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Статья посвящена исследованию особенностей рецепции традиционного сю-

жета о Дракуле в романе Д. Симмонса «Дети Ночи». Проанализирована специ-

фика художественного осмысления Симмонсом мифически-магической кар-

тины валашского/румынского мира: писатель помещает историческую реаль-

ность в фантастический континуум, изображая сверхъестественное как 

часть обыденной жизни, создавая модель национального микрокосма и исходя 

при этом из фольклорных, ритуальных и мифологических представлений ру-

мын. Доказано, что Симмонс перекодировал и пересемантизировал традицион-

ный сюжет мировой литературы и трансформировал дракульский дискурс, 

укоренившийся в массовой культуре.  

Ключевые слова: Дэн Симмонс, Дети Ночи, М. Элиаде, трансформация сю-
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Дэн	 Симмонс –	 современныи� 	 американскии� 	 писатель,	 виртуозно	 владеющии� 	 жанрами	

фэнтези,	научнои� 	фантастики,	хоррора,	детектива,	которые	под	его	пером	приобретают	ярко	

выраженную	 литературоцентричность	и	 демонстрируют	 возможности	 массовои� 	 культуры,	

использующеи� 	 поэтологию	 серьезнои� 	 литературы.	 Именно	 поэтому	 творчество	 Симмонса	

становится	предметом	осмысления	в	филологическои� 	науке.	Среди	симмонсоведческих	работ	

последних	лет	выделю	диссертации	на	соискание	степени	кандидата	филологических	наук	

Ю. П. Хорошевскои�  [20]	 и	Е. А. Куликова [12],	 а	 также	 исследования	Т. Л. Селитринои�  [16],	

Г. Г. Ишимбаевои�  [7,	8],	И. С. Емельянова [6],	Г. И. Гадиевои�  [5]. 

Научная	новизна	и	актуальность	настоящеи� 	статьи	обусловлены	тем,	что	здесь	рассмат-

ривается	не	получившии� 	пока	внимания	отечественных	ученых	роман	Симмонса	«Дети	Ночи»	

(1992)	в	контексте	мифокритического	литературоведения,	исходящего	из	идеи	генетическои� 	

связи	мифологии	и	литературы.	Выбор	методологическои� 	основы	исследования	связан	с	те-

мои� 	 произведения,	 главным	 героем	 которого	 выступает	 Влад	 III	Басараб	Дракула	 (Цепеш)	

(ок. 1431–1476),	один	из	самых	загадочных	персонажеи� 	европеи� ского	Средневековья,	валаш-

скии� 	господарь	XV	века,	которого	считают	либо	национальным	героем	Румынии,	либо	извер-

гом,	садистом,	вампиром. 

Влад	III	Дракула	правил	Валахиеи� 	в	эпоху	расширения	Османскои� 	империеи� 	владении� 	на	

Балканах	и	двои� нои� 	политики	Венгрии,	решавшеи� 	свои	геополитические	вопросы.	В	этои� 	не-

простои� 	ситуации	валашскии� 	князь	выступил	как	великии� 	полководец,	разбившии� 	турецкую	

армию,	патриот,	борец	за	независимость	страны,	защитник	православнои� 	веры.	Справедли-

выи� ,	но	жестокии� 	правитель	Валахии	в	1448	г.,	1456–1462	гг.	и	1476	г.,	он	был	предан,	оболган	

и	принял	мученическую	смерть. 

В	Валахии	не	велись	хроники	(румынские	источники	о	князе –	это	поздние	записи	народ-

ных	предании� ),	 но	 история	 господаря	интересовала	иностранцев.	 Еще	при	жизни	Влада	 III	
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Дракулы	против	него	была	развернута	информационная	кампания	по	дискредитации,	кото-

рая	нанесла	 существенные	уроны	 его	 репутации	и	историческои� 	 оценке	 его	 деятельности.	 

В	 прозаических	 памфлетах	 на	 немецком	 языке,	 первые	 из	 которых	 появились	 примерно	 в	

1462	г.,	реальные	факты	намеренно	искажались	или	превратно	истолковывались,	заменялись	

откровеннои� 	ложью.	Этот	подход	к	изображению	валашского	князя,	как	и	сам	корпус	сюжетов	

о	нем,	был	использован	в	поэме	Михаэля	Бехаи� ма	«О	злодее,	которыи� 	звался	Дракул	и	был	во-

еводои� 	Валахии»	(1463),	в	«Констанцскои� 	хронике»	Гебхарда	Дахера,	в	первопечатных	народ-

ных	книгах	о	Дракуле	(первые	из	них	датируются	1488	годом).	В	этих	сочинениях,	написанных	

по	заказу	политических	недругов	Валахии	и	ее	правителя,	складывалась	тенденция	к	демони-

зации	образа	валашского	господаря. 

Легенда	о	Дракуле-злодее,	сыне	Дракона	и	дьяволе,	подверглась	вторичнои� 	мифологиза-

ции	после	публикации	романа	ирландского	писателя	Б. Стокера	«Дракула»	(1897),	которыи� 	

стал	кодификатором	и	образцом	для	других	произведении� 	о	вампирах.	Стокер	был	членом	ок-

культного	герметического	ордена	«Золотая	заря»,	изучавшего	принципы	науки	и	магии	Гер-

меса	Трисмегиста	и	практиковавшего	черную	магию,	что	нашло	отражение	в	его	художествен-

ном	тексте	о	кровососе-аристократе	графе	Дракуле.	На	рисунок	этого	образа	повлияло	и	то,	

что	писатель	узнал	о	Дракуле	от	венгерского	националиста	А. Вамбери,	ученого-ориентали-

ста,	путешественника	и	краеведа.	Это	обусловило	негативизацию	и	пеи� оративизацию	на	стра-

ницах	романа	Стокера	образа	героя	румынскои� 	истории,	которого	отныне	ассоциируют	с	вам-

пиризмом.	 Так	 окончательно	 сложился	 дракульскии� 	 миф,	 которыи� 	 эксплуатирует	 массовая	

культура	ХХ –	ХХI	веков. 

На	 рубеже	 тысячелетии� 	 появилось	 множество	 романов:	 детективных,	 мистических,	

научно-фантастических,	псевдоисторических,	исторических,	авторы	которых	осмысляют	об-

раз	Дракулы, –	«Вои� ку,	сын	Тудора.	Хроника	времен	Штефана	III	Великого,	господаря	Земли	

Молдавскои� »	 А. Ш. Когана	 (1990) [10],	 «Исповедь	 Дракулы»	 Е. В. Артамоновои� 	 (2000) [3],	

«Welcome	to	Трансильвания»	М. А. Юденич	(2004) [25],	«Суета	сует.	Бегство	из	Вампирского	

Узла»	С. П. Сомтоу	(2005) [18],	«Историк»	Э. Костовои� 	(2008) [11],	«Дракула.	Последняя	испо-

ведь»	К. Хамфриса	(2008) [19],	«Копье	Дракулы»	М. Палева	(2010) [15],	«Балканы.	Книга	1.	Дра-

кула»	 К. С. Бенедиктова,	 Ю. Н. Бурносова	 (2014) [4],	 «Валашскии� 	 дракон»	 С. С. Лыжинои� 	

(2015) [13],	«Хочу	Румынию!	Подлинная	история	Влада	Цепеша	Дракулы»	А. Андреева,	М. Ан-

дреева	(2016) [2],	«Тот,	кто	появляется	в	полночь»	Н. Н. Александровои� 	(2021) [1]	и	др. 

Начало	ХХI	века	ознаменовано	и	значительным	количеством	научных	публикации� ,	посвя-

щенных	разным	аспектам	жизни	и	смерти	Влада	III	Басараба	и	осмыслению	его	личности	в	

контексте	большои� 	истории.	Назовем	в	этои� 	связи	монографии	М. Казаку	(2011) [9],	В. В. Эр-

лихмана	(2020) [21],	Н. Осояну	(2023) [14]. 

Прежде	 чем	 проанализировать	 специфику	 симмонсовского	 подхода	 к	 образу	 Дракулы,	

уточним	историко-культурные	основания	интереса	писателя	к	румынскому	правителю	сред-

них	веков.	В	1992	году	голливудскии� 	режиссер	Ф. Коппола	снял	кинофильм	«Дракула	Брэма	

Стокера»,	 в	 котором	 аллюзивно	 прозвучали	 темы	 сексуального	 угнетения,	 наркомании,	

СПИДа,	балканского	апокалипсиса.	За	несколько	лет	до	премьеры,	в	конце	1989	года,	произо-

шла	румынская	революция,	приведшая	к	ликвидации	Социалистическои� 	Республики	Румы-

нии	и	к	казни	ее	президента	Николае	Чаушеску	и	его	жены.	Румынская	тема	стала	интересо-

вать	американских	интеллектуалов	и	благодаря	деятельности	двух	философов,	эмигрировав-

ших	из	Румынии	в	США –	М. Элиаде	и	ИQ . Кулиану,	которые	занимались	мифологиеи� ,	историеи� 	
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религии	и	культуры.	В	1991	году	в	Чикагском	университете	был	убит	преподававшии� 	там	Ку-

лиану,	согласно	однои� 	из	версии� ,	за	критическое	отношение	к	румынскои� 	национальнои� 	по-

литике.	Все	это	объясняет,	почему	в	конце	1980-х –	начале	1990-х	гг.	Симмонс	обратился	к	ру-

мынскои� 	теме,	и	в	«Благодарностях»,	завершающих	роман	«Дети	Ночи»,	перечисляя	имена	тех,	

кто	оказал	ему	помощь	в	работе,	особенно	выделил	американских	историков	Раду	Р. Флореску	

и	 Реи� монда	Т. Мак-Налли,	 авторов	фундаментальных	 книг	 «Дракула:	 князь	 со	множеством	

лиц»	и	«В	поисках	Дракулы».	 

Симмонс	предлагает	свою	версию	истории	Дракулы,	оставаясь	верным	любимому	жанру	

научнои� 	 фантастики.	 Исходныи� 	 посыл	 романа –	 Дракула	 не	 был	 предательски	 убит	 в	

1476 году,	а	дожил	до	последних	десятилетии� 	ХХ	века	и	в	перспективе,	возможно,	обрел	бес-

смертие.	Авторскии� 	замысел	обусловил	структуру	романа,	повествование	которого	распола-

гается	на	двух	временных	уровнях –	XV	и	XX	века.	В	первом	случае	это	воспоминания	Влада	

Цепеша:	они	представлены	в	главах	12,	18,	24,	30	и	36	как	вставные	эпизоды	под	названием	

«Сны	 крови	 и	 железа»,	 где	 изложены	 основные	 этапы	 жизни	 господаря	 от	 первого	 лица.	 

Во	втором	случае	происходящее	освещается	несколькими	нарраторами,	среди	которых	функ-

цию	повествователя	получает	и	Дракула,	прилетевшии� 	под	видом	американского	миллиар-

дера	Трента	в	постреволюционную	Румынию.	 

Симмонс	элегантно	раскрывает	свое	отношение	к	Дракуле,	которому	дает	возможность	

высказаться	о	двух	дракульских	протосюжетах.	Сначала	(глава	24)	Дракула	Симмонса	говорит	

о	поэме	«охочего	до	клеветы» [17,	c.	260]	Бехаи� ма,	которыи� 	описал	его	встречу	с	тремя	мона-

хами-бенедиктинцами.	Бехаи� мово	«искаженное	изложение	событии� 	переписывалось,	упоми-

налось	и	пересказывалось	в	течение	пяти	веков», –	замечает	Дракула	и	продолжает:	«Немно-

гие	осмеливались	оспаривать	рассказ	брата	Якоба,	записанныи� 	поэтом	Бехаи� мом.	Никто	не	

слышал	полного	рассказа	об	этом	событии.	До	сих	пор» [17,	c.	254].	И	далее	следует	рассказ	

самого	Дракулы	о	тои� 	памятнои� 	встрече	с	бенедиктинцами.	 

При	этом	следует	вспомнить,	что	первые	письменные	сообщения	о	Дракуле	были	состав-

лены	именно	немецкими	бенедиктинскими	монахами	в	начале	1460-х	гг.	Приведенные	ими	

эпизоды,	базировавшиеся	на	реальных	фактах,	а	чаще	не	имевшие	никакои� 	историческои� 	ос-

новы,	вошли	в	поэму	Бехаи� ма,	в	хроники	и	в	первопечатные	книги	о	Дракуле,	выполнявшие	в	

эпоху	политических	интриг	социальныи� 	заказ	по	очернению	гордого	князя	маленькои� 	Вала-

хии.	 Дракула	 Симмонса,	 рисующии� 	 нелицеприятные	 портреты	 монахов-бенедиктинцев	 и	

упрекающии� 	 во	 лжи	 и	 клевете	 Бехаи� ма,	обращает	 внимание	 читателеи� 	 на	 реальную	подо-

плеку	возникновения	легенды	о	Дракуле-злодее. 

В	 следующем	 «Сне	 крови	 и	 железа»	 (глава	 30)	 Дракула	 критикует	 «дурацкии� 	 роман»	

Б. Стокера,	его	первую	театральную	постановку	в	Лондоне	и	«один	из	самых	глупых	фильмов»	

с	«кривляниями…	венгерского	актеришки» [17,	c.	353]:	«…я	читал	и	смотрел	тошнотворную,	

неуклюже	 написанную	 мелодраму	 Стокера,	 где	 нелепость	 громоздилась	 на	 нелепости,	 где	

очернялось	и	опошлялось	благородное	имя	Дракулы» [17,	c.	353].	Герои� 	Симмонса	не	считает	

нужным	комментировать	 содержание	романа	ирландца.	 Он	резко	прекращает	тему	романа	

Стокера	и	начинает	рассказывать	о	том,	как	летом	1462	года	преследовал	армию	турецкого	

султана	Мехмеда	и	брата-предателя	Раду.	 

Так	в	тексте	Симмонса	раскрывается	неразрешимыи� 	конфликт	между	Дракулои� 	Стокера,	

«дурацким	вампиром» [17,	c.	353],	этим	символом	эпохи	упадка,	fin	de	siècle	и	декаданса,	и	ва-

лашским	господарем	с	его	суровои� 	правдои� 	о	вои� не,	которую	он	ведет	против	врагов	отечества.	
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Прием	противопоставления	двух	образов –	литературного	и	реального –	позволяет	писателю	

заявить	о	полном	несовпадении	прототипа	с	его	художественным	портретом,	а	значит	и	под-

вергнуть	сомнению	ту	легенду	о	Дракуле,	которую	актуализировала	массовая	культура. 

Но	Симмонс	тем	не	менее	отдает	должное	однои� 	метафоре	Стокера,	герои� 	которого	оста-

навливается,	 заслышав	завывание	волка	в	лесу	и	призывает	«детеи� 	 ночи»	прислушаться	к	

этои� 	«чудеснои� 	музыке» [17,	c.	353].	Дракула	Симмонса	восхищен	этим	«случаи� ным	кусочком	

поэзии»	в	романе	Стокера,	где	«обнажается	частица	души	трансильванца	и	румына»:	«Именно	

волчии� 	вои�  –	одинокии� ,	вызывающии� 	страх,	эхом	отдающии� ся	в	безлюдье, –	звучит	музыкои� 	

для	румынскои� 	души.	Во	мраке	лесов	находим	мы	спасение	и	возрождение.	В	твердыне	гор	

находим	мы	камень,	к	которому	прислоняемся	спинои� 	и	обращаем	наше	лицо	к	врагу.	Так	было	

всегда.	Так	будет	всегда.	Я	породил	и	возглавил	племя	Детеи� 	Ночи» [17,	c.	353].	Это	зерно	сим-

монсовского	мифа	о	Дракуле-геронтократе	(«я	был	старше…	Мафусаила…	старше	самого	Гос-

пода	Бога» [17,	c.	8]),	родоначальнике	и	стареи�шине	Семьи,	чья	история	насчитывает	уже	пять	

веков	и	в	романнои� 	перспективе	будет	длиться	вечно.	 

Ядерныи� 	компонент	мифа	связан	с	румынским	бестиарием –	с	образом	стригоя.	Согласно	

поверьям,	стригои� 	(от	румынского	«ведьма») –	злои� 	дух,	живая	нежить,	ведьмак,	вампир,	ко-

торыи� 	пьет	кровь	и	поглощает	жизненную	энергию	людеи� .	Легенды	о	стригоях	использовали	

в	своем	творчестве	М. Элиаде	(«Девица	Кристина»)	(1935),	А. Сапковскии� 	(«Ведьмак»)	(1986),	

Т. Пратчетт	 («Carpe	 Jugulum.	 Хватаи� 	 за	 горло!»)	 (1998),	О. Громыко	 («Белории� скии� 	 цикл	 о	

ведьме	Вольхе»)	(2003–2004),	Р. Мид	(«Академия	вампиров»)	(2007–2010)	и	др.	 

Обращаясь	к	фольклорному	сюжету	о	стригоях,	Симмонс	домысливает	его:	с	однои� 	сто-

роны,	его	стригои	инкорпорированы	в	жизнь	современнои� 	Румынии,	им	служат	сильные	мира	

сего	(в	т.ч.	и	Чаушеску)	и	элиты;	с	другои� 	стороны,	внутри	общности	стригоев	ХХ	в.	зреют	кон-

фликты	и	происходит	размежевание	сил,	что	чревато	взрывом	(неслучаи� но	одного	из	оппо-

нентов	Дракулы	Симмонс	назвал	именем	брата-предателя	Влада	III –	Раду). 

Симмонс	не	просто	воспроизводит	румынскии� 	колорит	«глазами	американца»,	но	пред-

ставляет	художественную	картину	мира	и	поэтическое	мироощущение	румынского	народа	в	

парадигме	магического	реализма.	Румыны,	стригои	и	нестригои,	в	романе	«Дети	Ночи»	маги-

чески	чувственно	взаимодеи� ствуют	с	окружающим	миром,	воспринимают	бытие	холистично	

в	единстве	времен	и	не	дифференцируют	мирское	и	сакральное –	так	было	в	XV	веке,	так	про-

должает	быть	и	в	веке	ХХ. Изображая	мифологическое	сознание	румын,	Симмонс	подчерки-

вает	особенности	их	осмысления	времени	как	явления	обратимого	благодаря	ритуалу	и	рас-

крывает	 румынскии� 	 национальныи� 	 код	 через	 декодирование	 устоявшихся	 стереотипов	

народнои� 	ментальности.	Его	интересует	то,	что	М. Элиаде	исследовал	в	своеи� 	работе	«Миф	о	

вечном	возвращении» [23]. 

Кульминационное	Событие	романа	Симмонса –	ритуал	на	горе,	которую	Семья	Дракулы	вос-

принимает	 Центром	 мироздания,	 где	 сходятся	 космические	 уровни	 Земли,	 Неба	 и	 Нижнего	

мира.	Именно	там	проводимыи� 	ритуал	способен	трансформировать,	если	воспользоваться	мыс-

лью	М. Элиаде,	время	мирское	во	время	изначальное,	мифологическое,	священное [24].	Именно	

там	должны	произои� ти	сакральные	события –	жертвоприношение	ребенка,	смерть	Дракулы,	об-

ряд	престолонаследия,	возвращения	мифологического	времени,	регенерации	мира. 

Этим	озабочены	демонические	герои	Симмонса	и	Дракула	в	их	числе,	первопредок	стри-

гоев,	наделенныи� 	принципиальнои� 	амбивалентностью.	Последнее	имеет	прямое	отношение	к	

народным	легендам	и	сказкам,	о	чем	свидетельствует	М. Элиаде:	«Мы	располагаем	примерами	
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румынских	веровании� 	и	притч,	 согласно	которым	Бог	и	Сатана –	 братья.	В	 этом	случае	мы	

имеем	дело	со	сращением	двух	отдельных,	но	взаимосвязанных	тем:	гностического	мифа	о	

братстве	Иисуса	и	Сатаны	и	архаического	мифа	о	связи,	или	даже	мнимом	родстве,	Бога	и	Дья-

вола» [22,	c.	131–132]. 

Дракула	Симмонса	несет	в	себе	«таи� ну	целостности» [22,	c.	194],	когда	«Дух	Зла	оказыва-

ется	возбудителем	добра» [22,	c.	194]:	в	его	романном	образе	синтезированы	черты	культур-

ного	героя	и	трикстера,	выступающего	медиатором	между	сакральным	и	реальным	временем,	

между	эпохами,	между	мирами	жизни	и	нежити.	Дракула-Трент	(одно	из	значении� 	фамилии –	

«суверенное	княжество-епископство»),	серыи� 	кардинал	большои� 	политики	и	мировои� 	эконо-

мики,	держит	руку	на	пульсе	современнои� 	науки	США,	занят	проблемои� 	фамильного	заболе-

вания	и	создания	заменителя	гемоглобина,	стремится	очистить	Семью	от	«загнивших	отрост-

ков» [17,	c.	475],	беспокоится	о	судьбе	своего	народа.	Поэтому	так	программно	звучат	его	слова	

в	эпилоге:	«Много	раз	на	протяжении	своеи� 	долгои� 	жизни	я	был	источником	страха	для	моих	

подданных	и	слуг.	Теперь	я	 знаю,	что	меня	будут	почитать	как	народного	избавителя» [17,	

c. 476–477].	Это	пророчество	он	связывает	со	своим	малолетним	сыном,	судьбои� 	которого	оза-

бочены	его	американская	приемная	мать	доктор	Кеи� т	Нои� ман	и	ее	помощник	ирландскии� 	свя-

щенник	Маи� кл	О’Рурк.	 

Симмонс	 синтезирует	 стригои� скии� 	 сюжет	 с	 мифологемои� 	 божественного	 ребенка	и	 ее	

структурообразующими	мотивами:	таи� нои� 	рождения,	чудесным	спасением,	физическим	и	ду-

ховным	масштабом	его	личности,	грядущими	чудесами	исцеления	человечества,	необыкновен-

нои� 	судьбои� 	будущего	спасителя	мира.	В	этои� 	связи	представляется	полным	символическои� 	об-

разности	имя	ребенка,	которым	его	нарекла	приемная	мать, –	Нои� ман	Джошуа.	Слово	«Нои� ман»	

состоит	из	двух	корнеи� 	и	переводится	как	«Новыи� 	человек»,	американскому	«Джошуа»	соответ-

ствует	румынское	и	русское	«Иисус»,	сербское,	хорватское,	болгарское	«Исус»,	турецкое	«Иса».	

То	есть	на	уровне	глубиннои� 	философии	имени	ребенка	раскрывается	его	мироположение:	он	

находится	в	центре	мира,	главным	чудом	и	залогом	спасения	которого	является. 

Смысловои� 	ореол	библеи� ского	ономастикона	присутствует	и	в	именах	двух	спасителеи� 	

Нового	Иисуса.	Имя	его	приемнои� 	матери	«Кеи� т»	восходит	к	имени	великомученицы	Екате-

рины,	однои� 	из	особо	почитаемых	древних	святых	защитников	христиан.	Имя	«Маи� кл»	высту-

пает	репликои� 	Архистратигу	Михаилу,	которыи� 	возглавляет	святое	воинство.	В	12	главе	«От-

кровении� 	Иоанна	Богослова»	рассказывается	о	битве,	которую	архангел	Михаил	вместе	с	ан-

гелами	ведет	с	семиглавым	и	десятирогим	драконом,	преследовавшим	Жену,	облеченную	в	

солнце,	и	ее	младенца,	и	побеждает.	Кеи� т	и	Маи� кл	функционально	подобны	библеи� ским	ге-

роям,	защищая	волшебного	ребенка	от	происков	стригоев,	наследников	Дракулы,	сына	Дра-

кона-Дьявола.	Симмонс	таким	образом	внутри	дракульского	мифа	создает	провокационныи� 	

апокриф	в	духе	богомильскои� 	ереси,	согласно	которои� 	мир	является	творением	Сатанаила.

Подведем	 итоги.	 Художественно	 осмысляя	 мифически-магическую	 картину	 валаш-

ского/румынского	мира,	Симмонс	помещает	историческую	реальность	в	фантастическии� 	кон-

тинуум,	изображая	сверхъестественное	как	часть	обыденнои� 	жизни,	создавая	модель	нацио-

нального	микрокосма,	исходя	при	этом	из	фольклорных,	ритуальных	и	мифологических	пред-

ставлении� 	румын.	Его	воспроизведение	этнического	прошлого	и	настоящего	раскрывает	ло-

гику	миропонимания,	как	она	представлена	в	романе	«Дети	Ночи»:	народнопоэтическое	мыш-

ление	является	основным	критерием	отражения	и	оценки	как	деи� ствительности	в	целом,	так	

и	 Дракулы.	 Симмонс	 перекодировал	 и	 пересемантизировал	 традиционныи� 	 сюжет	мировои� 	 
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литературы,	 отказавшись	 от	 негативнои� 	 концепции	 образа	 главного	 героя,	 не	вампира,	 но	

отца	 будущего	 спасителя	 человечества.	 Это	 привело	 к	 серьезнои� 	 трансформации	 дракуль-

ского	дискурса,	укоренившегося	в	массовои� 	культуре.	Роман	«Дети	Ночи»	знаменует	принци-

пиальныи� 	смысловои� 	поворот	в	истории	художественного	осмысления	образа	национального	

героя	Румынии,	что	раскрывается	в	ходе	его	мифокритического	анализа.	Выявленные	в	про-

цессе	препарирования	текста	Симмонса	содержательные	и	структурные	элементы	мифов	и	

ритуалов	позволили	дешифровать	глубинные	смыслы	романа,	которые	имеют	паратекстуаль-

ные	связи	с	философиеи� 	М. Элиаде.	 
Статья публикуется при финансовой поддержке издательства «Социально-гуманитарное знание» 

(решение №240760). 
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The article is devoted to the study of the reception features of the traditional plot of world literature about 

Dracula. (The scientific novelty and relevance of the work are due to the fact that it examines D. Simmons’ novel 

“Children of the Night,” which has not yet received the attention of domestic scientists, in the context of mytho-

critic literary studies. It is proved that: 1) artistically interpreting the mythical and magical picture of the Wal-

lachian/Romanian world and the poetic worldview of the Romanian people in the paradigm of magical realism, 

Simmons places historical reality in a fantastic continuum, depicts the supernatural as part of everyday life, 

creates a model of the national microcosm and proceeds from folklore, ritual and mythological representations 

of Romanians; 2) Simmons recoded and re-semantized the traditional plot of world literature, abandoning the 

negative concept of the main character image, not a vampire, but the father of the future savior of mankind. This 

has led to a major transformation of Draculian discourse ingrained in popular culture; 3) Simmons synthesizes 

the Draculian plot with the plot about strigoi and with the mythologeme of the divine child (with its structure-

forming motifs) and creates a provocative apocrypha within the Draculian myth in the spirit of the Bogomil 

heresy; 4) the substantial and structural elements of myths and rituals revealed in the process of exploring 

Simmons’ text made it possible to decipher the deep meanings of the novel, which have paratextual links with 

the philosophy of M. Eliade.  
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