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Вопрос о степени влияния творчества Э.Т.А. Гоф-
мана на немецкоязычную литературу поднимается 
как в отечественной, так и зарубежной критике неча-
сто. Творческий метод Гофмана был непонятым и не-
принятым на родине писателя, но имел парадоксально 
больший успех в России, о чем писали А.Б. Ботнико-
ва [Ботникова 1997], А.В. Кожикова [Кожикова 2007], 
Б. Удодов [Удодов 1978], В.В. Королева [Королева 
2020]. Отчасти «неприятие» Гофмана в Германии 
было связано с нелестным отзывом И.Ф. Гете, кото-
рый отнес творчество Гофмана к «больной» струе. 
Автор «Фауста» считал, что «болезненные произведе-
ния страдающего человека столь долгое время поль-
зовались успехом в Германии и привили здоровым 
душам столько заблуждений» [Гете 1878: 103]. Дру-
гой причиной незначительной популярности Гофма-
на среди немецкого читателя в последующую эпоху 
стал акцент романтика на фантастическое и ужасное – 
элементы поэтики, которые в немецкой литературе 
перестали быть актуальными уже в 30-е годы. Смерть 
И.Ф. Гете в 1832 году ознаменовала начало нового пе-
риода в немецкой литературе, в котором главенствую-
щее место стало отводиться общественно-политиче-
ским темам. Эта тенденция сохранялась в Германии 
вплоть до второй половины ХХ века.

Вместе с тем немецкая литература не могла раз-
виваться без опоры на традиции немецкого роман-
тизма и, в частности, творчество Гофмана, в связи 
с чем исследование гофмановского интертекста в не-
мецкой литературе является актуальным вопросом. 
На наш взгляд, выделение гофмановской поэтики 
в произведениях немецких писателей наиболее эф-
фективно с помощью идейно-тематического «гоф-
мановского комплекса», который характеризуется 
устойчивым воспроизведением стилистики, пробле-
матики и образной системы немецкого романтика 
в произведениях немецкой литературы. Комплекс-
ный подход позволяет проследить гофмановские ал-
люзии в творчестве целого ряда писателей Германии 
и Австрии. В качестве примера можно привести ро-
ман Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного 
убийцы» (1985), где элементы гофмановские поэти-
ки проявляются системно. 

Следует упомянуть, что в литературоведении 
уже обращали внимание на следы гофмановской 
традиции в романе П. Зюскинда. Так, В. Фрицен 
и М. Шпанкен в работе «Парфюмер. Интерпретации» 
отмечали влияние новеллы Гофмана «Мадемуазель 
де Скюдери» на роман Зюскинда [Фрицен, Шпанкен 
1998]. В.А. Пестерев указывал также на связь романа 
«Парфюмер» с романом Гофмана «Эликсиры дьяво-
ла» [Пестерев 1999]. Однако исследователи, как пра-
вило, указывают в большей степени на сюжетное 
сходство этих произведений. Серьезное исследова-
ние, посвященное отражению гофмановского интер-

текста в художественном мире Зюскинда, принадле-
жит Н.В. Гладилину [Гладилин 2001], который делает 
акцент на анализе гофмановской традиции в немец-
ком постмодернистском романе. Целью же нашей 
статьи является выделение характерных черт гофма-
новской поэтики в романе Зюскинда, а также анализ 
трансформации этого комплекса в художественном 
мире современного немецкого писателя с помощью 
«гофмановского комплекса» [Королева 2020], кото-
рый был сформулирован нами на примере русской 
литературы. 

На наш взгляд, в романе П. Зюскинда «Парфю-
мер» черты гофманианы проявились в стилисти-
ке (ирония и гротеск), в проблематике: своеобразное 
решение таких проблем, как механизация челове-
ка и общества (реализуется через оппозицию «жи-
вое» – «неживое», мотив двойничества), осмысле-
ние природы гения (антагонизм гения и филистера) 
и его взаимоотношений с женственностью, пробле-
ме насильственного воздействия на чужую личность, 
а также в использовании такого художественного 
приема, как синестезия.

Следует также отметить, что отражение гофманов-
ской поэтики в художественном мире П. Зюскинда 
могло быть обусловлено рядом причин: яркими непо-
вторимыми гофмановскими образами, актуальностью 
проблематики его произведений, а также сходством 
романтической и постмодернистской эстетики (ми-
фологизм, обличение процесса механизации обще-
ства, амбивалентность мотивно-образной структуры, 
ирония, гротеск и др.).

Для немецкой классической литературы проблема 
природы гения и аспектов его существования никог-
да не теряла своей актуальности. Гофмана же этот во-
прос интересовал в двух аспектах: амбивалентность 
божественного и порочного в гении и противостоя-
ние художника толпе. Размышления над природой 
гениальности в произведениях немецкого романтика 
можно проследить в таких произведениях, как «Ма-
демуазель де Скюдери» (1818) (гениальный ювелир 
Кордильяк), «Советник Креспель» (1818) (скрипич-
ный мастер Креспель, его дочь и жена, обладающие 
удивительными голосами), романе «Житейские воз-
зрения кота Мурра» (1819) (Крейслер) и т. д. Данная 
проблема остается ведущей и в романе «Парфюмер»: 
Жан Батист гениален, хотя его образ и деконструи-
рован соответственно духу времени. Зюскинд про-
должает развивать выдвинутую Гофманом в новелле 
«Мадемуазель де Скюдери» идею о том, что гениаль-
ность и доброта не синонимы. Кордильяк у Гофмана 
настолько же гениален, насколько циничен и безжа-
лостен. Его, очевидно, врожденная потребность уби-
вать не мешает ему создавать неповторимые по своей 
красоте украшения. Таким же гением-убийцей делает 
своего персонажа Зюскинд: ароматы Гренуйя не ста-
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новятся менее гениальными от того, сколько челове-
ческих жизней он отобрал для их создания. 

Гофман, как правило, в своих произведениях стре-
мится к душевной гармонии как конечному и идеаль-
ному состоянию. В мире романа «Парфюмер» наобо-
рот: порок не наказывается, он становится средством 
в достижении цели, и поэтому он оправдан. Художе-
ственное пространство романа наполнено преступ-
никами и аморальными персонажами: это мир сади-
стов, убийц, растлителей и каннибалов, для которых 
пытки и казнь – лучшее развлечение (жители города 
отправляются на казнь в лучших нарядах, день каз-
ни объявлен нерабочим). Жан Батист – продукт этого 
общества, для которого не может существовать спра-
ведливости и счастья. Любовь, к которой стремился 
Гренуй, существует в виде извращенного секса и кан-
нибализма, лишенный всякого идеала мир не пытает-
ся вытеснить Гренуйя: он не вносит такой диссонанс 
в среду маргиналов, какой Кордильяк – в гармонич-
ное сосуществование благодетельных персонажей.

Замкнутый круг предопределения, вытесняющий 
каждого, кто пытается его нарушить, важен для Гоф-
мана. Так, Евфимия стремится к власти над «неуклю-
жими болванчиками», оставаясь «безвольной игруш-
кой» [Гофман: 2, 69] в руках Медардуса, который, 
в свою очередь, является «лишь безвольным оруди-
ем темной силы» [Гофман: 2, 127]. Жан-Батист же 
этот круг нарушает, переламывая судьбу с рождения 
до самой смерти, совершив последнее усилие и со-
вершив самоубийство. 

В романе реализуется и проблема взаимоотноше-
ний творца и филистера, которая для Гофмана была 
особенно актуальна (новеллы «Золотой горшок», 
«Повелитель блох», «Крейслериана» и др.). Эта про-
блема раскрывается и в романе «Парфюмер». Каким 
бы извращенным не был Жан Батист, он остается не-
понятым гением и вынужден противостоять как ре-
месленникам в лице Бальдини и Пелисье (в образе 
Бальдини – бесталанном посредственном ремеслен-
нике – реализуется и мотив противостояния ложно-
го и истинного искусства), так и всей массе обще-
ства, которая никогда не смогла бы оценить его дар. 

Гений Зюскинда Жан Батист – это творец нового 
поколения, совершенное дарование «в себе», кото-
рому не нужны мораль, люди и общество, ему необ-
ходимо лишь его собственное самовыражение в ис-
кусстве. Его деятельность не имеет «различимого 
творческого принципа» [Зюскинд: 48], его талант – 
это абсолютный дар (Зюскинд описывает Гренуйя 
как «вундеркинда» [Зюскинд: 35]). Автор развивает 
идею об искусстве вне христианства, предложенную 
Гофманом, с той лишь оговоркой, что вне христиан-
ства в романе и творец, и толпа. Зюскинд без прикрас 
изображает искусство «за гранью добра и зла»: оно 
остается гениальным и без Бога, то есть оно не исхо-

дит от высшей силы. Но любовь есть Бог, искусство 
есть любовь. Эта формула работает против Жана Ба-
тиста: искусство безбожника остается непонятым та-
кими же безбожниками. Оно навсегда останется не-
признанным, а значит, нереализованным.

Созвучен данному мотиву и другой, истинно 
гофмановский мотив о творческом раскрепощении 
через безумие. Гренуй гениален, потому что безу-
мен, и для него не существует ограничений и услов-
ностей. Это роднит его с Кордильяком, сумасшествие 
которого позже в немецкой психиатрии будет назва-
но «синдромом Кордильяка». Мышление художни-
ков-убийц в той же степени аморально, в какой не-
стандартно и недоступно филистеру. Безумие роднит 
Гренуйя и с Медардусом Гофмана. Медардус – ме-
чущийся между христианской моралью и богобор-
ческими идеями человек на пути к «сверхчеловеку». 
В его образе Гофман предвосхитил развитие как фи-
лософской мысли, так и постмодернистской литера-
туры. В этом смысле Жан-Батист является своеобраз-
ным преемником Медардуса, отринувшим сомнение 
и страх перед моралью и Богом. 

Важной проблемой, восходящей к Гофману, в ро-
мане Зюскинда является мотив взаимоотношений 
творца с женственностью. Женские персонажи у Гоф-
мана – музы, вдохновляющие мужчин на творчество. 
Хотя Медардус и не является художником, Авре-
лия как муза становится вдохновительницей, моти-
ватором его действий и рефлексии. Ансельм в но-
велле «Золотой горшок» погружается в пугающий 
и странный магический мир, движимый интересом 
к Серпентине и т. д. Женское начало в творчестве 
Гофмана – это, как правило, пассивное начало, оно 
вдохновляет мужчин на творчество. Однако в ряде 
новелл («Советник Креспель», «Дон Жуан» и др.) 
женские персонажи являются носителями таланта. 
Антония в новелле «Советник Креспель», напри-
мер, обладает уникальным голосом. В связи с этим 
Гофман проводит психоаналитическую параллель 
женщина – музыкальный инструмент и пытается ис-
следовать феномен женского пения изнутри, чтобы 
осознать тайну возникновения звука. Так делает Кре-
спель в новелле «Советник Креспель», ломая скрип-
ки, чтобы изучить их устройство. Скрипка, звуча-
щая, как голос его дочери, ломается сама со смертью 
девушки, не сумевшая повторить ее самого вдохно-
венного пения. Женский музыкальный талант у Гоф-
мана дан свыше, персонажам не удается повторить 
или воспроизвести его, не удается его и подавить. 

Женственность в новеллах Гофмана часто отли-
чается любовью и благочестием. Тот же мотив не-
винной женственности обнаруживается и в романе 
«Парфюмер» Зюскинда. Девушки, убитые Гренуйем, 
походят на тех самых юных, непорочных муз из гоф-
мановских новелл. Они являются единственными 
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персонажами в романе, у которых не было каких-ли-
бо отрицательных, бесчеловечных качеств, уродств 
или увечий (ментальных или физических). Девуш-
ки Зюскинда обладают уникальным ароматом, кото-
рым они наделены с рождения и который невозможно 
создать, как самые лучшие духи. Жан Батист убивает 
девушек, присваивая их дар себе путем лишения бо-
жественной искры жизни. Пение Антонии в новелле 
«Советник Креспель» убивает ее, так же как аромат 
девушек в романе «Парфюмер» становится причиной 
их смерти. Женственность и у Зюскинда, и у Гофма-
на остается для персонажей непостижимым явлени-
ем, которое мужчина может только разрушить. 

С проблемой женственности связана и дру-
гая истинно гофмановская проблема – механиза-
ции общества, которая реализуется в оппозиции 
«живое» – «неживое». Одной из форм воплоще-
ния данной проблемы является мотив потери 
или омертвения души. Для Гофмана голос или гла-
за выступают метафорой души. Параллель: лише-
ние голоса – смерть – мы встречаем в «Советнике 
Креспеле» и в «Крейслериане». Омертвение души 
через глаза – сюжетообразующий элемент в новелле 
«Песочный человек». Маленький Натаниэль подсо-
знательно боится быть лишенным души, как те дети, 
у кого Песочник отбирает глаза. Во взрослом возрасте 
он сталкивается с бездушной куклой Олимпией, при-
роду которой выдают неживые глаза. Зюскинд про-
должает разрабатывать тему механизации общества 
через запах, отголоски чего можно найти и у Гофма-
на (например, в том же цикле «Крейслериана» в аро-
мате красной гвоздики, частично в новелле «Datura 
Fastuosa»). Эта метафора реализуется не только в об-
разе самого Гренуйя, лишенного аромата как чело-
веческого атрибута, и не только в образе убитых им 
девушек, лишенных своей сути без запаха. По мыс-
ли Зюскинда, утрата обоняния – признак омертвения 
души. Вариации этой метафоры раскрываются в об-
разе мадам Гайар, лишенной обоняния и с тех пор 
ощущающей себя «живым мертвецом» [Зюскинд: 
25]. Тот же образ встречаем и в описании матери Гре-
нуйя, лишенной полноценного обоняния детоубийце. 
Частично лишен обоняния и Бальдини, бессовест-
ный и циничный парфюмер, а также Риши, одержи-
мый желанием растлить собственную дочь, который 
априори не мыслит категориями запахов и ароматов. 
Он способен только на визуальное восприятие и опи-
сание всего, что его окружает. 

С проблемой механизации человека и общества 
связан и такой элемент «гофмановского комплекса», 
как мотив двойничества. У Гренуйя нет полноценно-
го двойника, каких можно встретить, например, в ро-
мане Гофмана «Эликсиры дьявола». Жан не пережи-
вает внутреннего кризиса, борьбы амбивалентных 
начал. Гренуй чувствует себя максимально комфор-

тно таким, какой он есть, его не тяготят мысли о мо-
рали и Боге, о содеянном им зле. Его двойничество 
проявляется в социальных масках, которые Гренуй 
на протяжении сюжета меняет. Уродливый Жан Ба-
тист, лишенный представления о социальных нормах, 
легко получает все необходимое для продвижения 
к своей мечте. В этом ему как раз и помогает мно-
жество «псевдогренуйев»: каждый из персонажей, 
сыгравший важную роль в становлении Жана Бати-
ста как парфюмера и маньяка, принимая его за кого-
то другого. Террье – за безобидного чистого младен-
ца, Бальдини – за наивного необразованного юношу, 
Тайад-Эспинасс – за жертву горьких обстоятельств. 
В темной мастерской Бальдини отмечает: «…он слов-
но двоится или троится» [Зюскинд: 105]. Двойники 
берут верх даже над самим Гренуйем: он неожидан-
но для себя меняет манеру речи с Бальдини, поход-
ку и осанку – с маркизом Тайад-Эспинассом. Гренуй 
двоится только в восприятии других героев: каждый 
в нем видит только то, что хочет видеть.

Духовная смерть Жана-Батиста, а также его благо-
детелей становится причиной возникновения двойни-
ков. Не только сам Гренуй изображен как «клещ», па-
разит, движимый лишь витальными потребностями, 
но и все его окружение: например, мадам Гайар, ко-
торая едва реагирует на внешний мир. Ее поведение 
отсылает нас к автоматам Гофмана: «…внутренне она 
давно была мертва» [Зюскинд: 25] и неукоснитель-
но соблюдала алгоритмы, механические действия, 
на которых держалась вся ее жизнь. О неудержи-
мом духовном падении говорит и отец Террье: «Если 
стучат в эти ворота, речь идет о деньгах» [Зюскинд: 
12]. Парфюмер Бальдини «был похож на свой соб-
ственный манекен», «старый и неподвижный, как ко-
лонна», оживающий только для того, чтобы «юрко» 
«отвесить поклоны» [Зюскинд: 142]. Он забывает мо-
литься, когда на горизонте появляется перспектива 
славы и богатства. Женат такой «манекен» на «хра-
пящем скелете» [Зюскинд: 142]. Зюскинд пользует-
ся также излюбленным приемом Гофмана, оживляя 
неживое. Части тела в романе выглядят и ведут себя 
так живо и натурально, как не ведут себя их хозяева-
манекены. В романе «Парфюмер» «нос видит больше, 
чем глаза», нос Жана-Батиста, как самый «талантли-
вый» нос, ожил раньше, чем младенец открыл гла-
за: «...смотрит на него своими ноздрями резко и ис-
пытующе»; «…крошечный нос задвигался, задрался 
кверху и принюхался... потом нос сморщился» [Зю-
скинд: 22]. Очевидно, что в этом эпизоде проявляет-
ся гротеск, восходящий к Гофману.

С проблемой природы гения у Зюскинда связан 
мотив психической аномалии, которую пытался ос-
мыслить и Гофман на протяжении всего творческо-
го пути. В романе «Парфюмер» появление на свет 
Жана Батиста поразительно похоже на рождение Кор-

«Гофмановский комплекс» в романе П. Зюкинда «Парфюмер»



114 Вестник КГУ   № 1, 2023 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

дильяка. Ювелир рассказывает, что его беременная 
мать была околдована красотой украшения на шее 
мужчины, умершего, домогаясь ее. Рождение Кор-
дильяка отмечено манией и смертью. При схожих 
обстоятельствах начинается и жизнь Гренуйя. Его 
мать – сама убийца, умертвившая несколько своих 
нежеланных детей. Отсутствие любви в жизни Жана 
Батиста не могло не оставить отпечатка на его судьбе 
и личности. Гофман предвосхищает в образе Корди-
льяка развитие современной психиатрии, анализируя 
закономерности формирования аномалий в психике 
человека под влиянием психологических травм ре-
бенка. Зюскинд же развивает этот мотив с опорой 
на современную науку.

Черты гофмановского стиля у Зюскинда находят 
свое выражение и в романтической иронии, насмеш-
ке над персонажами, и в саркастическом тоне пове-
ствования (например, мать Генуйя была хороша тем, 
что «почти все ее зубы еще были на месте» [Зюскинд: 
10]). Автор романа «Парфюмер» вступает в своеоб-
разную полемику с Гофманом, иронизируя над ним 
самим (герой Зюскинда пожирает волшебных сала-
мандр Гофмана [Зюскинд: 153]), а также над его ро-
мантическим героем (Жан-Батист бродит при луне 
на лоне природы, но остается омерзительным суще-
ством). 

Присутствуют в романе и элементы фантастиче-
ского, которые возникают неожиданно. В произведе-
нии Зюскинда нет инфернальных овощей, карликов 
или фей, но Гренуй обладает сверхспособностью, от-
вечающей натуралистическому стилю повествования: 
как только он использовал человека для собствен-
ной выгоды, тот исчезает навсегда и бесследно [Зю-
скинд: 144]. К области фантастического относит-
ся и сверхъестественный дар Гренуйя, а также его 
умение манипулировать и мимикрировать при пол-
ном отсутствии социальных навыков. Как отметила 
Е.А. Нечаева, Жан-Батист похож на злобного гофма-
новского Цахеса [Нечаева 2010]. Эти фантастические 
элементы и этот нечеловеческий талант Гренуйя, ско-
рее всего, позаимствованы Зюскиндом из гофманов-
ских сказок и переосмысливаются им согласно на-
строению романа и духу времени. 

Важную роль в романе «Парфюмер» играет мотив 
насильственного воздействия чужой воли на друго-
го человека, который Зюскинд развивает по-своему: 
если у Гофмана чужой воле подвергались невинные 
люди, впоследствии терявшие контроль над своей 
жизнью и даже разумом, как в новелле «Магнети-
зер», то воздействию чужой воли в романе Зюскин-
да, а именно воли Жана-Батиста, подвергаются те 
же маргиналы и безбожники, что его окружают. Гре-
нуй не вынуждает их идти на невообразимые по-
ступки, он лишь снимает с людей социальные и мо-
ральные ограничения. Каннибализм, сексуальные 

извращения и агрессия не внушаются им волей Гре-
нуйя, Жан-Батист лишь раскрепощает уже таящие-
ся в них гнусные идеи и стремления. Хотя Гренуй 
неосознанно и реализует формулу «Магнетизера»: 
«Стремление к господству есть стремление к боже-
ственному» [Гофман: 1, 182], где божественное оз-
начает власть («...был богом более великолепным, 
чем тот, воняющий ладаном Бог» [Зюскинд: 297]). 
Жан-Батист больше не претендует на роль мага, 
трансформирующего реальность, он претендует 
на роль демиурга, формирующего реальность. Гре-
нуй – сверхчеловек, который отказывается от Бога. 
Персонаж Зюскинда преодолел страх перед потерей 
и осквернением души, еще доступный Медардусу 
и Натаниэлю, но уже кажущийся смешным в эпоху 
постмодернизма.

В романе раскрывается и такой художественный 
прием, как синестезия. Гофман одним из первых при-
вносит этот художественный прием в литературу. 
А.С. Вартанов полагает, что синестезия состоит в том, 
что «образ, возбуждая одни чувства, влечет за собой 
косвенное, ассоциативное участие других (в резуль-
тате позволяет получить целостное художественное 
представление об изображаемом предмете или яв-
лении» [Вартанов 1982: 22]). Зюскинд сравнивает 
ароматы духов с игрой оркестра: «…запах, подоб-
ный звучанию оркестра, в котором каждый из тыся-
чи музыкантов играет фортиссимо свою собствен-
ную мелодию» [Зюскинд: 61], «…они [запахи] были 
как симфония по сравнению с одиноким пиликаньем 
скрипки» [Зюскинд: 110]. Аромат и звук в романе 
тесно переплетаются и составляют единое «соощу-
щение» (по И. Мюллеру) [Мюллер: 423]. Зюскинд 
объединяет свое мировосприятие с мировосприятием 
Гофмана-композитора, с его «музыкой жизни» [Чере-
панова 2011].

Таким образом, проведенное нами исследование 
позволяет сказать, что гофмановские черты в рома-
не П. Зюскинда «Парфюмер» проявляются системно. 
Такое комплексное освоение элементов художествен-
ного мира Гофмана, на наш взгляд, актуально, так 
как позволяет обнаружить влияние гофмановского 
творческого метода на немецкоязычную литературу 
даже в тех произведениях, где черты гофмановской 
поэтики прослеживаются неявно, что дает возмож-
ность увидеть более полную картину трансформации 
художественного метода романтика в последующей 
литературной традиции. Дальнейшее изучение гоф-
мановского интертекста в немецкой литературе с по-
мощью комплексного подхода – актуальный вопрос, 
так как исследования в этом направлении позволят 
не только выделить гофмановские черты в других 
произведениях немецких писателей, но и в дальней-
шем определить «гофмановский текст немецкой ли-
тературы». 
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