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РЕМИНИСЦЕНЦИИ РОМАНТИЗМА
В РОМАНЕ МИХАИЛА БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»

А. Худзиньска-Паркосадзе

В данной статье рассматривается степень и форма отражения идей эпохи романтизма в
одном из самых выдающихся романов ХХ века – «Мастере и Маргарите» Михаила Булгакова.
Среди ведущих идей следует назвать: идею свободы, прогресса, категорию духа, концепцию ге-
роя, интерпретацию темы любви, демонологию и фантастику. В результате проведенного анали-
за автор статьи пришел к выводу, что на первый план выдвигается проблема и мотив разрыва
между героем и обществом, что, в свою очередь, указывает на дуалистическую модель миропо-
рядка, лежащую в основе данного романа.
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Время завершения Михаилом Булгако-
вым романа «Мастер и Маргарита» (1940)
отделяет от конца эпохи романтизма сто лет
(1789–1840/50 – западноевропейский романтизм;
1825–1840 – русский романтизм). И, хотя булгаковс-
кий роман фабулой вписан в сталинскую эпо-
ху тридцатых годов, традиции романтизма
явно выделяются в нем на всех уровнях. Ре-
минисценции романтизма в данном произве-
дении были уже неоднократно отмечены ис-
следователями, а отнесение романа к тради-
циям неоромантизма кажется уже признанным
фактом. Естественно, самыми яркими роман-
тическими качествами наделен заглавный ге-
рой. Однако нельзя упустить из виду влияние,
которое оказали на автора «Мастера и Мар-
гариты» немецкие романтики (Э.Т.А. Гофман,
И.В. Гете, Г. Гейне) [9, c. 283, 172, 270–271].

И.Л. Галинская, рассматривая рецепцию
творчества М. Булгакова западноевропейским
литературоведением, пришла к выводу, что
ученые часто причисляют писателя к евро-
пейской романтической традиции. Называют
М. Булгакова «писателем-философом» в том
смысле, в котором были «философами вели-

кие романтики» (Ева М. Томпсон), «поздним
романтиком» (Джули Кертис), представителем
европейской романтической традиции
(Т.Р.Н. Эдвардс) [4]. Литературоведы подчер-
кивают, что романтической является также
главная идея романа, то есть возмездие, ко-
торое ждет художника, отказывающегося тво-
рить. Более того, романтически наделенны-
ми аспектами текста можно считать высо-
кую оценку личности художника и искусства,
включение в текст персонажа писателя, чьи
суждения и опыт совпадают с авторскими, и
изображение героя, стоящего на пороге смер-
ти и, следовательно, – Суда Божьего [там же].

Несомненно, романтическая ирония,
сказ, сатира и гротеск в гоголевском духе
также указывают на романтизм как на источ-
ник инспирации в процессе создания данного
романа [12]. Однако самым выразительным
отнесением к традициям романтизма являют-
ся параллели между текстом «Мастера и
Маргариты» и «Фауста» Иоганна Вольфганга
Гете [15; 18; 21]. Диалог, который ведет Бул-
гаков с текстом немецкого гностика и мисти-
ка (а также масона), отражается не только на
уровне конструкции героев, но прежде всего в
идейной структуре текста,  преодолевая рам-
ки метафизики, она вступает в сферу мисти-
ки, пытаясь решить эсхатологические пробле-
мы человеческого бытия.
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Поскольку «Мастер и Маргарита» вписы-
вается в рамки неоромантического романа, то
следует обратить внимание и на это обстоя-
тельство. Неоромантизм, как возрождение ро-
мантических тенденций в литературе и куль-
туре, возник на рубеже XIX и XX веков, при-
чем, с одной стороны, он стал характерен для
преобладающих тогда в России модернистс-
ких течений, а с другой – представлял собой
своего рода синтез романтизма и реализма.
В центре неоромантической картины мира ока-
зывались исключительные жизненные ситуа-
ции, требующие от персонажей проявления
воли, силы духа, провоцирующие выработку
духовной закалки человека. Категория неоро-
мантической духовности имеет мистический
характер и проявляется тяготением главных
героев к тайным силам [3; 11].

В свете вышесказанного становится оче-
видно, что типичным неоромантическим геро-
ем является не один Мастер, в равной степени
ими оказываются Маргарита и Понтий Пилат.
Тайные силы представлены в романе Волан-
дом и его свитой, странным образом связаны
также с Иешуа. Именно в ситуации столкно-
вения персонажей с этими двумя силами со-
вершается катарсис как героев, так и читателя.
Причем это кульминационное переживание от-
ражает не столько эмоциональное состояние
субъекта, сколько просвещение, связанное с
процессом познания. Следует помнить, что
категория правды и истины составляет центр
идейной структуры данного текста.

Рассматривая романтические качества
романа М. Булгакова, необходимо вспомнить
также о проблеме историзма. В основе исто-
ризма лежит стремление к воспроизведению
исторического прошлого, понимаемого как
правда времени. В процессе изображения ис-
торических явлений акцент обычно ставится
на их становлении и развитии, в органической
связи с порождающими их условиями [10].
К так понимаемому историзму можно,
несомненно, отнести не только ершалаимские
события, но и московские. Булгаков описывал
современные ему события и делал это с со-
знанием свидетеля своего времени. Хотя име-
на и фамилии ненастоящие, механизм дей-
ствия и логика событий сохранены в чистом
виде. Здесь представлена не только тотали-
тарная система как исторический факт, но

прежде всего выявлен феномен постепенной
выработки в человеке надлежащего системе
порабощения и унижения личности.

Правда, вопрос историзма ершалаимс-
ких событий вызывает некоторые сомнения.
Исследователи обычно относят эти сцены к
мифотворчеству Булгакова, называя их пря-
мо «библейским мифом» [5]. Если вспомнить
слова Воланда о том, что «ровно ничего из
того, что написано в евангелиях, не
происходило на самом деле никогда», то яс-
ным становится, что Булгаков в своем рома-
не претендует, как минимум, на открытие дис-
куссии об исторической правде, трактующей
Иисуса Христа как историческую фигуру, а
не как героя библейского мифа. Автор под-
черкивает это даже самим названием главы,
в которой данная фраза была высказана, –
«Седьмое доказательство».

Предметом обсуждения в нашей статье
будут степень и способ отражения ведущих
идей романтизма в романе «Мастер и Марга-
рита», под которыми подразумеваются такие
константы, как романтическая идея свободы,
идея прогресса, категория духа, концепция
героя, тема любви, демонология и фантасти-
ка [22]. Анализ текста «Мастера и
Маргариты», проведенный в соотношении с
идеологией романтизма, позволит нам опре-
делить степень влияния духа той эпохи на
текст одного из самых выдающихся романов
ХХ века.

Идея свободы в XIX веке стала главным
лозунгом романтизма, из которого косвенно
произошли все последующие за ней идеи той
эпохи. В пореволюционное время, в результа-
те первого огромного общественного взрыва
(1789), свобода перестала быть лишь только
этическим вопросом, но расширила спектр
своего влияния на правовой и общественный
порядок. Далее понятие свободы трансфор-
мировалось в идею свободы личности, сво-
боды творчества, приобретая не только ме-
тафизические, но и мистические свойства.
В итоге романтическая идея свободы
выявила два облика – идею свободы и
независимости народа и идею личной
свободы. В романе Михаила Булгакова мы
имеем дело лишь с последним вариантом, так
как постановка вопроса о свободе в советс-
ком обществе была бы в тридцатые и соро-
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ковые годы ХХ столетия преждевременной и
не соответствующей данной общественной
ситуации, поскольку общественное сознание
было еще не пробуждено и парализовано
страхом.

В романе «Мастер и Маргарита» выде-
ляется явный дуализм, основанный на оппо-
зиции общество (народ) – личность.
Именно в рамках этой антонимной модели
следует рассматривать вопрос о свободе.
Несвобода общества как всеобъемлющая
постоянная составляющая, с одной стороны,
поглощает жизнь Мастера и Маргариты, но с
другой – приводит к расцвету личной свободы,
которая рождается в результате их
самовольной изоляции от общества и
погружения в тайную жизнь. Концепция
свободы, разработанная Булгаковым,
базируется на личной свободе, которая
присуща лишь духовно свободным людям и
тождественна с самосознанием. Оба героя
представляют собой единственно свободных
людей в московской действительности.
Человек свободен, если свободна его душа.
Однако, по Булгакову, настоящая любовь
также является своего рода несвободой: «Его
не было рядом в этот день, но разговаривала
мысленно Маргарита Николаевна все же с ним:
“Если ты сослан, то почему же не даешь знать
о себе? Ведь дают же люди знать. Ты
разлюбил меня? Нет, я почему-то этому не
верю. Значит, ты был сослан и умер... Тогда,
прошу тебя, отпусти меня, дай мне наконец
свободу жить, дышать воздухом”. Маргари-
та Николаевна отвечала за него: “Ты свобод-
на... Разве я держу тебя?” Потом возражала
ему: “Нет, что это за ответ! Нет, ты уйди из
моей памяти, тогда я стану свободна”»
[1, c. 690]. Парадоксально: казалось бы, свобо-
да от любви равна состоянию смерти, что видно
на примере развития сюжетной линии как Масте-
ра, так и Маргариты. Тем не менее, согласно
метафизическим и мистическим исканиям
автора романа, только такая «несвобода»
может освободить человека от уз материаль-
ного и мнимого мира.

Следующей ведущей идеей романтизма
является прогресс. В противоположность кон-
цепции просвещения, романтический прогресс
отождествлялся с процессом, полным муче-
ний, душевных испытаний и самопожертвова-

ний. И, хотя Булгаков верил в идею Великой
Эволюции, которую противопоставлял «рево-
люционному прогрессу» [2], в романе
единственным проявлением этой универсаль-
ной силы можно считать присутствие ее пред-
ставителя – Воланда. Прогресс в смысле об-
новления, очищения и конечного выполнения
совершается именно посредством Воланда и
его свиты. Он реализуется в сфере и матери-
альной, и духовной. В этом отношении судьба
Мастера и Маргариты является осуществле-
нием влияния этой силы. Таким образом, тема
прогресса в романе одновременно гармони-
рует с романтической категорией духа.

Испытания заглавных героев носят, по
сути, исключительно духовный характер. Ма-
стер после непризнания критикой своего рома-
на и отказа его опубликовать переживает ду-
ховную смерть и физически оказывается в
больнице для душевнобольных, что символи-
чески означает его духовную и телесную
смерть (приют доктора Стравинского можно
сравнить с гробницей, в которой исчезают
люди). Следовательно, мотив испытаний и са-
мопожертвования переплетается с романти-
ческой категорией духа, которая определяла не
только индивидуальную личность, но относи-
лась также к пониманию феномена истории и
времени (философия Г.В.Ф. Гегеля и Ф.В. Шел-
линга). Итогом такого универсализма оказы-
вался спиритуализм и мистицизм. В свете вы-
шесказанного творчество воспринималось как
проявление высшей правды, приобретающей
неоднократно черты пророчества. Итак, со-
гласно свидетельству высшего авторитета,
Воланда, роман Мастера оказывается именно
пророчеством и единственным правдивым све-
дением об учении и жизни Иешуа.

В «Мастере и Маргарите» романтичес-
кая концепция героя и романтическая тема
любви также созвучны. Во-первых, они пред-
ставляют собой продолжение и развитие темы
«Фауста» Гете. Во-вторых, их разрешение
совершается в сфере мистики, в потусторон-
нем мире. Кроме того, концепция героя, со-
гласно романтической формулировке, выража-
ла индивидуалистические тенденции эпохи,
фокусируясь на неизбежном конфликте худож-
ника с обществом. Художник – это, как пра-
вило, выдающаяся личность, обладающая
интуицией, которая позволяет ему контакти-
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ровать с высшим миром. Тем не менее, об-
раз булгаковского героя является не вполне
точным осуществлением западноевропейской
модели, так как в сюжетной линии Мастера
отсутствует акт самопожертвования ради
блага народа. Наоборот, Мастер – это интро-
верт, бежавший не только от окружающего его
общества, но изолирующий себя от внешнего
материального мира вообще.

Романтический портрет Мастера допол-
няет Маргарита, выразительница романтичес-
кого бунта против враждебного мира и идеи
спасения возлюбленного через любовь. В про-
тивоположность Мастеру она чувствительна,
полна бурных эмоций, предприимчива и гото-
ва на все. Посредством образа Маргариты
осуществляется идея романтической любви,
точно так, как с образом Мастера связана идея
романтического творчества. Согласно мистическому
принципу андрогена, Маргарита является
женским дополнением Мастера. Итак, в финале
Воланд провожает героев в их вечный приют,
завершая тем самым земное существование
обоих и выполняя свою миссию. Он обраща-
ется к сомневающемуся еще Мастеру сле-
дующим образом: «о, трижды романтический
мастер, неужто вы не хотите днем гулять со
своею подругой под вишнями, которые начи-
нают зацветать, а вечером слушать музыку
Шуберта? Неужели ж вам не будет приятно
писать при свечах гусиным пером? Неужели
вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ре-
тортой в надежде, что вам удастся вылепить
нового гомункула? Туда, туда. Там ждет уже
вас дом и старый слуга, свечи уже горят, а
скоро они потухнут, потому что вы немедлен-
но встретите рассвет. По этой дороге, мас-
тер, по этой. Прощайте! Мне пора» [1, c. 829].

К ключевым романтическим лейтмоти-
вам булгаковского романа можно причислить
также демонологию и инфернальную фантас-
тику в виде русалок, вампиров, летающих чер-
ных коней, фавнов, говорящих животных вро-
де болтливого кота-умницы Бегемота. Фан-
тастическая изобразительность постепенно
фокусируется вокруг Маргариты, которая пре-
вращается в ведьму, проходя ритуал посвя-
щения и метаморфозы: «Прием ей оказан был
самый торжественный. Прозрачные русалки
остановили свой хоровод над рекою и замаха-
ли Маргарите водорослями, и над пустынным

зеленоватым берегом простонали далеко
слышные их приветствия. Нагие ведьмы, выс-
кочив из-за верб, выстроились в ряд и стали
приседать и кланяться придворными покло-
нами. Кто-то козлоногий подлетел и припал к
руке, раскинул на траве шелк, осведомляясь
о том, хорошо ли купалась королева, предло-
жил прилечь и отдохнуть» [1, c. 711]. Затем
Булгаков доводит демонологическую симво-
лику до кульминации в сцене бала у сатаны.

Литературоведы неоднократно обраща-
ли внимание на важность фантастических
образов в данном романе. Они подчеркивали,
что фантастика в «Мастере и Маргарите»
раскрывает тайны трансцендентного мира, а
отдельные ее образы приобретают значение и
функцию символа [20]. Более того, литературоведы
выделяют в поэтике романа определенные
черты булгаковского мифотворчества [9].
Фантастика в данном произведении, с одной
стороны, основана на фольклоре, а с другой –
отличается градацией, которая эволюциониру-
ет от образов из народной литературы до апо-
калипсических картин [4].

Исследователи правы, когда проводят
параллели между булгаковской фантастикой и
фольклором, народным мифом, традицией ро-
мантизма (творчество Н. Гоголя, Э.Т.А. Гоф-
мана) и модернизма [8, c. 56–57]. Однако надо
при этом помнить, что фантастика в произве-
дениях Булгакова не теряет связи с действи-
тельностью, она из нее вырастает и осмыс-
ляет ее. Такого рода фантастика позволяла
писателю не только преодолевать рамки
цензуры, но, прежде всего, выражать свои
самые глубокие философские взгляды.
И, хотя булгаковская фантастика вырастает
из уродливого советского быта, она устрем-
лена в вопросы бытия. Относительно булга-
ковской фантастики (которую называют так-
же «сатирической фантасмагорией» [8]) мож-
но сказать, что она, во-первых, эволюциони-
рует на протяжении всего творчества писа-
теля, а во-вторых, состоит как минимум из
трех слоев: реального, метафорического и
мистического. Симптоматично, что фантас-
тические образы повестей «Дьяволиада», «Ро-
ковые яйца» и «Собачье сердце» получили
свое полное разрешение в поэтике «закатного
романа» Михаила Булгакова «Мастер и Мар-
гарита». Это касается не только демоноло-
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гии, но также типологии и конструкции геро-
ев. Любопытно при этом, что если мистичес-
кие элементы в фантастических повестях
были еще в зародышевом состоянии и исполь-
зовались Булгаковым в более, так сказать, иг-
ровой форме, то в «Мастере и Маргарите» они
преодолевают метафорическую функцию
фантастического и составляют суть идейной
структуры романа.

Обсуждая черты сходства и точки сопри-
косновения между текстом «Мастера и Мар-
гариты» и романтизмом, следует также учесть
те аспекты поэтики романа, которые явно не
совпадают с поэтикой эпохи романтизма. В пер-
вую очередь имеется в виду жанр булгаковс-
кого произведения, то есть самый распростра-
ненный и подвергшийся бурному развитию в
ХХ веке жанр романа [22, c. 326]. Романтизм
в свое время породил поэму (поэтическая по-
весть, дигрессивная поэма), историческую по-
весть, а также фантастические рассказы и но-
веллы. Романтики сначала предпочли лирику
эпике, и только на закате эпохи эпика стала
переходным фактором, обусловливающим по-
рождение в литературе реализма.

Однако, как ни странно, в булгаковском
романе можно найти черты всех вышеназван-
ных романтических жанров, дигрессию в нар-
рации: исторической повестью-романом явля-
ется произведение Мастера о Понтии Пила-
те; похождения Воланда и его свиты в Моск-
ве представляют собой фантастический рас-
сказ-новеллу, а истинно романтическими чер-
тами обладает исполненный лирики рассказ о
любви Мастера и Маргариты. В итоге Булга-
ков смог создать жанр, объединяющий в себе
все романтические жанры, создал своего рода
жанровый синтез и блестяще завершил стре-
мительные поиски романтиков, стирая тем
самым разрыв между поэзией и прозой. К это-
му следует добавить, что ученые, исследую-
щие творчество Булгакова, отмечают, что его
проза (в том числе «закатный роман») отли-
чается драматичностью, то есть Булгаков
часто раскладывал эпизод, сцену на отдель-
ные роли, поэтому диалог играет главную роль
в художественном методе писателя [13; 17].

Очередным несовпадением булгаковско-
го романа с поэтикой и идеологией романтиз-
ма можно считать отказ писателя от концеп-
ции фатума, которая в литературе западноев-

ропейского романтизма обусловливала судь-
бы героев. Симптоматично, что в литературе
русского романтизма роль такого фатума при-
обретает государственный режим и русское
общество, которые порождают «лишних» и
«маленьких» людей.

Итак, Булгаков заменил фатум концеп-
цией мистического предназначения.
Именно предназначение как проявление
законов Вселенной отражается в истории
любви Мастера и Маргариты и их судьбах:
«Так поражает молния, так поражает финский
нож! Она-то, впрочем, утверждала впослед-
ствии, что это не так, что любили мы, конеч-
но, друг друга давным-давно, не зная друг
друга, никогда не видя, и что она жила с дру-
гим человеком, и я там тогда... с этой, как
ее... <...> впрочем, я не помню. Так вот она
говорила, что с желтыми цветами в руках она
вышла в тот день, чтобы я наконец ее нашел,
и что, если бы этого не произошло, она
отравилась бы, потому что жизнь ее пуста.
<...> Мы разговаривали так, как будто
расстались вчера, как будто знали друг друга
много лет. <...> И скоро, скоро стала эта
женщина моею тайною женой» [1, c. 620].
Причем в данном отрывке привлекает
внимание внезапность и неожиданность
воздействия вселенских сил на жизнь героев
и разные реакции на нее Мастера и Маргари-
ты (он воспринял это с опасением, а она как
исполнение долгожданного обещания).

Среди общих качеств, свойственных по-
этике романтизма и тексту «Мастера и Мар-
гариты» Михаила Булгакова, на первый план
выдвигается проблема разрыва между геро-
ем и обществом («поэт и толпа», а не «поэт и
народ») и одновременно отрицание им мис-
сии спасения народа. У Булгакова понятие
народа превращается в концепт толпы – глав-
ного врага героя, который поглощает его. Дан-
ная ситуация вытекает из идейной модели,
лежащей в основе романа: мистического раз-
деления на внешний мир и внутренний мир
героя. В результате оба мира становятся ан-
тонимами. Сверх того, нельзя упустить из
виду романтической сатиры в гоголевском
стиле, правда, развитой в творчестве Булга-
кова под влиянием реалиста Михаила Салты-
кова-Щедрина. Именно сатира оказывается
тем оружием, с помощью которого Булгаков
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жестоко расправляется с советским обще-
ством, подобно врачу ставя диагноз всех его
болезней и извращений.

Романтическая идея самопожертвования
осуществляется в рамках индивидуализма,
так как Мастер – это романтический тип ху-
дожника, полностью посвященного своему
делу, понимаемому как главная миссия его
жизни. Идея самопожертвования осуществ-
ляется в романе также Маргаритой, которая,
в свою очередь, полностью посвящена Мас-
теру как объекту своей любви. Следователь-
но, антоним толпа – герой относится к сово-
купной концепции героя, то есть взаимодопол-
няющему идеалу мужского и женского эле-
мента (Мастер и Маргарита как одно целое,
осуществление идеала мистической полноты).
Некоторые литературоведы подозревают в
этой мистике даже манихейский дух [7], хотя
положительный идеал полноты свойственен,
скорее всего, гностической концепции антич-
ного философа Валентина, чем манихеизму.

В заключение следует также отметить
и тот факт, что в литературоведении сам Ми-
хаил Булгаков был неоднократно назван ро-
мантиком. Исследователи подчеркивали, что
романтизм характерен для всего его творчес-
кого пути: от первого большого романа «Бе-
лая гвардия» до последнего. Истинно роман-
тическими являются в его произведениях яр-
кость коллизий, накал страстей, едва ли не в
каждом эпизоде роковые обстоятельства и
вторжение высших сил [6]. Несомненно, Бул-
гаков был романтиком как личность, вырази-
телем по-настоящему романтического бунта,
когда выступал против советского тоталита-
ризма и исторической лжи, давая свидетель-
ство истины и правды в своих творениях.
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THE REMINISCENCE OF THE ROMANTICISM
IN THE NOVEL “THE MASTER AND MARGARITA” BY MIKHAIL BULGAKOV

А. Hudzinska-Parkosadze

The article is devoted to the issue of a degree and ways of reflecting the ideas of Romanticism in
the one of the most famous novels of XX century – The Master and Margarita, written by Mikhail
Bulgakov. Among the most crucial romantic ideas and themes are: the idea of freedom, idea of progress,
the category of spirit, the concept of a hero, the theme of love, demonology and fantasy. In the result
of the research, the author came to the conclusion that the motif of the conflict and the gap between the
hero and the society comes to the fore. What’s more, this situation emphasises the dualistic model of
the world, which is a base of the novel.

Key words: the Romanticism, The Master and Margarita, the dualistic model of the world
order, the hero and the society, the idea of progress


