
и Николай Фланель, а другой конец его, затерявшись на Востоке и ос
вещенный семисвечником, достигал Соломона, Пифагора и Зороастра» 
(с. 134). Квазимодо-призрак, набросок человека, слияние действи
тельности с вымыслом, света с тьмой (с. 187). Чудовищно алхимическое 
смешение. В результате — посмертное ослепительное сияние горних от
светов. В случае Клода Фролло — тоже о с л е п и т е л ь н а я , но тьма. 
Взлет величайшей материальной греховности, с одной стороны, взлет 
величайшей духовной чистоты - с другой. Инициатор тот же: плясунья 
Эсмеральда-смарагд-изумруд. И все э т о - ц е н о й низведения мате
рии, петлевания, угасания ее, освобождения скрытых в ней как темных, 

эти превращения не есть алхимические. Алхимический миф стал ново¬ 

Мифотворческое прочтение этого мифа писателем-мифотворцем Викто

ром Гюго. Миф о мифе, а потому совсем иной миф 

Томас Манн, «Волшебная гора» ( 1 9 1 2 - 1 9 2 4 гг . ) . Этот роман представ
ляет собой самое, пожалуй, значительное переосмысление алхимическо
го мифа; созвучное юнговской «архетипической» интерпретации алхи
мии. Напомню сначала внешние алхимические приметы романа. Дается 

этих прафеномепов алхимии Манн осуществляет в свете «Физики и 
мистики» Псевдо-Демокрита (VI в . ) , с коего, по мнению писателя, и нача-

воздействия, ценой с м е р т и - г р о б н и ц а , тление, очищение - преодоле-

ность: м а с к и и т е н и . Оборотничество, замешанное на таинстве пресу-

» Данное здесь толкование на алхимический лад романа Гюго - л и ш ь одно из воз
можных; и, конечно же, не исчерпывает иных смыслов этого произведения. 


