Победа над солнцем»… А еще прозаик, многолетняя 
приятельница Тэффи и целого ряда известнейших людей, среди 
которых Нина Берберова, Магдалина Лосская, скульптор (тоже 
одессит) Александр Головин и его жена, поэт «Пражского скита» 
Алла Головина…

Но самое главное для нас – одесситка.
«Она всегда, до самой смерти, была очень живой, жадной 

до жизни», – вспоминает ее муж, французский писатель и иссле-
дователь Жан-Клод Маркаде.

Типичная для одессита черта.

Евгений Деменок

Валентина Маркаде
Французский искусствовед и литератор родом из Одессы



195

После выхода в 2019 году в киевском издательстве «Родовід» 
книги «Рыцарь. Дама. Авангард», представляющей собой разго-
вор Валентины Клименко с Жаном-Клодом Маркаде, мужем Ва-
лентины Дмитриевны, мы узнали о ней гораздо больше. А сов -
сем недавно Жан-Клод передал мне практически весь ее ар-
хив с просьбой подарить его Одесскому литературному музею, 
а ту часть, которая касается учебы в Русской гимназии в чехо-
словацкой Моравска-Тршебове, передать в пражский Мемориал 
национальной письменности (Památník národního písemnictví). 
В архиве – семейные документы и фотографии (семьи Васютин-
ских и Корбе – это девичья фамилия матери – жили неподалеку 
от Одессы более ста лет), обширная переписка, в которой особо 
выделяются письма от ее гимназического преподавателя Влади-
мира Владимировича Перемиловского, семьи Штейгеров (в пер-
вую очередь от подруги по гимназии Аллы Головиной), Тэффи, 
Юрия Шевелева, Вадима Павловского (пасынка художника Васи-
лия Кричевского), Женевьевы Нуай-Руо (дочери художника Жор-
жа Руо), Люси Маневич (дочери художника Абрама Маневича), 
Никиты Лобанова-Ростовского, искусствоведа Евгения Ковтуна, 
Валерии Чюрлените-Каружене… Рабочие материалы, переводы 
и черновики к статьям и книгам. А главное – рукописи неопубли-
кованной прозы и поэзии.

Теперь биографию Валентины Васютинской-Маркаде можно 
изучить гораздо глубже. Этот очерк – первое приближение, пер-
вая попытка краткого описания.

Валя Васютинская родилась 22 сентября (5 октября) 1910 
года в Одессе в зажиточной дворянской семье. Ее отец Дмит-
рий Степанович Васютинский (1875-1934) родился 20 сентяб-
ря 1875 года в селе Карловка Ананьевского уезда Херсонской 
губернии. В Государственнм архиве Одесской области, в фон-
дах Новороссийского университета, есть запись о поступлении 
его в августе 1894 года на физико-математический факультет, 
отделение математических наук. Указано, что он был дворяни-
ном православного вероисповедания, окончил Ришельевскую 
гимназию.

Род Васютинских в Ананьеве был хорошо известен. В спис-
ках должностных лиц Ананьева и Ананьевского уезда числятся 
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земские начальники Дмитрий Степанович Васютинский, Васи-
лий Афанасьевич Васютинский; Афанасий Павлович был губерн-
ским секретарем. Среди землевладельцев Ананьевского уезда 
на 1912 год числятся поручик Степан Павлович Васютинский, по-
томственный почетный гражданин Николай Степанович Васю-
тинский; Дмитрий Степанович Васютинский владел земельными 
наделами в Бакшале Головлевской волости и Викторовке Голов-
левской волости.

Удивительно, но Дмитрий Степанович обожал петь, поэтому 
с годами практически все свое время посвящал этому занятию. 
Он стал оперным тенором и выступал под псевдонимом Курагин.

Не менее известным был род матери, Евгении Антоновны 
Корбе (1875-1953). Еще в начале XIX века Василий Корбе вы-
купил село Грушевка – сейчас оно находится в Первомайском 
районе Николаевской области. Живший в Херсонской губернии 
род Корбе достаточно хорошо описан и прослеживается с нача-
ла XVIII века. У Антона Васильевича Корбе, дедушки Валентины 
Дмитриевны по материнской линии, было восемь детей – трое 
сыновей и пять дочерей, Евгения Антоновна – одна из них. 
В 1903 году она числится в списках студентов Новороссийского 
университета.

Васютинские много путешетвовали – в семейном архиве есть 
множество фотографий из Италии. Жан-Клод Маркаде расска-
зывал о том, что несколько детских лет Валя провела в Италии 
и всю жизнь обожала эту страну.

Удалось установить адрес, по которому жила в Одессе семья 
Васютинских. Среди переданных мне Жаном-Клодом писем ока-
залось датированное сентябрем 1969 года письмо из Одессы 
от школьной подруги Валентины, Лили Премыслер. Из него сле-
дует, что до эмиграции Васютинские жили на улице Елисаветин-
ской в доме номер 21.

Да-да, до эмиграции. Разумеется, люди такого происхождения 
симпатий к власти большевиков не испытывали. И в 1920 году 
(по некоторым сведениям, в 1918-м) Васютинские (родители, Ва-
лентина и ее старший брат Степан) покинули Одессу и сначала 
оказались в Софии. Несколько лет Валентина училась здесь в ка-
толической начальной школе. Вскоре семья перебирается в центр 
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русской эмиграции – Париж. Но девушке нужно было продолжать 
образование, и родители отправляют ее в Чехословакию, в зна-
менитую Русскую гимназию в городке Моравска-Тршебова. Валя 
Васютинская окончила гимназию в 1930 году, получив аттестат 
о среднем образовании. Скорее всего, выбор Чехословакии был 
обусловлен несколькими причинами. Во-первых, родители хо-
тели, чтобы дочь получила образование на русском языке. Во-
вторых, благодаря «Русской акции помощи» чехословацкого 
правительства и учеба, и проживание были совершенно бесплат-
ными. А главное – компания преподавателей и учеников была со-
вершенно блестящей. Валентина не успела пересечься с Ариад-
ной Эфрон, но на всю жизнь сдружилась с детьми барона Сергея 
Эуардовича Штейгера – Аллой, Лизой и Анатолием.

Переселившиеся в Россию швейцарцы Штейгеры – отдель-
ная большая история. Сергей Эдуардович окончил одесскую 
Ришельевскую гимназию, затем Елисаветградское кавале-
рийское училище. В 1891-1901 годах состоял адъютантом при 
командующем войсками Одесского военного округа графе 
А.И. Мусине-Пушкине, позже стал предводителем дворянства 
Каневского уезда. В 1912 году был избран членом Государст-
венной думы от Киевской губернии. После октябрьского пере-
ворота практически вся семья вернулась в Одессу, откуда 
в 1920 эвакуировалась в Константинополь – за исключением 
старшего сына, родившегося в Одессе Бориса Сергеевича, кото-
рый под угрозой расстрела стал сотрудничать с ГПУ, позже ра-
ботал в Наркомпросе и в 1937 году был расстрелян. Считается, 
что барона Майгеля в «Мастере и Маргарите» Булгаков писал 
именно с него.

Эмигрировавшим членам семьи повезло значительно боль-
ше. Проведя два тяжелых года в Константинополе, они в 1923 
году приехали в Чехословакию. Сергей Эдуардович устроился 
заведующим библиотекой той самой Русской гимназии в Морав-
ска-Тршебове; там же учились его дети. Алла, вышедшая замуж 
за еще одного одессита, скульптора Александра Головина, стала 
выдающимся поэтом, стихами которой восхищались Бунин, Цве-
таева и Адамович. Поэтом стал и Анатолий, чью обширную пере-
писку с Мариной Цветаевой сохранила сестра.
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Одним из близких друзей Валентины того периода был и поэт 
Герман Хохлов, о котором писал Варлам Шаламов.

Там же, в гимназии, Валентина Васютинская познакоми-
лась еще с одним человеком, который окажет влияние на всю 
ее жизнь. Этим человеком был ее преподаватель, учитель рус-
ского языка и литературы Владимир Владимирович Переми-
ловский (1880-1966). Педагог, литературовед и переводчик, 
до приезда в 1925 году в Чехословакию он преподавал русскую 
литературу в Риге и Харбине. Перемиловский был близким 
другом Алексея Ремизова – тот даже посвятил ему легенду 
«О безумии Иродиадином, или Как на земле зародился ви-
хорь». Он был членом Союза русских педагогов в Чехослова-
кии, автором целого ряда статей о литературе и педагогике 
(среди них «Задачи и принципы школьного изучения русской 
словесности» («Русская школа за рубежом», Прага, 1929), книг 
и брошюр («Ожерелье жемчужное» (Харбин, 1923), «Пушкин» 
(Харбин, 1934-35), «Беседы о русской литературе» (Прага, 
1934), «Лермонтов» (Харбин, Прага, 1941) и других). Они с Ва-
лентиной будут переписываться десятки лет, до самой смерти 
Перемиловского.

Окончив гимназию, Валентина Васютинская собиралась 
поступать в Карлов университет, но отец потребовал срочно 
ехать в Париж – у мамы был перитонит. Васютинские жили 
невероятно бедно, и Валентина, не имевшая французского 
паспорта, была вынуждена заниматься любой возможной 
работой. Она помогала посетителям кинозалов находить 
свои места, вышивала, паяла радиоприемники, была домра-
ботницей. И тем не менее 1930-е и 40-е были годами пло-
дотворных встреч. Близкими ее друзьями были в то время 
перебравшиеся в Париж Алла и Сергей Головины, Анатолий 
Штейгер. Она сближается с Тэффи (мама Евгения Антоновна 
была у Тэффи dame de compagnie). Тэффи всячески поощря-
ла литературное творчество Валентины Дмитриевны. В 1952 
году Валентина написала рассказ «Блаженная», посвятив 
его «светлой памяти моего нежного друга, строгого судьи – 
единст венной Надежды Александровны Тэффи». Тогда же на-
писала она это стихотворение:
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Эпитафия
Н.А. Тэффи

Ты не могла не знать,
Мой чуткий друг! –
Что связаны с тобой мы
Узами навеки;
Что дружбы вехи –
Сильней страстей и горячей огня!

В 131 номере парижского журнала «Возрождение» за 1962 год 
опубликована статья Валентины Дмитриевны «Надежда Алек-
сандровна Тэффи. Из личных воспоминаний», которую сейчас ци-
тируют все исследователи творчества Тэффи.

Именно на конец 1940-х и начало 1950-х приходится основной 
всплеск литературного, беллетристического творчества Вален-
тины Васютинской. В папках, переданных мне Жаном-Клодом 
Маркаде, есть наброски сборника стихотворений «Сокровенное», 
отпечатанные на машинке сборники рассказов «Неизгладимые 
встречи» и «У чужих очагов», рассказ «Блаженная» и еще целый 
ряд черновиков. При жизни были опубликованы лишь повесть 
«Каменный ангел» (журнал «Возрождение», № 207, 1969) и рас-
сказ «Блаженная» («Новое русское слово», Нью-Йорк, 1952).

После войны Валентина разводится с первым мужем Борисом 
Павловичем Алимовым, бывшим белогвардейским офицером, 
и переезжает к матери. Начинается новый этап в ее жизни.

В 1947-50 годах она учится в Школе восточных языков у док-
тора Пьера Паскаля, с успехом сдает выпускные экзамены и по-
лучает место ассистента преподавателя русского языка в Бордо. 
Она не оставляет мыслей о высшем образовании и в 1955-м окан-
чивает университет в Бордо, после чего переезжает обратно в Па-
риж, где также преподает русский язык в различных гимназиях, 
а затем и в Школе восточных языков.

В Бордо, где у Валентины Васютинской было множество уче-
ников, она встречает главного человека своей жизни – Жана-
Клода Маркаде. История их романа напоминает историю романа 
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Эмманюэля и Брижит Макрон, с тем лишь отличием, что раз-
ница в возрасте у Маркаде составляла не двадцать четыре, 
а двадцать семь лет.

«В Бордо у нее был свой круг друзей, и я тоже с ней дружил, 
поэтому, бывало, ездил на море с ней и ее подругой Свет (Люсьет 
Видаль), преподавателем французского языка, латыни и грече-
ского. А когда Валентина Дмитриевна поехала в Париж, мы спи-
сались и решили на лето устроить такое «общежитие» в селе – на-
нять на троих маленькую ферму где-то в Центральной Франции 
и там отдыхать. Почему-то Свет не приехала, ферму еще ре-
монтировали – это была настоящая сельская конюшня, так что 
мы с Лялей жили в отеле. Я был страшно в нее влюблен. И она 
как славянская женщина, невзирая на молву и сплетни, которые 
могли о нас распускать, пошла мне навстречу, уступила мне… <…> 
Она ничего не делала, чтобы меня соблазнить, не играла шармом. 
Мы с ней очень много говорили на разные темы, и, думаю, она сов-
сем не ожидала такого поворота событий. У нас это называется 
coup de foudre – удар молнии», – вспоминает Жан-Клод Маркаде.

В 1958 году они начинают жить вместе, а в 1966-м Жан-Клод 
принимает православие, и они венчаются в Свято-Духовском 
ските в Ле-Мениль Сен-Дени. Гостями на венчании были в числе 
прочих художники Рафаэль Херумян и Михаил Андреенко-Нечи-
тайло. Это было неспроста. Валентина и Жан-Клод круто изме-
няют предмет своих исследований (несмотря на это, в 1987 году 
Жан-Клод защищает в Сорбонне диссертацию, посвященную 
Лескову). Русское и украинское искусство, в первую очередь ис-
кусство авангардное, становится их страстью (Жан-Клод расска-
зывал, что забросила беллетристику окончательно Валентина 
после критического письма от Перемиловского, который и посо-
ветовал ей заниматься исследовательской работой). Валентина 
посещает лекции знаменитого искусствоведа Пьера Франкасте-
ля, основателя французской школы социологии искусства. Под 
его руководством она готовит диссертацию о русском искусстве 
второй половины XIX – начала XX века (с 1863 по 1914 годы). 
В ходе ее подготовки она встречается в Париже с Михаилом Ла-
рио новым и Натальей Гончаровой, Ниной Кандинской, Леополь-
дом Сюрважем, Сергееем Шаршуном, Константином Терешко-
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вичем, Соней Делоне, Юрием Анненковым, Дмитрием Бушеном, 
Павлом Мансуровым, Сержем Поляковым, искусствоведом Сер-
геем Эрнстом, редактором журнала «Возрождение» князем 
Сергеем Сергеевичем Оболенским, переписывается с Давидом 
Бурлюком. Дружба связывает супругов Маркаде с художниками 
Михаилом Андреенко, Андреем Ланским, иконописцем отцом Гри-
горием Кругом, позднее – с Анной Старицкой. Валентина Дмит-
риевна публикует в журнале «Возрождение» целый ряд статей 
по русской истории, литературе и искусству, среди которых: 
«К выставке Гойя» (1961), «Малевский и его картины» (1961), «По-
сле выставки русских и советских художников» (1960), «Светлой 
памяти отца Григория Круга» (1969), «Философские и религиоз-
ные искания русских художников начала XX века» (1963), «Выбор 
невесты московского государя» (1970), «Конструктивный кубизм 
Андреенко» (1970), «О выставке Марка Шагала» (1970), «Пре-
ломление идей от Соловьева к Розанову через Дягилева» (1970), 
«Русская драматическая литература на рубеже двух столетий 
(от 1900 по 1914 г.)» (1971), «Царь Борис А.К. Толстого» (1972). 
Совместно с Жаном-Клодом они публикуют ряд статей о Малеви-
че, который стал для них одним из главных художников, в част-
ности, статью «Значение Малевича в современной живописи». 
Совместно они перевели на французский его теоретические ра-
боты – те были изданы в четырех томах.

Важнейшим этапом станут две первые поездки в Советский 
Союз – в 1968 и 1972 годах. Супруги Маркаде посещают Москву 
и Ленинград, Киев и Львов; во второй приезд к Киеву добав-
ляются Одесса, Ялта и Харьков. Они знакомятся с Владимиром 
Бехтеевым и учеником Малевича Иваном Кудряшовым, Михаилом 
Шемякиным и Татьяной Глебовой, Марией Горчилиной и Анной 
Лепорской, с коллекционерами, прежде всего Георгием Костаки, 
искусствоведами И.С. Зильберштейном, Савиновым, Русаковыми, 
Е.Ф. Ковтуном, А. Повелихиной. Но главные встречи состоялись 
в Киеве, с Дмитрием Емельяновичем Горбачевым. Он тогда ра-
ботал главным хранителем Государственного музея изобрази-
тельного искусства (сейчас это Национальный художественный 
музей Украины). Именно Горбачев познакомил их с украинским 
авангардом, причем произошло это удивительным образом.
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«В 1968 году мы с Лялей впервые приехали в Киев. Ехали 
из Москвы нашим «Ситроеном» вместе с приятелем, московским 
скульптором Максимом Архангельским. В Киеве мы знали только 
Александра Парниса… Парнис познакомил нас с Виктором Некра-
совым и Дмитрием Горбачевым… <…> В Киеве Горбачев показал 
нам с Лялей все фонды музея, где хранились запрещенные рабо-
ты разных «формалистов», в том числе «Правка пил» Богомазо-
ва. Потом повел в Лавру, где в музее театрального, музыкального 
и киноискусства Украины мы увидели фантастические работы 
Александры Экстер, Анатолия Петрицкого, Вадима Меллера. По-
вел к коллекционерам: мы были у Юрия Ивакина, у которого были 
чудесные рельефы Ермилова, и у Игоря Дыченко. Повел к Ванде 
Монастырской, вдове Богомазова. Помню лишь, как Ванда рас-
краснелась от волнения, что заморские гости интересуются рабо-
тами ее мужа. А может, волновалась, что принимала иностран-
цев, – тогда же это было подозрительно.

Из Киева мы поехали во Львов. А вернувшись в Париж, узнали, 
что Диму уволили из-за того, что он показывал иностранцам за-
прещенных формалистов, водил в фонды и т. д.

Тогда Ляля как раз думала о теме следующей диссертации – 
докторской, и колебалась, писать ей о Дягилеве или, может быть, 
о Марианне Веревкиной. Но после инцидента с Горбачевым она 
решила писать об украинском искусстве. Ее настолько возмути-
ло, что Горбачев – такой увлеченный, такой влюбленный в ук-
 раинское искусство – поплатился должностью ни за что, что 
в России было такое странное отношение к украинским художни-
кам, что она решила писать об украинском искусстве», – расска-
зывал Жан-Клод Маркаде в интервью Валентине Клименко.

Сам Дмитрий Емельянович Горбачев вспоминал об этом эпи-
зоде так:

«В 1968 году в Киев впервые приехал Жан-Клод Маркаде с же-
ной Валентиной Дмитриевной. Они стали украинистами, увидев 
в фондах Богомазова. Первым их впечатлением было – «Потря-
сающе!». Когда они впервые зашли, то поблагодарили меня за то, 
что я им дал какую-то редкую информацию через их знакомого 
москвича. Они проездом были – из Одессы через Киев в Москву 
своей машиной. Зашли в музей, чтобы поблагодарить. А у меня 
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на столе лежал рисунок Богомазова «Пожар в Киеве», я его при-
нес из Музея русского искусства. Там он в спецфонде был аноним-
ным, а я вижу, что это Богомазов, и говорю: «Отдайте». Они отда-
ли без всяких сложностей.

И вот входят они в мой так называемый кабинет с расхлябан-
ными дверьми, без окон, и видят этот рисунок. Их первая реак-
ция: «Это же уровень Боччони!». То есть – футуризм высшей меры.

Потом они говорят:
– Можете еще что-то показать Богомазова?
– Для этого нужно, чтобы вам дало министерство разрешение, 

а министерство не даст.
Я пошел к своему директору, говорю:
– Люди приехали за 1000 километров, хотят посмотреть Паль-

мова, Богомазова (Пальмов их тоже поразил). <…> Директор 
подсказал мне пойти на такую хитрость: пусть Маркаде стоят 
в коридоре, а я делал бы вид, что переношу работы их одного хра-
нилища в другое.

Так я и сделал… И они говорят: «Потрясающе!».
Потом они еще раз приехали в Киев и говорят: «Мы бы хотели 

увидеть театральные костюмы Экстер и Петрицкого, мы слышали, 
что они есть в киевском театральном музее». Ну я знаю, что ми-
нистерство не разрешит, и звоню директору театрального музея: 
«Вы знаете, мои приятели, коллеги, которые приехали из Моск-
вы (а они через Москву ехали, так что я не такой уж и брехун), 
они хотят посмотреть». Она говорит: «Да о чем речь, пусть при-
ходят». И вот они пошли со мной вместе в фонды театрального 
музея, там тогда вообще экспозиции не было, только запасники. 
Но они почему-то взяли с собой еще баронессу, которая не зна-
ла русского языка, понимаете? Это меня и подвело. Мы пришли, 
смотрим: Пет рицкий – уровень Шлеммера, никто же не мог себе 
такого представить. И, значит, эта баронесса воскликнула: «Мон 
дье!». Тогда директриса смотрит на меня и говорит: «Это что, 
иностранцы?» – «Иностранцы». – «Я бы их пустила». Мы выходим 
из фондов, а там уже 30 кагебистов – за каждым же следили. <…> 
Что мне особенно запомнилось, что когда мы вышли, то один 
и кагэбистов подошел к Ване Маркаде и дотронулся, и шел 
с ним плечо в плечо, чтобы контакт был… Ну даже смешно было. 
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А директриса сразу написала в министерство. К слову, я ее даже 
не осуждаю, потому что если бы кто-то стукнул, то ее бы сняли.

<…> Меня на следующий день вызвали в министерство, и там 
была начальница музейного отдела, Кирилюк. Она говорит: 
«Как же так, на вас написали, Дмитрий Иванович. Ведь это же…» 
Я помню, она долго искала какие-то компрометирующие рубри-
ки. «Ведь это же низкопоклонство перед Западом!» Нашла.

Меня выгнали. Маркаде, узнав об этом, уже тайно приехали 
из Москвы… «Дима, можно с вами встретиться?» Я говорю: «Давай-
те возле памятника Ленину». Думаю, КГБ, наверное, было доволь-
но – «наш человек». И вот я пришел, и они говорят: «Мы виноваты». 
Я говорю: «Нет, а при чем тут вы? Вы ни в чем не виноваты». – «Но 
чтобы вам теперь немного подсластить ваше тяжелое положение, 
мы решили стать украинистами». И Валентина Маркаде написала 
книгу «Украинское искусство», представляете? На французском 
языке. Вот не было бы КГБ, она была бы «русистка».

В 1969 году Валентина Дмитриевна защищает кандидатскую 
диссертацию по истории русского искусства, которая в даль -
нейшем была издана в виде монографии под названием 
«Le renouveau de l’art pictural russe, 1863-1914» в издательстве 
«L’ Âge d’Homme» в Лозанне. Руководителем диссертации высту-
пает Пьер Франкастель, в жюри – легендарный Жан Кассу, пер-
вый директор Государственного музея современного искусства 
в Центре Помпиду. Она становится пионером в изучении русско-
го искусства во Франции и первой декларирует то, что в истории 
русского искусства XX века нельзя разделять художников, жив-
ших в России и СССР, и художников-эмигрантов. Вскоре ее назна-
чают приват-доцентом в Школе восточных языков, где она препо-
дает историю русского искусства.

И начинает работать над «большой», докторской диссерта-
цией, становясь пионером и в изучении украинского искусства.

Во время второго визита в СССР Валентина Дмитриевна на-
ходит в Одессе свой дом на Елисаветинской и даже встречает 
подруг детства. В ходе подготовки докторской диссертации она 
знакомится, в частности, с Вадимом Павловским и Юрием Ше-
велевым и публикует в мюнхенском журнале «Сучасність» ряд 
статей на украинском языке: «Селянська тематика в творчості 
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Казимира Севериновича Малевича» (1979, № 2); «Український 
внесок до авангардного мистецтва початку XX століття» (1980, 
№ 7-8); «Театр Леся Курбаса» (1983, № 1-2); «Василь Єрмилов 
і деякі аспекти українського мистецтва початку XX сторіччя» 
(1984, № 6). В 1990 году в журнале «Всесвіт» выходит ее статья 
«Українське мистецтво ХХ століття і Західна Європа».

Ряд ее статей выходит и в других изданиях, в частности, 
«О влиянии народного творчества на искусство русских аван-
гардных художников десятых годов 20-го столетия» в «Revue des 
Études Slaves» в 1973 году.

В 1979 году они с Жаном-Клодом составляют опубликован-
ный позднее в Кельне каталог «Художницы русского авангарда 
1910-1930», к которому пишут вступительную статью, за год 
до этого – их совместная монография о Михаиле Андреенко. 
А в 1981-м Валентина Дмитриевна защищает докторскую диссер-
тацию на тему «Вклад в изучение украинского изобразительного 
искусства». В 1990-м в Лозанне она выходит отдельной моногра-
фией («L’Art d’Ukraine», «Éditions L’Âge d’Homme»).

Обе монографии Валентины Дмитриевны ставят ее в ряд 
первых в истории исследователей русского и украинского аван-
гарда – наряду с Камиллой Грей, Ларисой Алексеевной Жадовой, 
Шарлоттой Дуглас.

Квартира супругов Маркаде на рю Сен-Сюльпис в Париже ста-
ла на долгие годы одним из заментых очагов культурной жизни. 
Жан-Клод устраивал домашние выставки, вечеринки, у них в гос-
тях побывало множество художников и искусствоведов.

В конце 1980-х супруги Маркаде стали проводить все больше 
времени на юге Франции, в родной для Жана-Клода Гаскони. Его 
маме и ее родителям принадлежал когда-то участок земли с дву-
мя старыми домиками недалеко от городка Понтон-сюр-л’Адур. 
В 1971 году Маркаде выкупили его у тогдашних хозяев и наез-
жали туда летом. А в 1993 году переселились туда окончательно. 
Валентина Дмитриевна болела, у нее был свой небольшой одно-
этажный домик, где она окружила себя всем тем, что любила – 
православными иконами, фотографиями, книгами и картинами. 
После ее смерти 28 августа 1994 года Жан-Клод оставил все в не-
прикосновенности. Он водил меня туда. Из того, что запомнилось 
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крепко, – две великолепные скульптуры Александра Головина. 
Ездили мы и на могилу Валентины Дмитриевны на тихом ма-
леньком городском кладбище…

Жан-Клод и сегодня живет там в двухэтажном доме, окружен-
ном лесом и полями. Он радушный хозяин, прекрасный повар, от-
личный водитель и настоящий француз, точнее – гасконец, иск-
ренне любящий жизнь. А еще – страстный исследователь, знаток, 
коллекционер. Я бывал у него дважды, и каждый раз уезжал с че-
моданами бесценных документов. До сих пор не могу поверить 
своему счастью.

Я очень надеюсь на то, что именно Одесса станет городом, 
в котором литературное творчество Валентины Маркаде будет 
впервые собрано в книгу, а в нашем литературном музее появит-
ся стенд, ей посвященный.


