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Аннотация: Рассматриваются проблемно-тематические сходства и различия 
между романами «Парфюмер» Зюскинда, «Фердидурке» Гомбровича и повестью 
Анджеевского «Врата рая». Идейно-смысловой доминантой трех текстов являет-
ся мысль об уязвимости массового и индивидуального сознания, его подвержен-
ности манипуляциям со стороны других людей. Общее смысловое поле романа 
«Парфюмер» и повести «Врата рая» включает в себя проблемы харизматического 
героя, его влияния на общество, трагического противостояния между толпой и 
независимой личностью. Сходство между романами «Парфюмер» и «Фердидур-
ке» проявляется в использовании художественного приема маски, нивелирующей 
индивидуальность человека, а также в исследовании механизма деконструкции 
принятых в обществе стереотипов, норм, традиций, ритуалов, что проявляется в 
символическом образе аморфичного клубка тел. Главное действующее лицо ро-
мана «Парфюмер» Гренуй является антигероем, поскольку, с одной стороны, он 
преступно ведет себя по отношению к природе, пытаясь насильственным путем 
завладеть абсолютом естественной красоты, а с другой, провокатором, обнажаю-
щим в человеческой натуре ее порочные свойства. В произведении Анджеевского 
«Врата рая» отсутствует фигура антигероя, тогда как протагонист «Фердидурке» 
Юзеф Ковальский отчасти соответствует типу антигероя, поскольку, не являясь 
преступником, он исполняет сюжетную роль провокатора и деконструктора стан-
дартных ситуаций.
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Abstract: The problematic and thematic similarities and differences between the nov-
els “Perfume” by Süskind, “Ferdydurke” by Gombrowicz, “The Gates of Paradise” by 
Andrzejewski are considered. The ideological and semantic dominant of the three texts 
is the idea of the vulnerability of mass and individual consciousness, its susceptibility 
to other people manipulation. The general semantic field of the novels “Perfume” and 



“The Gates of Paradise” includes the problems of a charismatic hero, his influence on 
society, and the tragic confrontation between the crowd and an independent individual. 
The similarity between the novels “Perfume” and “Ferdydurke” lies in the problem of 
a mask that levels a person’s individuality, as well as in the study of the mechanism of 
deconstruction of stereotypes, norms, traditions, and rituals accepted in society, which is 
manifested in the symbolic image of an amorphous tangle of bodies. The main character 
of the novel “Perfume”, Grenouille, is an anti-hero, because, on the one hand, he behaves 
criminally towards nature, trying to appropriate forcibly the absolute of natural beauty, 
and on the other, he is a provocateur, revealing its vicious properties in human nature. In 
Andrzejewski’s work “The Gates of Paradise” there is no figure of an antihero, while the 
protagonist of “Ferdydurke” Józef Kowalski partly corresponds to the type of anti-hero, 
since, not being a criminal, he plays the plot role of a provocateur and deconstructor of 
standard situations.

Key words: Süskind, Gombrowicz, Andrzejewski, antihero, mass consciousness, 
charisma, mask, “nothing”

В романе Патрика Зюскинда «Парфюмер» («Das Parfum», 1985) формирова-
ние художественного мира осуществляется на основе взаимосвязи идеологии 
постмодернизма с танатологической концептосферой: «смерть автора», «смерть 
реальности», «смерть героя». Об исчезновении чувства действительности в по-
стмодернизме справедливо пишет Г.В. Кучумова: «…подлинная реальность си-
мулируется, конструируется, вытесняется искусственно созданной знаковой си-
стемой»1. Среди произведений немецкой литературы последних десятилетий ХХ 
столетия, иллюстрирующих постмодернистскую технологию манипулирования 
массовым сознанием, исследователь рассматривает знаменитый роман Зюскинда, 
оговаривая специфику его художественного мироустройства, заключающуюся в 
приоритетной роли ольфакторных средств конструирования псевдореальности. 
В романе «Парфюмер» идеи кризиса, смерти, исчерпанности бытия проявляет-
ся в выборе антигероя, мизантропа и убийцы, который в конце романа приходит 
к самоотрицанию, т. е. к самоубийству. Антигерой романа «Парфюмер» Жан-Ба-
тист Гренуй является человеком без запаха, и, поскольку запах является главным 
определителем бытийности в художественном мире романа (люди, животные, 
неодушевленные предметы имеют свой собственный запах), Гренуя как бы нет. 
Он является ольфакторным вариантом «человека без свойств», если вспомнить 
одноименный роман австрийского писателя Роберта Музиля. 

Также мы можем назвать Гренуя одним из примеров антигероя мировой ли-
тературы. Согласно «Литературной энциклопедии терминов и понятий», антиге-
рой – это «тип литературного героя, подчеркнуто лишенный героических черт, но 
занимающий центральное место в произведении и выступающий в той или иной 
степени доверенным лицом автора»2. Н.В. Живолупова называет основным «ан-
тигероем» мировой литературы рассказчика «Записок из подполья». Гренуй име-
ет много общего с «подпольным» человеком Достоевского, сравнивающим себя 
с мышью. Сам Гренуй в романе неоднократно сравнивается с клещом, см., напр.: 
«Таким клещом был маленький Гренуй. Он жил, замкнувшись в свою оболочку, 
1 Кучумова Г.В. Немецкоязычный роман 1980–2000 гг.: новые формулы тоталитаризма // Вестник 
Самарского университета. 2009. № 3(69). С. 120.
2 Гальцева Р.А., Роднянская И.Б. Антигерой // Литературная энциклопедия терминов и понятий / 
Cост. А.Н. Николюкин. М.: Интелвак, 2001. С. 35.

30



и ждал лучших времен»1. Гренуй, как и анонимный «подпольный человек», отли-
чается развитым интеллектом. Поэтому суждение Н.В. Живолуповой по поводу 
героя Достоевского можно распространить и на образ Гренуя: «Он в этическом 
максимуме ничтожен, но как субъект “философского” текста субстанциален, во-
площен в ипостась субъекта мысли. Первый антигерой исследуемого ряда пер-
выми словами автохарактеристики называет это конституирующее качество “ни-
чтойности” (“Я злой человек”)»2.

В польской прозе ХХ в., отражающей разные художественные направления 
(реализм, модернизм, авангардизм, экзистенциализм, постмодернизм), проблема 
симуляции действительности и манипуляции массовым сознанием занимает одно 
из ведущих мест. В этом проблемно-тематическом ракурсе примечательна эпо-
ха межвоенного двадцатилетия, для которой мировоззренческой доминантой был 
катастрофизм, а в эстетическом аспекте ей было свойственно совмещение моду-
сов «трагизма» и «насмешки» над действительностью (по К. Выке)3. В межвоен-
ной прозе иронически-насмешливое восприятие жизни наиболее полно выражал 
Витольд Гомбрович, трагическое – Ежи Анджеевский. Осмысливая творческий 
путь Анджеевского, но имея в виду и феномен Гомбровича, А. Сандауэр  писал о 
том, что едким разоблачителем польской «школы недействительности»4 был Гом-
брович как автор романа «Фердидурке» («Ferdydurke», 1937). В свою очередь, 
Анджеевский отдал дань польской «школе недействительности», к которой, по 
мнению А. Сандауэра, относятся традиции политической жизни Польши, соот-
носящиеся с культурными течениями католического модернизма и социалисти-
ческого реализма. Но с началом эпохи «оттепели» (с 1956 г.), разочаровавшись 
в миссии писательского проповедничества, Анджеевский выступил в роли разо-
блачителя, демонстрируя, что нередко под «возвышенными» и «благородными» 
идеями скрываются порочные страсти и жажда власти над «муравейником» (по 
Достоевскому). Одним из знаковых произведений критического периода в твор-
честве Анджеевского стала его повесть «Врата рая» («Bramy raju», 1960).

Это произведение Анджеевского о крестовом походе детей несет в себе па-
раболический смысл, во многом перекликающийся с романом Зюскинда «Пар-
фюмер». Действие повести Анджеевского происходит в эпоху Средневековья 
(XIII в.), тогда как события романа Зюскинда хронологически относятся к веку 
Просвещения. Однако, несмотря на идейную противоположность двух эпох, со-
поставление текстов Анджеевского и Зюскинда свидетельствует о неизменности 
морального состояния человечества в разные эпохи. Средний человек толпы, как 
показывают польский и немецкий писатели, нравственно незрел. У него слабо 
выражена способность критического мышления, и он легко поддается стадным 
инстинктам. Для заострения проблемы незрелости человеческого естества Ан-
джеевский обращается к детской тематике, уделяя особое внимание отношени-
ям ребенка и взрослого, причем последний выступает в двух функциях: искуси-
теля и совратителя (граф Людовик, подстрекающий детей с помощью пастушка 
Жака из Клуа на безумную авантюру) либо умудренного опытом наставника (мо-

1 Зюскинд П. Парфюмер. М.: Азбука-Классика, 2007. С. 31.
2 Живолупова Н.В. «Записки из подполья» Ф.М. Достоевского и субжанр «исповеди антигероя» в 
русской литературе второй половины 19-го – 20-го века: Монография. Н. Новгород: Дятловы горы, 
2015. С. 19.
3 Wyka K. Tragiczność, drwina, realizm // Wyka K. Pogranicze powieści. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 
2003. S. 5–32.
4 Sandauer A. Polska szkoła nierzeczywistości i jej uczeń // Życie Literackie. 1958. S. 5, 8.
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нах-минорит, который безуспешно пытается уговорить детей сойти с пагубного 
пути). У Зюскинда детская тематика раскрывается без ее акцентировки. Рассказ 
кормилицы Бюсси пастору Террье свидетельствует о том, что запах ребенка бо-
лее приятен, чем запах взрослого человека. Идея испорченности человеческой 
природы, имеющая метафизическое обоснование в ветхозаветной истории гре-
хопадения, получает у Зюскинда ольфакторную окрашенность, причем речь идет 
о мерзком запахе, исходящем, главным образом, от взрослых людей. Так, герой 
романа «Парфюмер» различает людей по возрастному и гендерному признаку: 
«Дети пахли безвкусно, от мужчин несло мочой, острым потом и сыром, а от 
женщин – прогорклым салом и гнилой рыбой»1. Таким образом, мизантропия 
Гренуя в меньшей степени проявляется по отношению к детям, в большей – по 
отношению к взрослым. С другой стороны, Гренуй не идеализирует образ ребен-
ка, а к детскому запаху он относится индифферентно. Возрастная дифференциа-
ция персонажей играет значительную роль также в произведении Анджеевского. 
Образ монаха-минорита олицетворяет христианизированное сознание грехов-
ной поврежденности человеческой природы, проявляющейся в судьбе каждого 
человека, и ребенка, и взрослого. Словесным повтором, создающим портретную 
характеристику монаха, является мотив его тяжелой походки, коррелирующей с 
тяжкими предчувствиями о судьбе несовершеннолетних участников крестового 
похода. Образ монаха вызывает также негативные ольфакторные впечатления, в 
сфокусированном виде отраженные в восприятии Бланш, которая нелицеприятно 
отзывается о пожилом монахе-исповеднике: «...о чем рассказывать этому старому 
хрену? – подумала Бланш, – он стар, грязен и смердит, как душной козел»2. Оскор-
бительная характеристика представителя церкви в повести «Врата рая» созвучна 
с антицерковным выпадом Гренуя, также имеющим ольфакторное обоснование: 
«Какой все-таки жалкий аромат у этого Бога!.. Бог вонял. Бог был маленькой жал-
кой вонючкой»3. Поскольку действие происходит в эпоху Просвещения, эти не-
гативные обонятельные впечатления Гренуя о христианском Боге перекликаются 
с такими тенденциями развития французского общества, как падение авторитета 
церкви, атеистические настроения, приведшие к Великой французской револю-
ции 1789–1793 гг.

И в повести «Врата рая», и в романе «Парфюмер» центральной является про-
блема харизмы, т. е. редко встречающейся способности притягивать к себе дру-
гих людей, вызывать симпатию, вплоть до любви и обожания, и, следовательно, 
приобретать власть над ними. В произведении Анджеевского харизматическим 
героем является пастушок Жак из Клуа, любовь к которому испытывают четыре 
из шести основных персонажей повести (Мод, Бланш, Алексей Мелиссен, граф 
Людовик). Опосредованно под влияние Жака попадает Робер (Мод любит Жака, 
Робер любит Мод). Вне поля харизматического магнетизма Жака остается, по 
сути, только анонимный монах-исповедник. Наиболее полно харизматическая 
сила воздействия на людей, заключенная в хрупком пастушке Жаке, выражается в 
речи графа Людовика: «...когда я ехал один по лесу, мне было чертовски грустно, 
мир казался огромной скуделью нужды и страданий, человек – заблудшей тва-
рью, жизнь – лишенной надежд, но едва я увидел тебя, стоящего у костра, тотчас 
же мрак, объемлющий мир, сделался не таким беспросветным, участь челове-

1 Зюскинд П. Парфюмер. С. 55.
2 Анджеевский Е. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1990. С. 143.
3 Зюскинд П. Парфюмер. С. 196–197.
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ка – не столь безнадежной, жизнь – еще не растерявшей остатков тепла, подумай, 
какими богатствами ты владеешь, если одним своим существованием способен 
воскрешать надежду...» [183]. Очевидным сходством между решением проблемы 
харизматичности у Анджеевского и Зюскинда является то, что феномен обожест-
вленной личности, достигающей высот религиозного сознания, скрывает в себе 
тайный эротический соблазн. У Анджеевского персонажи прибегают к самообма-
ну, выраженному в механизме сублимации, т. е. вытеснения запретных любовных 
мечтаний императивом служения религиозной идее (таковы Мод и Алексей Ме-
лиссен). Гренуй Зюскинда, наоборот, показывает риторическую ложность возвы-
шенных человеческих устремлений, в том числе религиозных чувств. Настоящей 
природой человека, по Зюскинду, является жажда сексуального обладания, в то 
время как понятия благопристойности, порядочности, верности долгу являются 
не чем иным, как масками. Гренуй, как гений ольфакторности, выступает в роли 
провокатора и разоблачителя низменных человеческих страстей.

Другим важным отличием решения проблемы харизматической личности в по-
вести Анджеевского и романе Зюскинда является то, что во «Вратах рая» дар 
пастушка Жака является природным, врожденным. Анджеевский отходит от од-
нозначной христианской трактовки харизмы как божьего дара, предназначенного 
для спасения людей от грехов. Этот природный дар личности, согласно повести 
«Врата рая», может быть направлен не только во спасение, но и на погибель, в за-
висимости от того, в чьих руках оказывается подобное орудие – Бога или дьявола. 

В романе Зюскинда феномен харизмы рассматривается как приобретенный: 
«харизматическая личность» является конструктом, маской. Харизматическая 
личность в любой момент может предстать перед аудиторией сверхчеловеком 
или, наоборот, сохранять черты обычного, серого человека. Зюскиндовское по-
нимание харизматического обаяния соответствует концепции О.Ф. Кабейн: «Ха-
ризма – результат определенного невербального поведения, а не врожденное или 
магическое личное качество»1. «Харизматичные личности упорно трудились, 
чтобы обрести магическую притягательность для окружающих...»2 – утвержда-
ет цитируемый автор, и кропотливая деятельность Гренуя по конструированию 
собственной персоны (социальной маски) служит весьма ярким подтверждением 
именно такой концепции харизматичности. 

В повести «Врата рая» феномен харизмы получает визуальное воплощение 
в виде света, огня костра, противопоставляемого мраку, который завладел всем 
миром. В романе «Парфюмер» харизма Гренуя в его самонаблюдении получает 
физическую форму некоего излучения, т. е. тайного перемещения энергии в про-
странстве, не воспринимаемого с помощью земных чувств. «Ауру» запаха, эффект 
излучения Гренуй видит внутренним взором, недоступным обычному человеку: 
«...аура его запаха начала мощно излучаться в зал. Он видел, – в самом деле, он 
видел даже глазами! – как она захватила сначала первые ряды, затем перемести-
лась дальше, к центру зала, и наконец достигла последних рядов и растеклась по 
галерее... В полосе его аромата люди, сами того не сознавая, изменяли выражение 
лица, изменяли свое поведение, свои чувства»3.

Примечательно сходство трагических развязок повести Анджеевского и рома-
на Зюскинда, в которых индивид становится жертвой людской массы. Эта ана-

1 Кабейн О.Ф. Харизма. Как влиять, убеждать и вдохновлять. М.: Альпина Паблишер, 2013. С. 8.
2 Там же.
3 Зюскинд П. Парфюмер. С. 200.
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логия между «Вратами рая» и «Парфюмером» имеет поверхностный характер, 
указывая не на общность, а на специфику идейного содержания текстов. У Ан-
джеевского монах-минорит, узнав предысторию крестового похода, предприни-
мает безуспешную попытку остановить детей и гибнет под стопами несовер-
шеннолетних паломников. Таким образом, автор демонстрирует бессилие разума 
перед фанатизмом, обреченность человека, бросающего вызов всеобщей ложной 
вере. В произведении Зюскинда единственным человеком, свободным от массо-
вого психоза, является тот, который стал его же инициатором, – сам Гренуй. Здесь 
нет противопоставления массового фанатизма детей и индивидуального здравого 
смысла взрослого человека, как у Анджеевского. Гренуй совмещает в себе ипо-
стаси харизматической личности и жертвы, поскольку обожание, доведенное до 
крайней степени, не может обернуться не чем иным, как смертельной угрозой для 
того, кто является объектом этого обожания.

Принципиальное отличие «Врат рая» от «Парфюмера» – отсутствие в анализи-
руемой повести Анджеевского фигуры антигероя. На эту роль не претендует ни 
пастушок Жак из Клуа с его ангельской чистотой, ни его антипод – демонический 
граф Людовик, вариант архетипического образа змея-искусителя. В позднейших 
произведениях автора «Врат рая» появляются персонажи, в большей степени со-
ответствующие типу антигероя с присущей ему экзистенциальной «ничтойно-
стью», скрываемой за маской харизматической персоны. Об этом свидетельству-
ют даже названия последних текстов польского автора (см., например, повести 
«Уже почти ничего» или «Никто»).

Феномен антигероичности Гренуя проявляется в его двойной функции: если во 
взаимоотношениях с человеческим обществом он является провокатором, вызыва-
ющим в людях низменные инстинкты, то по отношению к природе – преступником, 
ее «грабящим», присваивающим себе эссенцию прекрасного. Но обмануть природу 
оказывается невозможно. Гренуй создал искусственный аромат, который стал его 
маской, в совершенстве имитирующей естественную красоту и вводящей людей в 
обман, но Гренуй не смог обмануть себя, осознав под ольфакторной маской отсут-
ствие «я», убедившись в собственной экзистенциальной «ничтойности»: «...он был 
замаскирован лучшими в мире духами, и под этой маской у него не было лица, не 
было ничего, кроме тотального отсутствия запаха...»1.

Проблема «ничтойности» (безличности) антигероя, скрывающего за маской 
собственную пустоту в романе «Парфюмер» создает больше точек пересечения 
с романом Гомбровича «Фердидурке», чем с рассмотренной выше повестью Ан-
джеевского. Образ героя «Фердидурке» Юзефа Ковальского ближе, чем персо-
нажи «Врат рая», к типу антигероя, поскольку это персонаж, мировоззренчески 
близкий автору, в котором слабовыраженным или даже отсутствующим являет-
ся глубинное ядро личности, ее внутренний этический стержень, подавляемый 
внешней, интерактивно-ролевой стороной индивида. Справедливо в связи с этим 
утверждение И.Е. Адельгейм: «Под маской... нет ничего – освобожденный от ро-
лей и стереотипов, человек теряет лицо, становится никаким или любым»2. Не 
менее резонно наблюдение Л.А. Софроновой: «В «Фердидурке» не люди носят 
маски. Это маски захватывают их, и люди не в состоянии от них отказаться»3. 
1 Зюскинд П. Парфюмер. С. 300.
2 Адельгейм И.Е. Польская проза межвоенного двадцатилетия. Между Западом и Россией. Феномен 
психологического языка. М.: Институт славяноведения РАН, 2000. С. 64.
3 Софронова Л.А. Тело и маска в романе В. Гомбровича «Фердидурке» // Творчество Витольда Гом-
бровича и европейская культура: Сб. статей. М.: Институт славяноведения РАН, 2006. С. 11.
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Маска является «формой» (по терминологии Гомбровича), за которой не 
скрывается никакого внутреннего содержания. Однако отношение антигероя к 
маске-форме различается в романах «Парфюмер» и «Фердидурке». Гренуй являет-
ся гениальным строителем «крепости великолепнейших композиций ароматов»1, 
суверенным властелином своей «внутренней империи»2 запахов. Он становится 
«структуралистом» в парфюмерном деле. Мир запахов в его восприятии образу-
ет строгую и стройную систему, подчиненную непреложным законам. Одновре-
менно в его художественном отношении к запахам проявляются признаки роман-
тической эстетики, сущность которой заключается в абсолютизации творческих 
возможностей гения, приравниваемого к Богу: «Он совершил Прометеев подвиг. 
Божественную искру, которая с колыбели дается людям ни за что ни про что и 
которой он, единственный в мире, был лишен, эту искру он добыл бесконечным 
изощренным упорством. Больше того! Он, в сущности, высек ее сам, в своем “я”. 
Он был более велик, чем Прометей»3. Похожую манифестацию суверенной воли 
гения обнаруживаем в начале романа «Фердидурке»: «Создать, создать же нако-
нец собственную форму! Выйти в мир! Найти собственное выражение! Пусть об-
раз мой рождается из меня, пусть мне его не навязывают!.. Я достаю из стола бу-
магу… и… в окружении сверкающих и совершенных форм пишу первые строки 
моего собственного произведения, такого же, как я, идентичного мне, льющегося 
непосредственно из меня, независимого произведения, противопоставляющего 
мою собственную истину всем и вся…»4. Однако развитие действия в «Фердидур-
ке» позволяет сделать вывод, что самореализация героя в «идентичной» форме 
является невозможной. Не герой создает форму, а форма, кристаллизуясь в меж-
человеческой коммуникации, деформирующе воздействует на индивидуальность, 
предопределяя его социальную роль и поступки. Возможность минимальной сво-
боды от формы антигерой Гомбровича Юзеф Ковальский находит в демонстрации 
порочности таких, например, «форм» общественного бытия, как отношения су-
бординации между учителем и учеником в школе, жизненный уклад «прогрессив-
ной» мещанской семьи, патриархальные устои в шляхетской усадьбе. Гомбрович 
беспощадно издевается над формализованными ритуалами, выявляя абсурдность 
социальных отношений.

Сходство между романами «Фердидурке» Гомбровича и «Парфюмер» Зюскин-
да заключается в роли их антигероев как провокаторов, разоблачителей и декон-
структоров. Очевидной аналогией является образ клубка тел, представленного в 
сцене сексуальной оргии из романа «Парфюмер» во время несостоявшейся казни 
Гренуя: «Люди, казалось, расплавились, их разум и душа растворились, преврати-
лись в аморфную, жидкую стихию...»5; «Запланированная казнь омерзительней-
шего преступника своего времени превратилась в величайшую вакханалию...»6. 
В романе «Фердидурке» образы сбитых в кучу, бьющихся в судорогах тел об-
разуют важный лейтмотив романа, который имеет символическое значение де-
стабилизации формы, дающей Юзефу Ковальскому возможность бегства и об-
ретения относительной свободы. Образы клубка тел не обязательно обозначают 
сексуальную вакханалию, как в романе «Парфюмер», однако именно они доводят 
1 Зюскинд П. Парфюмер. С. 59.
2 Там же. С. 158.
3 Там же. С. 298.
4 Гомбрович В. Фердидурке. СПб.: Амфора, 2000. С. 21–22.
5 Зюскинд П. Парфюмер. С. 295.
6 Там же. С. 297.
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действие до эксцентрического максимума. Эти аморфные образы сопряжены со 
скандальной атмосферой, и все персонажи, сбивающиеся в подобные кучи, теря-
ют свое лицо. Это мы можем проследить на примере последней главы романа, где 
рассказывается о пребывании героя в усадьбе своей тетушки: «...народ медленно 
заполнял комнату, и темнота зароилась от мужичьих частей тела... Народ, пользу-
ясь незрелостью ситуации, поднял голову и тоже захотел брататься... Я еще успел 
услышать писк Зигмунта и писк дяди – наверное, народ взял их в оборот и взялся 
за них, не спеша и неуклюже... Я схватил за руку тетю... и ну ее тянуть, толкать в 
клубок тел, чтобы и она смешалась с этим клубком»1.

Выявленные проблемно-тематические параллели между романом Зюскинда и 
произведениями польской прозы не могут быть доказательством непосредствен-
ного воздействия польских писателей на образное мышление Зюскинда. Однако 
совокупность этих аналогий свидетельствует о типологической общности между 
художественным миром польских и немецких писателей, о едином диалогиче-
ском поле творческого сознания у этих авторов, осмысливающих болезненные 
проблемы ХХ в., связанные с кризисом абсолютных ценностей и созданием ма-
нипулятивных механизмов, ведущих к порабощению разума.
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