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ТРАНСФОРМАЦИЯ РОМАНТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Г. МАЙРИНКА И Г. Ф. ЛАВКРАФТА

А н н о т а ц и я .   Актуальность статьи состоит в предпринятом сравнительном анализе творчества 
одного из ярчайших представителей Пражской литературной школы Г. Майринка и повлиявшего 
на современную «литературу ужасов» видного американского писателя-фантаста Г. Ф. Лавкрафта 
в аспекте привлечения и трансформации ими в своих произведениях приемов и мотивов роман-
тического направления. Теоретико-методологической базой исследования стали научные труды 
зарубежных и отечественных ученых в области литературоведения и сами тексты произведений: 
роман Г. Майринка «Голем», повесть Г. Ф. Лавкрафта «Хребты безумия» и рассказ «Музыка Эриха 
Цанна». Выявлены традиционные образы и мотивы готической литературы (например, мотивы стра-
ха, ужаса и тайны, в том числе заимствованные у Э. А. По), тесно переплетающиеся с романтической 
поэтикой и формирующие своеобразие фантастики произведений обоих писателей. Особый акцент 
сделан на трансформации приемов романтического двоемирия и двойничества, противопоставле-
нии героя-демиурга и филистерского общества, понимания творчества как высшей силы, противопо-
ставляемой хаосу и смерти (в сопоставлении писателей с Э. Т. А. Гофманом). В результате проведен-
ного анализа установлено, что трансформация романтической традиции у Г. Майринка проявляется 
в углублении в психоанализ, а также оккультные и духовные учения, практикуемые в том числе 
самим писателем для исследования внутреннего «Я». Выявлено, что у Майринка герой после встречи 
с потусторонним переживает метаморфозу, преодолевает в себе «големическое» и открывает под-
линную высшую реальность. У Лавкрафта с его умелым сочетанием в произведении литературы 
ужасов и жанра научной фантастики романтические по своей сути герои (ученый, путешественник, 
музыкант) в процессе «романтического» поиска проходят путь к хаосу, духовному бессилию и разо-
чарованности в познании Вселенной.
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как с самими историческими потрясениями, так 
и с пошатнувшимися основами гуманизма, офор-
мившегося в эпоху Ренессанса и, по наблюдениям 
А. Ф. Лосева, зародившегося уже в эпоху Антич-
ности [13].

Модернизм, вобравший в себя множество 
направлений и течений в литературе рубежа 

ВВЕДЕНИЕ
Конец XIX – первые десятилетия XX века оз-

наменованы грандиозными историко-социаль-
ными катаклизмами, отразившимися в культу-
ре России, Западной Европы и (отчасти) США. 
Кризис искусства [4], своего рода эстетический 
сдвиг, отмеченные в этот период, были связаны 
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веков, выдвинул новое понимание природы че-
ловека, новую антропологическую концепцию. 
По словам А. М. Эткинда, известного учено-
го, связавшего воедино писательские интен-
ции и зародившийся в конце XIX – начале ХХ 
века психоанализ, в этот период «естественные 
и очевидные проявления человека начинают ка-
заться мнимыми и вторичными, скрывающими 
за собой более глубокую реальность, которая 
одна имеет подлинное значение» [28: 41]. Так, 
перед художником этого времени предстает за-
дача «расшифровать» эту реальность, «которая 
скрывается за обыденной жизнью и которая не-
ведома обычному человеку» [28: 41]. 

Обозначенные выше идеи отсылают нас к ро-
мантическому мироощущению, родившемуся, 
как известно, в конце XVIII века на противо-
поставлении просветительскому рационализ-
му. Философ и создатель «натурфилософии» 
Ф. В. Й. Шеллинг писал о том, что романти-
ки обращались к человеку как средоточию 
«мощи темного начала» [26: 112]. Современные 
исследователи романтизма продолжили и раз-
вили это понимание природы романтического 
чувства. Так, к примеру, А. А. Горбовский в сво-
ем исследовании пишет о тяготении романтиков 
к ночной стороне души, хаосу, «истинной ре-
альности», ее «интуитивному постижению» [8: 
42], и как следствие – торжеству иррациональ-
ного. Последнее у писателей-модернистов (как 
и у романтиков) обнаруживается в апелляции 
к «ночному», «темному», «не проясненному» 
и, согласно З. Фрейду, таящемуся в подсознании 
человека. Идеи психоанализа, наравне с «фило-
софией жизни» Ф. Ницше и марксизмом, форми-
ровавшие культурно-исторический «ландшафт» 
эпохи XX века – «хаотического века» (Г. Блум) 
[29: 2], нашли отражение в произведениях модер-
нистского направления этого периода. Несмотря 
на географическую отдаленность США от «мате-
риковой» Европы, где происходили главные дра-
матические события начала и первой половины 
XX века, особый «дух» эпохи заметен и в тональ-
ности произведений многих американских авто-
ров, отразивших «влияние… психологии Фрейда 
и антропологии сэра Дж. Фрейзера» [20: 112].

Потенциал категорий фантастического и ми-
стического в силу их тяготения к иррационально-
му позволял писателям-модернистам обратиться 
к скрытым слоям реальности, сновидений и иных 
пограничных (измененных) состояний сознания, 
воссоздавая трансцендентную реальность, со-
четая в своих творениях романтический поиск 
внутреннего «Я» с новейшими психоаналити-
ческими практиками погружения в тайны чело-
веческого подсознания. Фантастика на рубеже 

веков становится одним из средств отражения 
хаоса реальности и поиска основ для описания 
«нового» человека эпохи модерна.

* * *
Отмеченные выше характерные особенности 

наличествуют и в произведениях австрийско-
немецкого и американского писателей Г. Май-
ринка (1868–1932) и Г. Ф. Лавкрафта (1890–1937), 
что позволило нам выдвинуть гипотезу о воз-
можности сопоставления их творческой манеры 
и идиостиля. 

Компаративистика, или сравнительное изу- 
чение литератур – интенсивно развивающаяся 
в последние десятилетия область современно-
го литературоведения, один из продуктивных 
ее методов со сложившимся (начиная с XIX века) 
инструментарием анализа художественных яв-
лений. Литературоведческая компаративистика 
[23] переживает в последние десятилетия период 
обновления и трансформации своего понятийно-
го аппарата [19], а также выявления новых имен 
для исследования [24]. 

Нам близка позиция Г. А. Тиме, которая пред-
ложила ввести новый, по сравнению с «клас-
сическими» положениями А. Н. Веселовского, 
В. М. Жирмунского, А. П. Алексеева, подход 
к сравниваемым художественным явлениям, 
а именно – «сравнительная поэтика» [18]. Цель 
новой области применения компаративистско-
го метода состоит, по словам Г. А. Тиме, 

«не в поиске глобальных закономерностей… а в изу- 
чении идейно-философской основы творчества, метода, 
жанра, стиля того или иного писателя посредством при-
влечения к анализу аналогичных иноязычных литера-
тур» [19: 391]. 

К. А. Баршт, анализируя современные методы 
литературоведения, так определяет задачи срав-
нительного подхода к национальным литерату-
рам: компаративистика 

«изучает общие законы развития разных нацио-
нальных литератур: “бродячие сюжеты”, формы “заим-
ствований” и “влияний”, другие виды контактов между 
писателями, эпохами и национальными литературами» 
[2: 21].

Компаративистский метод дает возможность 
в процессе сравнения творчества писателя одной 
национальной литературы с представителем дру-
гой установить как их общее, генетическое и ти-
пологическое родство, так и национально-спец-
ифическое, отличное друг от друга. И то и другое 
представляется важным для понимания исто-
рии развития национальных литератур, худо-
жественного метода писателей и формирования 
самого феномена «мировая литература».
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доказательства знакомства американского пи-
сателя-фантаста с романами Г. Майринка. Так, 
сам Г. Ф. Лавкрафт в эссе «Сверхъестествен-
ный ужас в литературе» (Supernatural Horror in 
Literature, 1927) выделил писателя-эзотерика 
и его роман «Голем» (Der Golem, 1915) как одно 
из выдающихся произведений в жанре ужасов, 
который, по его словам, «просто недосягаем» 
[34]. Таким образом, непосредственное влияние 
видного австрийца на творчество американского 
фантаста подтверждает нашу гипотезу о возмож-
ности сопоставления поэтики их произведений.

Следование романтической традиции Г. Май-
ринком и Г. Ф. Лавкрафтом можно обнаружить, 
прежде всего сопоставив поэтику их произве-
дений с писателями-романтиками, оказавши-
ми на них значительное влияние. Понимая всю 
важность выявления степени влияния пред-
ставителей англоязычного романтизма, готики 
и мистической литературы на Г. Ф. Лавкрафта, 
в данном исследовании мы выбрали ключе-
вой фигурой для анализа поэтику «таинствен-
ного» Э. Т. А. Гофмана – крупнейшего пред-
ставителя позднего немецкого романтизма. 
Обусловлено это тем, что второй герой данной 
статьи – немецкоязычный австрийский писатель-
мистик Г. Майринк.

Сам Г. Ф. Лавкрафт в названном выше эссе 
упоминает Э. Т. А. Гофмана, отмечая «зрелую 
форму» и экстравагантность его произведений 
при отсутствии «страшного» компонента, а также 
прослеживает вероятную связь гротеска Гофмана 
с поэтикой американского романтика-мистика 
Э. А. По [34]. Последний, как известно, оказал 
значительное влияние на творчество Г. Ф. Лав-
крафта и развитие литературы ужасов в целом. 
Хотя американский фантаст тяготеет к по-
настоящему «готическим» историям со сверхъ- 
естественным ужасом, высоко оценивая Э. А. По, 
Ч. Р. Мэтьюрина, М. Шелли, Э. Бронте, А. Бирса, 
А. Блэквуда, А. Мейчена, Ш. Бодлера, П. Ме-
риме, Г. Эверса и др. [34], очевиден факт зна-
комства Г. Ф. Лавкрафта с наследием немецко-
го романтика (что, несомненно, могло отразиться 
и на его творчестве). Указанные выше факты под-
тверждают возможность сопоставления обоих 
исследуемых писателей в том числе с наследием 
Э. Т. А. Гофмана.

Вопрос о связи творчества Г. Майринка с по-
этикой Э. Т. А. Гофмана уже поднимался в со-
временном литературоведении. Н. В. Гладилин 
акцентирует внимание на «высшей идее» гоф-
мановского творческого начала, нашедшей от-
ражение и в первом романе австрийского пи-
сателя «Голем», который принес славу своему 
создателю. Герой романа Г. Майринка, Атанасиус 

Компаративистский подход широко приме-
няется и в рамках исследования взаимосвязей 
литератур Америки и Западной Европы, России. 
В последние десятилетия появляется значитель-
ное количество работ, посвященных сравнитель-
ному изучению творчества отдельных писателей 
и их рецепции в других национальных литера-
турах (см.: [14], [15], [30]). Список исследований, 
затрагивающих те или иные аспекты поэтики 
писателей данных национальных литератур 
в сравнительном контексте, обширен, что под-
тверждает крайнюю актуальность применения 
компаративистского метода и в нашей статье. 

Другим немаловажным фактором формиро-
вания теоретической базы исследования ста-
ли труды в области австрийской литературы, 
а также Пражской литературной школы эпо-
хи модерна, в том числе и в компаративистском 
ключе (см.: [3], [9], [22]). На сегодняшний день 
в зарубежном и отечественном литературоведе-
нии существует достаточно большое количество 
исследований, посвященных проблематике и по-
этике произведений обоих писателей. Г. Май-
ринку посвятили свои работы многие ученые: 
на Западе – Х. Шпербер1, Ю. Эвола [27], А. Кей-
зерлинг [33]; в России – Ю. В. Каминская [10], 
Е. Н. Ковтун [11], А. В. Теличко [17] и другие. 
Исследованием биографии, выявлением особен-
ностей образности и стиля Г. Ф. Лавкрафта за-
нимались такие зарубежные ученые, критики 
и писатели, как Л. Картер [31], С. Т. Джоши [32], 
Л. С. Де Камп [35] и т. д. В современном отече-
ственном литературоведении появляются статьи 
о мифологии Ктулху, мирах Лавкрафта, особен-
ностях перевода его произведений на русский 
язык. Однако с привлечением арсенала компа-
ративистского метода творчество данных пи-
сателей практически не рассмотрено, что обу-
славливает несомненную новизну предпринятого 
исследования.

Выбор австрийского и американского худож-
ников слова для сравнительного анализа обосно-
ван, во-первых, общим культурно-эстетическим 
контекстом кризисного времени и эпохи модерна, 
по номинации С. Н. Бройтмана, периода «поэти-
ки художественной модальности» [6: 257]; во-
вторых, обращением Г. Майринка и Г. Ф. Лав-
крафта к ставшим традиционными образам 
и мотивам готической литературы (например, 
к мотивам страха, ужаса и тайны), тесно связан-
ным с поэтикой романтического направления. 
Последнее, в свою очередь, оказало значитель-
ное влияние на развитие литературы ужасов 
в европейской и американской литературе уже 
всего ХХ века, формирование так называемо-
го «готического мифа»2. Существуют и прямые 
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Пернат, наделен своего рода экзистенциальной 
потребностью, по словам исследователя, «к ду-
ховному пробуждению, росту и перерождению, 
столь характерному для героев Гофмана» [7: 7]. 
Томимый поиском высших идеалов, подобно пер-
сонажам немецкого романтика, герой Г. Майрин-
ка противостоит «бытовому миру филистеров» 

[16: 85], что продолжает традицию романтиче-
ского двоемирия. Приведем в подтверждение на-
блюдения А. В. Теличко: 

«Художественная резьба по камню, которой за-
нимается Пернат, приближает его к образу демиурга, 
“одухотворяющего” мертвую материю. Духовные озаре-
ния героя на протяжении событий романа непременно 
сопровождаются внезапными всплесками творческого 
вдохновения» [17: 62].

У Г. Майринка в романе «Голем» герой – об-
ладатель традиционной с виду профессии рез-
чика по камню. Однако именно это, при первом 
приближении обыденное ремесло приобретает 
в повествовании особый символический смысл. 
Совпадение оккультно-мистических озаре-
ний с творческим вдохновением этого резчи-
ка драгоценных камней говорит о тесной свя-
зи ремесла героя-сновидца3 и его последующего 
духовного «пробуждения». Добавим, что у ав-
стрийского писателя идеи духовного роста, про-
буждения и поиска высшей реальности про-
истекают из его собственного личного опыта 
и духовных практик, таких как Каббала, буд-
дизм, еврейская мифология, антропософия, ок-
культные и эзотерические учения, христиан-
ство [24: 112]. Здесь, несомненно, проявляется 
яркая самобытность творчества писателя и его 
увлеченность мистико-оккультными верова-
ниями, нашедшими отражения во всех рома-
нах: «Голем» (Der Golem, 1915), «Зеленый лик» 
(Das grüne Gesicht, 1916), «Вальпургиева ночь» 
(Walpurgisnacht, 1917), «Белый доминиканец» 
(Der weiße Dominikaner, 1921) и, конечно, «Ан-
гел Западного окна» (Der Engel vom westlichen 
Fenster, 1927).

Продолжая анализ главного романа Г. Май-
ринка, обратимся к «выделенному элементу» 
текста – заглавию – образу Голема. Согласно ев-
рейской легенде, Голем – существо из глины, соз-
данное пражским раввином Иегудой Лев бен Бе-
цалелем в XVI веке. В романе жители Йозефова 
квартала верили, что глиняное существо появ-
ляется на улицах Праги раз в тридцать три года, 
навевая ужас и страх на его обитателей. Дан-
ный легендарный образ в рамках текста рома-
на Г. Майринка представлен в разных ипостасях, 
что, в свою очередь, предполагает и разные вари-
анты его трактовки.

Репрезентативным для нашей тематики яв-
ляется то обстоятельство, что Голем – это фан-
тастическое, гротескное существо, преследу-
ющее жителей гетто (что создает атмосферу 
ужаса, сближающую роман Г. Майринка с го-
тической традицией). Кроме этого, Голем – это 
и аллегория «пустого сосуда», символизирую-
щего состояние бездуховного существования 
людей. Метафорическое и символическое зна-
чение образа Голема, а также «путешествия ге-
роя по лабиринту» под одной из улиц квартала 
Йозефа, пребывание его в комнате Голема «без 
входа» – «Ein Zimmer ohne Zugang» (Майринк: 
140)4 и пережитые в ней состояния в рамках 
идей Г. Майринка о пробуждении, неоспоримо 
несут в себе и авторские смысловые значения 
[25]. Однако для нашего исследования более зна-
чимо то, что образ Голема может быть истолко-
ван и как двойник Атанасиуса Перната:

«Stunden und Stunden kauerte ich da – unbeweglich – 
in meinem Winkel, ein frosterstarrtes Gerippe in fremdem, 
modrigen Kleidern! – Und er drüben: ich selbst» (Майринк: 
141).

«Долгие часы сидел я здесь, съежившись, непод-
вижно, в своем углу – закоченевший скелет в чужом 
истлевшем платье! И он там: он – это я!» (Майринк: 70)5. 

Тема двойничества – важнейшая категория 
в романтизме, являющаяся одной из основ-
ных как у Э. Т. А. Гофмана, так и в литературе 
эпохи романтизма в целом (достаточно вспом-
нить роман «Эликсиры Сатаны» (Die Elixiere des 
Teufels, 1815) и рассказ «Песочный человек» (Der 
Sandmann, 1817) [21]). Двойник у романтиков, 
во-первых, раскрывает внутреннее, глубинное 
содержание личности героя; во-вторых, является 
антиподом, «темной стороной» его личности. 
У Г. Майринка двойники героев «отражают» их, 
позволяя либо возвыситься над «телесностью», 
либо остаться среди филистеров. В подтверж-
дение можно привести наблюдения Ю. В. Ка-
минской: «… [в “Големе”] … обнаруживается, 
очевидно, унаследованный от романтиков прием 
“очуждения путем раздвоения”, широко пред-
ставленный в творчестве Гофмана» [10: 71]. Го-
лем, таким образом, у Г. Майринка – отражение, 
«воплощение изнанки героя» [7: 9]. Как пишет 
А. В. Теличко, «образ Голема становится необхо-
димым условием самооформления главного ге-
роя – и в первую очередь обретения телесности» 
[17: 81]. В целом мотив поиска духовного пути, 
подлинного пробуждения героя, противопостав-
ляемого существованию общества обывателей, – 
один из основных в произведениях Г. Майринка 
от «Голема» до «Ангела Западного окна».

Традиции романтизма, повлиявшие на но-
вые литературные течения рубежа веков, вместе 
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с популярностью психоанализа, эзотерических 
и оккультных практик, спиритизма и пр., наш-
ли отражение во всех романах писателя. Фанта-
стические и гротескные, инфернальные образы, 
возникающие на страницах произведений, по-
зволяют писателю углубиться во внутреннее «Я» 
героев, отбрасывая «скорлупу» внешней безду-
ховной оболочки и «големического» (неготового, 
непробужденного) существования филистерского 
общества.

Проявление «романтической» тенденции и свя-
занной с ней готической традиции можно про-
следить также в рассказах и повестях Г. Ф. Лав-
крафта6. Так, в центре большинства произведений 
американского фантаста – сюжет об исследовании 
не изведанных ранее местностей, затерянных го-
родов и построек древних времен, скрывающих 
зловещие тайны. Важно заметить, что зачастую ге-
рои Лавкрафта – ученые-одиночки, озвучивающие 
«непопулярные» в научном обществе идеи, ис-
следующие оккультные тексты или создающие 
новейшие аппараты, приводящие к ужасающим 
открытиям. Здесь отмечается более рациональ-
ная, научно-фантастическая трактовка роман-
тического героя, противопоставленного миру 
обывателей и по своей сути аналогичного герою-
художнику, герою-творцу у романтиков.

Страх как ключевой концепт «Лавкрафтов-
ских ужасов» в целом присущ литературе Аме-
рики, обращающейся, по словам Д. Г. Лоуренса, 
к «национальному бессознательному» американ-
цев: «Архетипический страх перед чужой зем-
лей <...> наложил печать ужаса и безысходности 
на всю американскую литературу» (цит. по: [12: 
85]). Концепт страха наиболее ярко проявляется 
в литературе времен фронтира и позднее в про-
изведениях ярких представителей романтизма, 
Э. А. По, Н. Готорна и многих других [1: 54], по-
читаемых Г. Ф. Лавкрафтом. Так, «романтиче-
ский» интерес к открытию новых территорий 
у многих американских писателей, в контексте 
нашего исследования – фантастов, от Э. А. По 
до Г. Ф. Лавкрафта, неразрывно связан с фрон-
тирной тематикой, создающей своеобразие аме-
риканского романтизма (и его переосмысления 
в XX веке).

Особенность мироощущения Г. Ф. Лавкрафта 
заключается в том, что исследование тайн не-
изведанных земель или загадок космоса несет 
явную угрозу психическому здоровью и жиз-
ни его героев, а также существованию всего 
человечества. В этом явное отличие и новатор-
ство Лавкрафта, с одной стороны, приближаю-
щее его к романтикам, с другой – переносящее 
эти романтические тенденции в реалии начала 
XX века: всеобщего ощущения кризиса чело-

вечества, приближения неизбежного его конца. 
Приведем цитату из повести «Хребты безумия» 
(At the Mountains of Madness, 1936), подтвержда-
ющую эту мысль:

«But now that Starkweather-Moore party is organising, 
and with a thoroughness far beyond anything our outfit 
attempted. If not dissuaded, they will get to the innermost 
nucleus of the antarctic and melt and bore till they bring up 
that which may end the world we know»7.

«Но теперь готовится экспедиция Старкуэзера-Мура 
<…>. Если их не разубедить, они проникнут в самое 
сердце Антарктики и станут бурить и плавить, пока 
не извлекут на свет божий нечто такое, что погубит зем-
ной мир, каким мы его знаем» (Лавкрафт: 189)8.

Противопоставление потустороннего и посю-
стороннего миров, характерное для фантастики 
и проистекающее в том числе из романтического 
двоемирия, у американского писателя окрашива-
ется в крайне пессимистичные оттенки. Данная 
особенность в целом перекликается и с «роман-
тической» тягой к хаосу. Как писал в свое время 
Н. Я. Берковский, интерес романтиков к изобра-
жению хаоса «объясняется дурными предчув-
ствиями, – до них доходил порою подземный гул 
истории, не благоприятствующий им» [5: 26]. 
То же самое заметно и в творчестве Г. Ф. Лав-
крафта.

В связи с представленными выше примера-
ми трансформации идеи двоемирия, а также кон-
цепта страха в творчестве американского фан-
таста стоит затронуть и «готические» мотивы, 
неразрывно связанные с романтизмом и харак-
терные для Г. Ф. Лавкрафта. Большой поклонник 
Э. А. По, Г. Ф. Лавкрафт перенимает у гениально-
го предшественника любовь к мрачной атмосфе-
ре, ощущению присутствия потусторонних сил 
и зловещей тайны, а также открыто ссылается 
на американского мистика. Например, герои-
исследователи в «Хребтах безумия», блуждая 
по лабиринтам в ледяных пещерах, слышат «от-
сутствующее в человеческом языке, но грозное 
и необычайно важное» (Лавкрафт: 262) слово 
«Текели-ли», которое, по словам рассказчика, 
звучало у Э. А. По в «Повести о приключениях 
Артура Гордона Пима» (The Narrative of Arthur 
Gordon Pym of Nantucket, 1838). Атмосфера не-
умолимой опасности, передаваемая заимство-
ванными словами-звуками (с этими звуками 
к героям приближаются подземные чудовища 
шогготы), позволяет Лавкрафту достичь мисти-
ческого эффекта в духе самого Э. А. По, усилен-
ного также гнетущей атмосферой древних руин 
и мрачных подземелий. 

Наследие Э. А. По можно проследить во мно-
гих произведениях американского фантаста. 
Стоит отметить, что интерес Э. А. По к «ночной 
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стороне души», в частности к разнообразным 
психическим отклонениям, ярко перекликает-
ся с поэтикой Г. Ф. Лавкрафта, а в отдельных 
случаях и Г. Майринка. Так, в рассказе Э. А. По 
«Повесть крутых гор» (A Tale of the Ragged 
Mountains, 1844) герой, страдающий от нервных 
припадков и сонного паралича, впав в особое со-
стояние полусна-полуяви, переживает события, 
случившиеся много лет назад в Индии с покой-
ным другом его врача-психиатра. Данная сюжет-
ная мотивировка аналогична (за исключением 
символической нагрузки) фабуле романа «Го-
лем» Г. Майринка, где сновидец, как известно, 
переживает события, произошедшие с другим 
человеком. Так, помимо явной связи творче-
ства Г. Ф. Лавкрафта с Э. А. По, мы полагаем, 
что значительное влияние американский роман-
тик оказал и на Г. Майринка, что может стать ма-
териалом для последующих компаративистских 
исследований.

Связывая творчество Г. Ф. Лавкрафта с  
наследием другого выдающегося романти-
ка – Э. Т. А. Гофмана, отметим, что некоторые 
из рассказов Г. Ф. Лавкрафта вполне вписывают-
ся в «гофмановское» (и в целом романтическое) 
видение героя-творца (демиурга). Так, в рассказе 
«Музыка Эриха Цанна» (The Music of Erich Zann, 
1922) (название которого, несомненно, отсыла-
ет нас к немецкой литературе) герой пытается 
отыскать улицу д’Осейль, не указанную на кар-
тах. Мотив поиска таинственной улицы / таин-
ственного дома обнаруживается и у Г. Майринка 
в «Големе», в котором Атанасиус Пернат сумел  
(в отличие от героя Лавкрафта) отыскать не су-
ществующий в материальной реальности дом «у 
последнего фонаря» на улице Алхимиков. В фи-
нале романа в нем будут «жить» несостаривши-
еся Атанасиус Пернат и его возлюбленная Мири-
ам. Сходство мотива, связанного с мистическими  
событиями и духовными открытиями геро-
ев, помимо прочего, в очередной раз позволя-
ет говорить о влиянии творчества Г. Майринка 
на Г. Ф. Лавкрафта.

В доме, расположенном на улице д’Осейль, ге-
рою ранее довелось слышать «таинственные мо-
тивы», исполняемые стариком на скрипке:

«It was not that the sounds were hideous, for they were 
not; but that they held vibrations suggesting nothing on this 
globe of earth, and that at certain intervals they assumed 
a symphonic quality which I could hardly conceive as 
produced by one player. Certainly, Erich Zann was a genius 
of wild power» (Lovecraft)9; 

«Нельзя сказать, что эти звуки были зловещими – 
нет, не были; просто ничего подобного этому звучанию 
не было на земле, а порой оно казалось симфоническим, 
таким, что трудно было поверить, что оно создается 
одним-единственным музыкантом. Несомненно, Эрих 

Цанн был каким-то самородным гением» (Лавкрафт: 
146)10.

Экзальтированное состояние героя-старика, 
исполняющего неземную музыку на своей скрип-
ке, связывает данный рассказ с центральной иде-
ей творческого начала в романтизме. По словам 
Н. Я. Берковского, «персонажам романтиков 
достаточно сыграть музыку, свою или чужую, 
чтобы дать знать о себе, кто они такие» [5: 43]. 
В исследуемом рассказе музыка – стихия, вна-
чале организующая, а после перестраивающая 
и разрушающая реальность:

«In his frenzied strains I could almost see shadowy satyrs 
and Bacchanals <…> And as I stood there looking in terror, 
the wind blew out both the candles in that ancient peaked 
garret, leaving me in savage and impenetrable darkness with 
chaos and pandemonium before me…» (Lovecraft); 

«При звуках его бешеных мотивов мне представ-
лялись сумрачные фигуры сатиров и вакханок <…>. 
И пока я стоял и смотрел в ужасе, порыв ветра задул обе 
свечи, оставляя меня окутанным жестокой и непроница-
емой тьмой, с хаосом и кромешным адом перед глазами 
и демоническими завываниями отгоняющей тьму виолы 
за спиной» (Лавкрафт: 149–150).

Стоит отметить, что, исполняя свои мело-
дии, Эрих Цанн «старался производить как мож-
но больше звуков, словно хотел что-то отогнать, 
услать прочь» (Лавкрафт: 148). Это нечто, что-то 
«довольно жуткое» – потусторонние сущности 
и миры, находящиеся за окном комнаты старика. 
По словам исследователя немецкого романтизма 
Ф. П. Федорова, у Э. Т. А. Гофмана «художник, 
музыкант – это отражение “царства духов”, слы-
шащий “царство духов”, он это “царство духов” 
хранит в своей душе и воспроизводит в музыке» 
[21: 105]. Так же и в исследуемом рассказе ста-
рик-музыкант оказывается проводником между 
посюсторонним и потусторонним мирами – ми-
ром гармонии и красоты и миром хаоса и ужаса. 
Гофмановский мотив трансформируется Лав-
крафтом в духе его мифотворчества: знающий 
читатель в упоминаемых «необычайно» низких 
нотах «доносящейся откуда-то издалека мелодии» 
(Лавкрафт: 147) обнаружит связь с мифологией 
Ктулху и идеями писателя о чудовищах, обитаю-
щих в глубине океана и хаосе Вселенной. Смерть 
старика-музыканта в конце рассказа можно рас-
сматривать как уход писателя от романтиче-
ской традиции: исполняемая гением-творцом му-
зыка перестает быть силой, побеждающей мрак 
и хаос. Так, в конце концов, Эрих Цанн погибает, 
а его скрипка продолжает издавать «мерзкие за-
вывания» (Лавкрафт: 160), что говорит о торже-
стве потусторонних сил и хаоса.

Все отмеченное выше вместе с атмосферой 
ужаса, пронизывающей практически все про-
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изведения писателя, а также идеями фантаста 
о несовершенстве человечества и невозможно-
сти познания им Вселенной указывают на зна-
чительную трансформацию романтической тра-
диции Г. Ф. Лавкрафтом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенного исследования с примене-

нием современных подходов компаративистики 
впервые был продемонстрирован опыт сравни-
тельного анализа произведений двух ярчайших 
представителей австрийской и американской 
литературы, Г. Майринка и Г. Ф. Лавкрафта, тво-
ривших в кризисное время смены эстетической 
и гуманистической парадигм. В основу сопостав-
ления была положена гипотеза о связи творче-
ских интенций писателей-фантастов с роман-
тизмом (использовании ими «романтических» 
приемов поэтики, таких как двоемирие и двой-
ничество, а также обращении к ее «готической» 
составляющей – атмосфере страха и ужаса), вли-
янии Э. Т. А. Гофмана и Э. А. По на природу ге-
роев и фантастического. 

Исходя из «сравнительной поэтики» (тер-
мин Г. А. Тиме) обоих писателей можно за-
ключить, что в произведениях и Г. Майринка, 
и Г. Ф. Лавкрафта присутствует тип протагони-
ста, которого можно охарактеризовать как героя 
«романтического», противопоставленного обще-
ству обывателей и стремящегося к познанию, 
выходу за пределы «тварного» мира к «транс-
цендентному». Вместе с тем в ходе исследо-
вания были выявлены черты трансформа-
ции традиционного образа романтического героя 
и основных категорий романтического направле-
ния в произведениях писателей. 

Так, путь инициации, духовного «пробужде-
ния» романтического героя романа Г. Майринка 
возможен в том числе через встречу с «демони-
ческими» двойниками. Образ Голема, «демо-
нического» двойника главного героя – резчика 
камней, художника и «демиурга» Атанасиуса 
Перната, с одной стороны, возвращает нас к ро-
мантическому методу и «готической» фольклор-
ной составляющей – еврейской легенде о гли-
няном чудовище. Трансформация же данных 
аспектов заключается в использовании «демо-
нического» двойника как «символа» некоего ис-

ходного состояния, преодоление которого ве-
дет героя в вечный (трансцендентный) мир, в чем 
выражается глубокая переработка писателем ми-
стических учений того времени.

Во многих произведениях Г. Ф. Лавкрафта 
обнаруживается схожее с героями Г. Майрин-
ка стремление к познанию и, как следствие, про-
явление «романтического» типа героя в научно-
фантастической трансформации. Герои-ученые, 
исследователи переживают экзистенциальный 
опыт встречи с потусторонним (в чем, помимо 
прочего, прослеживается прием романтического 
двоемирия в его «фантастическом» прочтении). 
Этот опыт, вызывающий у героев ужас и страх, 
призван открыть перед ними новые грани по-
знания себя и мира. Особенность творчества 
и мировоззрения Г. Ф. Лавкрафта – разочарова-
ние в готовности человеческой психики к этому 
опыту. Так, романтический герой, стремящийся 
к познанию или уже постигший некие транс-
цендентные тайны (рассказчик-исследователь 
из «Хребтов безумия»; «гофмановский» по своей 
сути старик-музыкант из «Музыки Эриха Цан-
на»), оказывается неспособным противостоять 
хаосу и ужасу, сходит с ума или погибает. Здесь 
заметна явная трансформация идей романтизма 
о силе творчества, искусства и познания против 
хаоса и смерти.

Предложенные аспекты подтверждают на- 
шу гипотезу о проявлении и трансформации 
«романтического» метода и поэтики в творче-
стве обоих писателей. Романтическая традиция 
вместе с мистическими, оккультными и религи-
озными веяниями того времени, а также с пси-
хоаналитическими тенденциями в литературе 
позволила оформиться новым направлениям 
литературы рубежа XIX–XX веков, в которых 
ключевую роль играла фантастика в разных ее 
формах. Фантастическая составляющая этих на-
правлений явилась плодотворным фундаментом 
для преобразования «хаотической» реальности, 
исследования глубин внутреннего «Я» и тайн ми-
роздания, что было проанализировано в творче-
стве Г. Майринка и Г. Ф. Лавкрафта – писателей, 
переосмысливших и трансформировавших, со-
гласно эстетическим веяниям времени и собствен-
ному духовному, во многом трагическому, опыту 
особенности романтического мировидения.
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