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ТРАДИЦИИ ГОРОДСКОЙ ФЭНТЕЗИ  
В ПОВЕСТИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ШТОСС»1

В статье анализируются особенности поэтики складывающегося жанра городской фэнтези на примере 
неоконченной повести М.Ю. Лермонтова «Штосс» (1845), действие которой происходит в Петербурге. 
Главный герой – Лугин – типичный персонаж городской фэнтези: одинокий человек творческой профессии, 
переживающий нервное расстройство и страдающий от невозможности обрести истинную любовь. В то 
же время Лугин обладает традиционными чертами персонажа Петербургского текста (термин В.Н. Топоро-
ва): импульсивная личность с трагической судьбой. Основные принципы городской фэнтезийной поэтики 
в «Штоссе» выражены через онирические мотивы (сон, галлюцинация), мотивы призрака, дома с привиде-
ниями, угнетаемой девушки, города и одинокого художника. Фэнтезийный характер повести подчеркивает 
также мотив игры: Лугин играет в карты, где на кону судьба прекрасной дочери призрака. Изображаемый 
М.Ю. Лермонтовым Петербург пропущен через воспаленное болезнью сознание героя, поэтому представ-
ляется ему «чужим» городом. Сам Лугин начинает терять связь с внешним миром и подчиняется приказу 
своего внутреннего голоса, который нашептывает ему адрес человека по фамилии Штосс. Путь Лугина 
к его дому соответствует пути героя фольклорной волшебной сказки: сначала он должен найти место за-
точения прекрасной возлюбленной, а затем сразиться с ее угнетателем, но финал неоконченной повести 
намекает на трагическую развязку, не характерную для фэнтези. Незавершенность повествования является 
причиной того, что мы не имеем права конкретизировать жанровую принадлежность повести, поэтому от-
носим ее к предвестникам городской фэнтези.

Ключевые слова: М.Ю. Лермонтов, «Штосс», Петербург, Петербургский текст, городская фэнте-
зи, онирический мотив.

*Адрес: 185910, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 20; e-mail: 00inane@gmail.com.
Для цитирования: Сафрон Е.А. Традиции городской фэнтези в повести М.Ю. Лермонтова «Штосс» // 

Вестн. Сев. (Арктич.) федер. ун-та. Сер.: Гуманит. и соц. науки. 2017. № 1. С. 131–138. DOI: 10.17238/issn2227-
6564.2017.1.131

1Работа выполнена в рамках реализации комплекса мероприятий Программы стратегического развития Петро-
заводского государственного университета на 2012–2016 годы по проекту «Scandica: культурные конвергенции».



132

ФИЛОЛОГИЯ

В современном литературоведении принято 
рассматривать фэнтези исключительно в кон-
тексте массовой литературы, однако еще задол-
го до того, как возник термин для обозначения 
этого жанра, к отдельным его разновидностям 
интуитивно обращались и признанные писа-
тели-классики. В данной статье речь пойдет 
именно о городской фэнтези, некоторые черты 
поэтики которой будут проанализированы на 
основе неоконченной повести М.Ю. Лермон-
това «Штосс».

Ключевой характеристикой городской фэн-
тези, как видно уже из названия данной жан-
ровой разновидности, является городская сре-
да, где концентрируется основная сюжетная 
линия произведения. Место действия повести  
М.Ю. Лермонтова – Петербург. На основании 
этого мы считаем необходимым обратиться  
к понятию «Петербургский текст», предложен-
ному в 1970-х годах В.Н. Топоровым [1], соглас-
но которому «Петербург выступает как особый  
и самодовлеющий объект художественного по-
стижения, как некое целостное единство» [1,  
с. 261]. По мнению В. Шмида, В.Н. Топоров ис-
пользует некий эквивалент мифа о городе «или 
же сам этот миф» [2, с. 6]. В статье мы рассмо-
трим, в частности, какие особенности приоб-
ретает Петербургский текст, фигурирующий  
в контексте городской фэнтези.

Повесть «Штосс» была опубликована в  
1845 году в сборнике «Вчера и сегодня». Ког-
да автор впервые представил ее слушателям, 
графиня Е.П. Ростопчина выразила свои впе-
чатления о ней следующим образом: «Неис-
правимый шутник заманил нас первой главой 
какой-то ужасной истории, начатой им только 
накануне; написано было около двадцати стра-
ниц, а остальное в тетради была белая бумага»2. 
Это высказывание дало повод одному из совре-
менных исследователей творчества М.Ю. Лер- 
монтова (В.Ш. Кривонос) рассматривать дан-
ное произведение как литературную шутку ав-
тора, как нечто намеренно незаконченное [3].  

В свою очередь, вслед за Н.В. Измайловым [4, 
с. 163], мы считаем необходимым заметить, что 
немаловажную роль в ситуации с отсутствием 
финала сыграли объективные обстоятельства 
жизни М.Ю. Лермонтова: он был отправлен на 
Кавказ, где вскоре погиб на дуэли. 

Исследователи, ориентирующиеся в первую 
очередь на устный вариант данного произведе-
ния, отмечают его близость к жанру анекдота.  
К примеру, В.Э. Вацуро ссылается на факт непо-
средственно из жизни самого писателя: в начале 
1840 года М.Ю. Лермонтов отправил К.Ф. Опо-
чинину записку следующего содержания: «Вчера 
вечером, когда я возвратился от вас, мне сообщи-
ли, со всеми возможными предосторожностями, 
роковую новость. И сейчас, в то время, когда вы 
будете читать эту записку, меня уже не будет»  
[5, с. 233]. Внизу была приписка с просьбой пере-
вернуть лист. На другой стороне было написано: 
«в Петербурге. Ибо я несу караул». По мнению 
В.Э. Вацуро, это письмо послужило своеобразной 
репетицией художественного приема, позднее ис-
пользованного в «Штоссе» [5, с. 251]. 

Вместе с тем нужно учитывать особенно-
сти эпохи, в которую появляется «Штосс»: по-
весть становится известной слушателям в пер- 
вой трети ХIХ века – в период, названный  
Ю.М. Лотманом эпохой расцвета «устной ли-
тературы петербургского салона», где «особое 
место занимало рассказывание странных и фан-
тастических историй с непременным “петер-
бургским колоритом”» [6, с. 15]. 

Тем не менее автор данной статьи склонен 
скорее ориентироваться непосредственно на 
текст самой повести, а не ставить в приоритет 
биографические сведения, поэтому в «Штос-
се» и обнаруживает как черты готической ли-
тературы «ужаса», так и суггестивную состав-
ляющую городского фольклора, чьи традиции 
наследует городская фэнтези.

Обратимся теперь непосредственно к ана-
лизу жанровых признаков городской фэнте-
зи, идентифицированных в повести. В центре  

2Ростопчина Е.П. Из письма к Александру Дюма // М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 
1989. С. 363.
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повествования подобных произведений мы 
чаще всего видим одинокого героя, зараба-
тывающего на жизнь профессией из мира ис-
кусств, находящегося на грани психического 
заболевания и ищущего прекрасный идеал. 
Главный герой М.Ю. Лермонтова Лугин об-
ладает всеми перечисленными качествами: он 
художник, т. е. зарабатывает на жизнь творче-
ством, склонен к нервным расстройствам, как 
Владимир из «Косморамы» В.Ф. Одоевского 
и Вальтер Эйзенберг из одноименной повести 
К.С. Аксакова, мечтает обрести истинную лю-
бовь. Внезапный порыв заставляет его повино-
ваться слуховой галлюцинации и отправиться 
«в Столярный переулок, у Кокушкина моста,  
в дом титулярного советника Штосса, квартиру 
номер двадцать семь»3. Внутренний голос, на-
правляющий героя, В.Э. Вацуро называет «вто-
ричной коммуникацией», которая имеет место 
тогда, когда Лугин начинает утрачивать связь  
с окружающей его действительностью [5, с. 243].

Преодолеваемый Лугиным путь подобен 
пути героя фольклорной волшебной сказки 
(позднее он будет воспроизводиться в фэнтези 
[7, c. 37]): сначала герой должен был достиг-
нуть места, где держали в заточении прекрас-
ную невесту, а затем – сразиться с ее мучите-
лем, в роли которого выступал ее отец. В то 
же время Лугина можно отнести и к типичным 
персонажам Петербургского текста – трагиче-
ским фигурам, которыми двигала «дикая или 
тихая исступленность» [8, с. 291].

Изображенный в «Штоссе» город чита-
тель видит глазами больного Лугина: «Сырое 
ноябрьское небо лежало (курсив мой. – Е. С.) 
над Петербургом. Мокрый снег падал хлопья-
ми, дома казались (курсив мой. – Е. С.) грязны  
и темны, лица прохожих были зелены <…> ту-
ман придавал отдаленным предметам какой-то 
серо-лиловый цвет <…> иногда раздавался шум 
и хохот в подземной полпивной лавочке»4. Та-
кой город имеет все признаки «чужого места», 

о котором обычно говорят в контексте анали-
за готической литературы, подразумевающего, 
что знакомый пейзаж в силу душевных пере-
живаний героя таинственным образом преоб-
ражается, а привычное становится источником 
тревоги [5, с. 243]. Эта картина природы тради-
ционна и для нарратива Петербургского текста, 
подразумевающего ландшафт, «тяготеющий 
к горизонтальной плоскости, к разным видам 
аморфности, кривизны и косности, к связи  
с низом (земля и вода)» [1, с. 289]. 

В поисках адреса, который нашептывал 
Лугину голос неизвестного, художник встреча-
ется с двумя препятствиями: сначала извозчик 
не хотел объяснять ему дорогу к Столярному 
переулку, что воспринимается героем как некое 
дурное предзнаменование; затем Лугину ка-
жется, что дворник, разгребающий снег перед 
искомыми воротами, пытался дезинформиро-
вать его об истинном хозяине жилища. Можно 
предположить, что демонстративное наруше-
ние коммуникативных связей было необходи-
мо писателю, чтобы подчеркнуть оторванность 
героя от общества: он «чужой», поэтому его 
не понимают и не хотят отвечать. Тем не ме-
нее Лугин успешно преодолевает испытания 
и из пространства «чужого» города попадает  
в «чужой» дом, который «не имеет номера, т. е. 
не занимает места в ряду прочих домов» [5,  
с. 248]. Именно в этом помещении реализу-
ются основные фэнтезийные мотивы повести: 
сновидения, призрака, попавшей в беду девы. 

Использование мотива призрака нельзя 
считать новаторским приемом: современникам 
М.Ю. Лермонтова он был известен благодаря 
переводной готической литературе, пришед-
шей в Россию из Западной Европы с творче-
ством А. Радклиф, Х. Уолпола, М. Шелли.

Обращение к теме потустороннего мира явля-
ется одной из форм проявления модного в середи-
не XIX века мистического мироощущения, корни 
которого необходимо искать непосредственно 

3Лермонтов М.Ю. Штосс // Таинственная проза. Антология: в 5 кн. Кн. 2. Заколдованное место: сб. М., 2013. 
С. 321.

4Там же.
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в самой исторической ситуации: речь идет об 
эпохе технических достижений, отодвигающей 
в сознании индивида религию на второй план, 
однако не способной полностью удовлетворить 
его духовные потребности. Вера в призраков 
«осознается как единственное зримое сви-
детельство существования загробной жизни,  
а возможная связь с ними – как фактическое 
доказательство контакта материального и ду-
ховного миров» [9, с. 147].

 Мотив призрака в «Штоссе» может быть 
рассмотрен в качестве составляющей сюжета 
городской легенды о доме с привидениями: 
дворник, разговаривающий с Лугиным, дает 
понять, что с «27 номером»5 связано нечто не-
приятное; в снимаемых героем комнатах царят 
темнота и запустение, вся обстановка имеет 
потертый, изношенный вид – факты, подготав-
ливающие читателя к встрече с гостем из по-
тустороннего мира.

На портрете в доме Штосса изображен «че-
ловек лет сорока в бухарском халате <…> в пра-
вой руке он держал золотую табакерку необык-
новенной величины, на пальцах красовалось 
множество разных перстней»6. Такое описа-
ние наталкивает В.Э. Вацуро на размышление  
о том, что на портрете – «типичный игрок-про-
фессионал, возможно, даже не чуждый шулер-
ства: перстни, табакерка, может быть, с двой-
ным дном – аксессуары игрока» [5, с. 247].

Действительно, М.И. Пыляев, популярный 
в XIX веке публицист, описывал одного из сво-
их современников, карточного шулера, так:  
«…садясь играть, клал возле себя табакерку, на 
крышке которой находилась небольшая миниа-
тюра. Партнеры любовались этой миниатюрой, 
брали в руки табакерку и рассматривали вблизи. 
Когда же начиналась игра, владелец подвигал 
табакерку к себе, брал из нея щепотку табаку и 
в это время незаметно трогал скрытую пружину, 
отчего на место миниатюры являлось неболь-
шое выпуклое зеркало, с помощью котораго 
он, сдавая карты и держа их над табакеркой, 

видел их все, благодаря отражению в зеркале»  
[10, c. 47].

Тот же самый человек, только гораздо стар-
ше, ночью является Лугину и предлагает сыграть 
с ним в карты. По-видимому, он еще при жиз-
ни проиграл свою дочь в карты, а после смер-
ти совершенное им преступление превратилось  
в проклятье, и он вынужден ночью каждой сре-
ды (подобный вывод делается на основе худо-
жественной детали: вместо имени художника 
картина подписана словом «середа») [5, с. 247] 
ставить судьбу девушки на кон. Игровая при-
рода «Штосса» также подчеркивает фэнтезий-
ный характер повести [11, c. 112]: Лугин играет 
в карты с призраком, который «выступает как 
хозяин дома (банкомет и в быту, и в литературе 
всегда хозяин того помещения, в котором проис-
ходит игра), – сюжетный же герой, как правило, 
является гостем» [12, с. 799]. Чтобы проклятье 
потеряло силу, призрак должен проиграть, но он 
снова и снова обыгрывает Лугина.

По мнению Э.В. Вацуро, в «Штоссе» реали-
зуется прием, берущий свое начало в творчестве 
Э.Т.А. Гофмана, который пользовался особой 
популярностью в русской литературе 1810– 
1830-х годов. Указанный прием получил на-
звание «двойной мотивировки»: при ней «есте-
ственный и сверхъестественный ряд объяснений 
как бы уравнивались в правах и читателю под-
сказывался выбор – обычно в пользу второго» 
[5, с. 248]. (В свою очередь, В. Шмид настаивал 
на том, что «колебание между фантастической  
и реалистической мотивировкой» присуще лю-
бому Петербургскому тексту [2, с. 10].) 

Часто в основе «двойной мотивировки» 
можно было обнаружить тот или иной онири-
ческий мотив, когда необычайное объяснялось 
галлюцинацией или сном героя. По мнению 
С.Н. Зотова и А.А. Ефимова, именно такое 
объяснение событиям необходимо искать в по-
вести М.Ю. Лермонтова: происходящее с Лу-
гиным может быть обусловлено его нестабиль-
ным психическим состоянием [13], а забытье, 

5Лермонтов М.Ю. Штосс. С. 324.
6Там же. С. 325.
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в которое систематически впадает персонаж, 
есть следствие его заболевания: «Вот уже две 
недели, как все люди мне кажутся желтыми», 
«вместо голов лимоны»7, «три года лечился  
в Италии от ипохондрии <…> не вылечился», 
«я начинаю сходить с ума»8. 

С другой стороны, двойная мотивировка 
реализуется и через игру слов: штос (другие 
названия – стос, фараон, банк) – популярная 
на рубеже XVIII–XIX веков карточная игра [14, 
с. 76–77], начать которую предлагает Лугину 
ночной посетитель, – оказывается мнимой фа-
милией хозяина дома: «Как ваша фамилия [?] 
<…> – Что-с? – проговорил неизвестный, на-
смешливо улыбаясь. – Штосс? Кто? – у Лугина 
руки опустились: он испугался»9. Герой пони-
мает, что попал в ловушку, подстроенную его 
же собственным разумом, а дьявольская шутка 
подталкивает его в пропасть разорения.

Исходя из вышесказанного, целесообразно 
говорить о том, что онирические мотивы (гал-
люцинации, сны), используемые М.Ю. Лермон-
товым для описания состояния Лугина, тесно 
связаны, с одной стороны, с болезненной лич-
ностью героя, а с другой – с изображением 
ужасного, создателем и рецепиентом которого 
сам Лугин и является.

В сюжете повести также фигурирует мотив 
сделки с дьяволом [15]: Лугин изначально пред-
упреждает призрака, что не поставит душу на 
кон в карточной игре, однако когда перед ним 
появляется образ прекрасной девушки, «этого 
минутного взгляда <…> довольно, чтоб заста-
вить <…> проиграть душу»10.

Встреча с потусторонним миром имеет впол-
не реальные последствия: в надежде выиграть 

свободу для прекрасной незнакомки Лугин 
расплачивается здоровьем («он похудел и по-
желтел ужасно»11) и своим состоянием («Он 
уже продавал вещи, чтобы поддерживать игру;  
он видел, что невдалеке та минута, когда ему 
нечего будет поставить на карту»12). 

Отсутствие описания победы героя над 
призраком становится проявлением характер-
ной для городской фэнтези особенности, за-
ключающейся в том, что власть над изобража-
емым городским миром сосредоточена именно 
в руках сверхъестественных сил [16], которым 
человек отнюдь не всегда может противосто-
ять, а его редкие победы являются скорее ис-
ключением, подтверждающим правило. 

Более того, если принимать во внимание 
записи М.Ю. Лермонтова с набросками плана 
повести в первом варианте («Доктор» – «окош-
ко»), а во втором («Банк» – «Скоропостиж-
ная»)13, то можно сделать вывод, что писатель 
планировал смерть своего героя. На трагиче-
ское завершение, как правило, не характерное 
для произведений фэнтези (фэнтези, традици-
онно реализуя принципы фольклорной вол-
шебной сказки, тяготеет к счастливому фина-
лу), намекает также и фигурирующий в начале 
повествования эпизод с исполнением баллады 
И.В. Гете «Лесной царь»: мистический ужас, 
возникающий при встрече с миром неведомого, 
и последующая гибель ребенка буквально вы-
нуждают Лугина покинуть аристократический 
салон, и только реплика Минской заставляет 
его опуститься на свое место.

Призрачность, «неизъяснимость»14, иллю-
зорность можно выделить в качестве ключе- 
вых характеристик повести. Герой путешествует  

7Лермонтов М.Ю. Штосс. С. 319.
8Там же. С. 320.
9Там же. С. 330.
10Там же.
11Там же. С. 331.
12Там же.
13Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: в 4 т. 2-е изд., испр. и доп. Т. 4. Проза. Письма. Л., 1981. С. 468.
14Лермонтов М.Ю. Штосс. С. 325.
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по Петербургу, напоминающему город-при-
зрак, с целью найти дом без номера, т. е. дом, 
который как будто бы не существует, чтобы 
там встретиться с привидениями (это старик 
и его прекрасная дочь). Невозможность об-
ретения героем счастья в финале не является 
устойчивым жанровым признаком фэнтези, 
однако незаконченность повести позволяет 
читателю надеяться на то, что Лугин гипоте-

тически мог бы выиграть партию и спасти де-
вушку. 

Подводя итог, подчеркнем: несмотря на то, 
что «Штосс» содержит многие элементы поэ-
тики, присущие городской фэнтези, отсутствие 
финала не позволяет в полной мере конкрети-
зировать жанр произведения, поэтому мы впра-
ве характеризовать его только как предвестни-
ка обозначенной жанровой разновидности. 
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is a typical character of urban fantasy: a lonely person of creative profession experiencing a nervous 
breakdown and suffering from his inability to find true love. At the same time, Lugin has the traditional 
features of the character from the Petersburg text (the term was introduced by V.N. Toporov): an impulsive 
person with a tragic fate. The basic principles of urban fantasy poetics in “Stoss” are expressed through 
oneiric motifs (dream, hallucination), motifs of ghost, haunted house, and oppressed woman, images 
of the city and lonely artist. The fantasy nature of the story also highlights the theme of the game: Lugin 
plays cards, where the fate of the ghost’s beautiful daughter is at stake. St. Petersburg is portrayed by 
Lermontov through Lugin’s sick mind; it seems to him to be a strange, somewhat other city. Lugin is 
starting to lose touch with the outside world and obeys the orders of his inner voice that whispers to 
him an unknown address of someone named Stoss. Lugin’s way to that house corresponds to the path 
of the folk tale’s hero: first, he must find the place where his fair lady is held captive and then he has to 
fight her oppressor. However, the end of this story alludes to a tragic denouement, not typical of fantasy. 
This incomplete narration is also the reason why we cannot specify the genre of “Stoss” and believe it 
to be a forerunner of urban fantasy. 

Keywords: M.Yu. Lermontov, “Stoss”, St. Petersburg, Petersburg text, urban fantasy, oneiric  
motif.
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