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ГОТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ПОВЕСТИ А. БИРСА «МОНАХ И ДОЧЬ ПАЛАЧА» 

 
Рассматривается повесть американского писателя Амброза Бирса (Ambrose Bierce, 1842 – 

1913/1914) «Монах и дочь палача» (The Monk and the Hangman’s Daughter, 1892). Отмечается, что 

в данном произведении – единственном крупном произведении писателя – наряду с романтическими 

тенденциями присутствуют и черты готической литературы. Характерное для романа ужасов и тайн 

готическое пространство играет огромную роль для развития сюжетной линии произведения. Посред-

ством контрастного противопоставления света и тьмы, добра и зла готическая атмосфера изобра-

жается автором как доминирующая. Система персонажей повести включает в себя классический ка-

нон готических героев, претерпевающих изменения на протяжении повествования: монах Амброзий 

становится злодеем по воле судьбы, Рохус и Амалия являются катализаторами злых стремлений Ам-

брозия, неизменным остается образ Бенедикты, символизирующий собой чистоту и невинность. 

Ключевые слова: готический роман, «готический» тип сюжетного развертывания, готическая 

традиция, система персонажей, хронотоп. 

 

Gothic Tradition in Ambrose Bierce Story «The Monk and the Hangman’s Daughter» 

 
The article examines the story of the American writer Ambrose Bierce (1842 – 1913/1914) «The Monk 

and the Hangman’s Daughter» (1892). It is noted that in this work – the only major work of the writer – along 

with romantic tendencies, there are also features of Gothic literature. The Gothic space characteristic of a novel 

of horror and mystery becomes the fundamental background for the development of the storyline of the work. 

Through the contrasting opposition of light and darkness, good and evil, the Gothic atmosphere is depicted by 

the author as dominant. The system of characters in the story includes the classic canon of Gothic heroes, un-

dergoing changes throughout the narrative – the monk Ambrosius becomes a villain by the will of fate, Rochus 

and Amalia are catalysts for the evil aspirations of Ambrosius, the image of Benedicta remains unchanged, sym-

bolizing purity and innocence. 

Key words: Gothic novel, «Gothic» type of plot development, Gothic tradition, character system, chronotope. 

 

Введение 

Амброз Бирс (Ambrose Bierce, 1842 – 

1913/1914) – американский писатель, жур-

налист, автор юмористических и «страш-

ных» рассказов. Творчество А. Бирса явля-

ется важным звеном в литературном про-

цессе США конца XIX – начала XX в. 

А. Бирс считается непревзойденным масте-

ром короткой прозы, а его творческое 

наследие получило высокую оценку у со-

временников и последователей. Литератур-

ное наследие А. Бирса исследуется в рабо-

тах, посвященных своеобразию творческого 

метода писателя [1, с. 93–123; 2], художе-

ственным особенностям его рассказов о 

Гражданской войне в США [3], творчеству 

А. Бирса-баснописца [4], чертам готической 

литературы в литературном наследии авто-

ра [5; 6]. Тем не менее повесть А. Бирса 

«Монах и дочь палача» (The Monk and the 

Hangman’s Daughter, 1892), единственное 

крупное произведение писателя, осталось 

практически не замеченным исследовате-

лями [7; 8, с. 559]. 

История появления данного произве-

дения связана с именем ученого, журнали-

ста, юриста, писателя и поэта А. Г. Данци-

гера (Abram Dancygier, 1859–1959), эмигри-

ровавшего в США в 1883 г. Именно ему 

принадлежит перевод короткого романа 

немецкого драматурга и романиста Рихарда 

Фосса (Richard Voß, 1851–1915) «Монаха из 
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Берхтесгадена» (Der Mönch von Berchtes-

gaden, 1888). Английским языком перевод-

чик владел недостаточно, поэтому обратил-

ся за помощью к А. Бирсу, чтобы тот вычи-

тал и отредактировал его перевод. Перевод 

А. Бирса нельзя назвать точным, тем более 

буквальным, о чем автор пишет в преди-

словии, в котором указывает, что знаком-

ство с рукописью состоялось благодаря 

доктору Густаву Адольфу Данцигеру, при-

несшему ему собственный перевод немец-

кого писателя Рихарда Фосса из Гейдель-

берга. При этом автор указывает, что руко-

пись попала к нему в руки приблизительно 

в 1890 г. Задача писателя заключалась в ре-

дактировании перевода, выполненного 

А. Г. Данцигером: «Представленный текст 

поразил меня открывающейся возможно-

стью для расширения и усовершенствова-

ния сюжета» [9, с. 4]. А. Бирс согласился на 

эту работу с одним условием: переводчик 

должен предоставить ему полную свободу 

действий с текстом рукописи. 

Издатель уведомляет читателя, что 

«в основе данного произведения – старин-

ная рукопись, изначально принадлежавшая 

францисканскому монастырю в Берштесга-

дене (Бавария). Рукопись была получена от 

некоего крестьянина герром Рихардом 

Фоссом из Гейдельберга, а немецкоязычная 

версия является адаптацией упомянутого 

манускрипта» [9, с. 5]. А. Бирс немного от-

редактировал текст и добавил краткое иро-

ническое замечание в финале произведения. 

Ни денег, ни славы повесть «Монах и дочь 

палача» не принесла писателю, несмотря на 

то что часто переиздавалась и после смерти 

А. Бирса. 

Повесть «Монах и дочь палача» вы-

ходила фрагментами в газете «San Francisco 

Examiner» в сентябре 1891 г. за авторством 

А. Бирса и А. Г. Данцигера (Р. Фосс как ав-

тор первоначального текста был забыт и 

при последующих изданиях повести и вовсе 

не упоминался). А. Г. Данцигера и А. Бирса 

связывало также совместно основанное из-

дательство «Western Authors Publishing 

Association», в котором вышел поэтический 

сборник А. Бирса «Beetles in Black Amber» 

(1892) и сборник рассказов А. Г. Данцигера 

«In the Confessional and the Following» 

(1893). В 1892 г. повесть «Монах и дочь па-

лача» вышла отдельной книгой за автор-

ством А. Бирса и А. Г. Данцигера. Практи-

чески сразу после этого партнеры поссори-

лись, главным образом из-за доходов от по-

вести и из-за того, как А. Г. Данцигер 

управлял издательством. Хотя жизненные 

пути бывших партнеров периодически пе-

ресекались, они никогда больше не сотруд-

ничали. В последующих изданиях А. Г. Дан-

цигер упоминался наряду с А. Бирсом как 

один из авторов данной повести [10]. 

Актуальность данного исследования 

обусловлена возросшим в последнее время 

в отечественном литературоведении инте-

ресом к творческому наследию А. Бирса. 

Несмотря на то что готическая традиция 

органично вплетена в контекст литератур-

ных произведений американского писателя, 

а готическое пространство, на фоне которо-

го разворачивается сюжетная линия многих 

его произведений, является основополага-

ющим, тем не менее чертам готической ли-

тературы в творчестве А. Бирса уделено не-

достаточно внимания, в особенности готи-

ческой традиции в повести «Монах и дочь 

палача» [11; 12]. 

Цель статьи – рассмотреть своеобра-

зие готической традиции в повести А. Бир-

са «Монах и дочь палача». Для достижения 

данной цели были реализованы следующие 

задачи: 

1) проанализировать «готический» тип 

сюжетного развертывания в повести; 

2) рассмотреть пространственно-

временную структуру повести; 

3) охарактеризовать систему персо-

нажей в произведении. 

 

Основная часть 

Повесть «Монах и дочь палача» де-

лится на тридцать шесть относительно не-

больших глав, в конце произведения приво-

дится послесловие. Временные рамки зада-

ются автором в начале повести: «В первый 

день мая, в год одна тысяча шестьсот вось-

мидесятый от рождения Господа нашего» 

[9, с. 7]; здесь же определяются персонажи 

произведения: «мы, монахи-францисканцы, 

Эгидий, Романус и Амброзий» [9, с. 7], – и 

пространственные координаты: «были по-

сланы отцом-настоятелем из города Пассау 

в монастырь Бершстенсгатен, что близ 

Зальцбурга» [9, с. 7]. 

Одним из главных героев произведе-

ния является молодой монах-францисканец 

Амброзий, играющий роль рассказчика. 
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Местом назначения монахов-

францисканцев был монастырь, располага-

ющийся «в дикой гористой местности, по-

крытой густыми лесами, населенными ди-

кими зверями и злыми духами» [9, с. 7]. 

В повести «Монах и дочь палача» про-

странство постепенно сжимается вокруг ге-

роя: на пути к уединенному поселению мо-

нах Амброзий проходит множество пре-

красных земель и гостеприимных городов. 

Границей между чудесной страной и ос-

новным местом действия является ущелье: 

«Казалось, что это врата ада... Перед нами 

громоздились горы, теснины и сумрачные 

леса... путь нам преградили гигантские де-

ревья. Их тяжелые кроны почти скрывали 

свет небес, сумрак сгустился, и холод про-

низывал нас» [9, с. 12–14]. 

В произведении описываются собы-

тия, охватывающие относительно непро-

должительный промежуток времени – с мая 

по октябрь 1680 г. При этом линейное вре-

мя повествования постоянно прерывается 

исповедью героя и его воспоминаниями о 

случившемся: «О, Господи! Ты направлял 

меня – к чему же ты меня привел? В этот 

день – последний в своей жизни – я попро-

сил разрешения писать и дать мне перо и 

бумагу, и мольба эта была услышана. 

Во имя Господа и во имя истины я хочу 

рассказать, как все случилось» [9, с. 125]. 

При этом художественное время повести 

представлено с помощью трех рассказчи-

ков. Основное повествование ведется от 

первого лица – от лица монаха Амброзия, 

записи о его смерти сделаны другой неиз-

вестной рукой: «На пятнадцатый день ок-

тября в год 1680 от рождества Христова на 

этом месте брат Амброзий был повешен…» 

[9, с. 142]. Третий рассказчик выполняет 

функцию своего рода разделителя между 

двумя предыдущими: «На этом манускрипт 

обрывается, далее всего несколько строк, 

начертанных другой рукой» [9, с. 142]. Ис-

пользование в повести трех рассказчиков 

позволяет автору придать произведению 

историческую точность и достоверность. 

При этом монастырская рукопись, на кото-

рую ссылается автор, воспринимается как 

артефакт, как часть художественного вы-

мысла. 

Посредством нагнетания готической 

атмосферы писатель использует прием 

несбывшегося события, описывая окружа-

ющую действительность, ожидающую свер-

шения неизбежного. В повести присутст-

вуют намеки на какие-то страшные проис-

шествия и предчувствия беды: («Что нас 

ждет там?» [9, с. 7]) или мечтания Амбро-

зия, предвосхищающие одержимость Бене-

диктой: «Я часто молил небеса даровать мне 

жестокое испытание соблазном» [9, с. 27]. 

При этом история разворачивается на фоне 

шаблонных готических декораций: 

«Не помню, упоминал я прежде или нет, 

что наш монастырь воздвигнут на скале, 

нависшей высоко над рекою» [9, с. 35]. 

Знаковые для повествования эпизоды 

происходят, когда герой находится в замк-

нутом пространстве: Бенедикта приносит 

Амброзию эдельвейсы, когда он отбывает 

наказание в келье; в уединенной горной 

расщелине монах, как ему кажется, духовно 

перерождается и освобождается, а в темнице 

записывает рассказ-исповедь. Готический 

топос «проклятого места» претерпел изме-

нения в повести А. Бирса. Местом кульми-

нации в произведении является небольшая 

хижина на берегу мрачного Черного озера: 

«Истинно говорят, что это – страшное и 

проклятое место, годное только для обуян-

ных дьяволом. И здесь живет бедное, 

несчастное дитя!» [9, с. 110]. Именно здесь 

Амброзий полностью подчиняется неведо-

мой «божественной» воле и своей рукой 

убивает возлюбленную. 

Напряженные события в произведе-

нии чаще всего происходят в ночное время, 

что соответствует традиционному хроното-

пу романтических и готических произведе-

ний. Наступление темноты несет за собой 

появление демонических образов, это вре-

мя, когда иррациональное, мистическое вы-

ходит на передний план: «Сиял в небе ме-

сяц, и пламенел он, как рана, словно чья-то 

злодейская рука вогнала клинок по рукоят-

ку в священную грудь Небес» [9, с. 133]. 

Только с наступлением темноты молодой 

Рохус напивается и осмеливается угрожать 

монаху, ввязываться в драку, отвергать воз-

любленную ради дочери палача: «Они были 

без головных уборов, и волосы свободно 

струились по их плечам, одежда в беспо-

рядке, а движения неистовы. Они неистов-

ствовали у костра, и его свет отбрасывал на 

их лица красные и черные тени… Жутким 

представилось мне это зрелище – словно не 
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люди то были, но демоны преисподней со-

брались на свой зловещий шабаш» [9, с. 58]. 

Главного героя повести «Монах и 

дочь палача» можно охарактеризовать как 

падшего священника, скрывающего грехи и 

пороки под маской благочестия. В начале 

повествования А. Бирс изображает портрет 

искренне верующего человека: «Но не горе 

и не отчаянье заставили меня отказаться от 

мирской суеты и привели в лоно церкви, но 

искреннее желание служить Всевышнему. 

Единственное желание мое – принадлежать 

Богу, повиноваться святой Церкви и, бу-

дучи слугой Божьим, нести благодать всем 

людям, которых я так глубоко и искренне 

люблю» [9, с. 25]. Помыслы Амброзия чи-

сты, он действительно сострадает и хочет 

помочь Бенедикте, видя в ней лишь невин-

ное дитя. 

С развитием фабулы герой осознает, 

что его любовь к Бенедикте вполне реальна, 

но отрицает это: «О, Господи! А что, если 

это чувство, воспринятое мною как знак 

свыше, наставляющий спасти душу Бене-

дикты – есть любовь земная? Тогда – о, го-

ре мне! – я иду по дороге, ведущей в ад!» 

[9, с. 63]. Главный герой повести – герой 

претерпевающий, герой во власти судьбы. 

Амброзий не действует, а лишь смиренно 

принимает все тяготы и наказания. Уедине-

ние в горах не приближает монаха к богу, а, 

напротив, усиливает соблазн и сомнения в 

его душе: «Чем больше я думал о нелепой 

жестокости того, что случилось с этой про-

стой и безобидной семьей, тем сильнее в 

сердце моем нарастал безотчетный протест 

против мира, жизни, против Церкви, против 

Бога!» [9, с. 99]. 

В результате желание Амброзия спа-

сти Бенедикту перерастает в страсть и одер-

жимость, которая всецело овладевает геро-

ем, разрушая его личность. Стремясь спасти 

душу Бенедикты, он убивает ее, нарушая 

тем самым «закон Божий и закон человече-

ский». Тем не менее, совершив грех, герой 

продолжает верить, что попадет на Небеса 

и воссоединится с Бенедиктой. При этом 

внешность героя меняется вместе с его ду-

шой. Если до того, как Амброзий стал 

одержим, женщины отмечали, как «рады, 

что теперь у них в горах вновь поселился 

святой отец и, что особенно приятно, такой 

молоденький и красивый» [9, с. 91], то, ко-

гда монах в последний раз пришел к Бене-

дикте, она «отшатнулась с возгласом ужаса – 

словно увидела не меня (Амбросио), а ис-

чадие ада!» [9, с. 136]. 

Центральный женский образ повести – 

образ дочери палача Бенедикты. С самого 

первого появления автор описывает ее как 

сострадающую и бесстрашную: «На лугу 

появилась юная девушка с длинными, золо-

тистого цвета волосами, голову ее украшал 

венок. Она была одета в ярко-красное пла-

тье, и ее неожиданное появление, как мне 

показалось, осветило всю сцену, будто спо-

лох огня» [9, с. 15]. С образом Бенедикты 

неразрывно связаны эдельвейсы, которые 

она приносит Амброзию. Эдельвейсы со-

провождают Бенедикту до самой смерти, 

подчеркивая ее непорочность, храбрость и 

близость к богу: «Я посмотрел на нее и 

увидел, что она – точно невеста Христова – 

так чиста и так прекрасна… Потому я снял 

венок эдельвейсов с образа Святой Девы 

Марии и возложил его на чело Бенедикты. 

И вспомнил вдруг те эдельвейсы, что когда-

то она принесла мне в темницу скрасить го-

речь моего заключения» [9, с. 140]. 

Наиболее ярким второстепенным 

персонажем повести является Рохус. Он 

описывается автором как «молодой человек 

приятной наружности, но дикого и необуз-

данного нрава» [9, с. 28], является «пустым 

и самовлюбленным человеком, который... 

вел себя легкомысленно: сбив шляпу набе-

крень, с вожделением разглядывал девушек 

и женщин… он не был добрым христиани-

ном» [9, с. 43]. Презрение, с которым сын 

Мастера относится к монаху, явно просле-

живается, когда в отношении Амброзия 

Рохус применяет грубую силу. В образе 

Рохуса писатель воплощает земные пороки 

и соблазны, изображает человека, далекого 

от бога. Тем не менее при всей порочности 

и жестокости не он решается на ужасное 

преступление. В начале повести образ 

Рохуса противопоставлен образу Амброзия, 

однако впоследствии именно он является 

причиной одержимости монаха. Кроме того, 

Рохус дополняет образ Бенедикты: «Он был 

такой добрый, – сказала она. – Он сказал, 

что попросит своего отца встретиться со 

мной, а потом тот, может быть, возьмет ме-

ня в свой дом и даже попросит Его Прео-

священство снять проклятие с моего имени. 

Правда, это замечательно?» [9, c. 137]. Бене-

дикта чиста и наивна в своей любви, словно 
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не замечает, что происходит вокруг нее, она 

является идеальной героиней и в своих по-

мыслах, и в своих поступках. 

Еще один образ, который автор про-

тивопоставляет невинной Бенедикте, – об-

раз Амалии. Она полна ревности, злобы и 

ненависти. При показной набожности этот 

персонаж является самым порочным. 

В критической ситуации, когда Бене-

дикте угрожает опасность, Амалия помога-

ет не из сострадания, а преследуя личные, 

более приземленные мотивы: «Он не полу-

чит ее! К дьяволу его вместе с этим отродь-

ем палача!» [9, с. 52]. Испытывая по отно-

шению к Рохусу настоящие чувства, Ама-

лия тем не менее оказывается отвергнутой 

из-за влечения Рохуса к ее сопернице Бене-

дикте. Ревность вызывает в Амалии проти-

воречивые чувства: с одной стороны, она 

хочет помочь Бенедикте, с другой стороны, 

вызвать к ней всеобщую ненависть, что ей в 

конце концов удается. Оклеветав Бенедик-

ту, Амалия тем самым вызывает ответную 

реакцию беснующейся толпы: к позорному 

столбу девушку ведет сам палач – ее отец, 

бессильный от горя и жалости к собствен-

ной дочери. При этом Бенедикта поддержи-

вает и успокаивает отца, ведь она невинна. 

Убитый горем палач умирает, Бенедикта 

остается одна, презираемая и гонимая все-

ми, находящая помощь и поддержку только 

со стороны своего возлюбленного Рохуса и 

влюбленного в нее Амброзия. 

 

Заключение 

В отличие от традиционного готиче-

ского романа повесть «Монах и дочь пала-

ча» строится не на фантастическом сюжете, 

а на вполне реальной истории, изложенной 

в монастырской рукописи. Достоверность 

повествованию придают обозначенные в 

произведении хронологические рамки раз-

вития событий (май – октябрь 1680 г.). Худо-

жественное время повести представлено с 

помощью трех рассказчиков: одно время 

внутри другого, один рассказчик наблюдает 

за другим. 

Развитие действия произведения про-

исходит на фоне зловещих пейзажей, уси-

ливающих напряженность повествования. 

Знаковые для повествования эпизоды про-

исходят, когда герой находится в замкну-

том пространстве, пространство постепенно 

сжимается вокруг него. При этом писатель 

следует традиционной схеме готического 

романа, выбирая ночь как основное время 

действия в повести. Готическая атмосфера в 

произведении создается посредством кон-

трастного противопоставления пейзажных 

характеристик, служащих передаче эмоци-

онального состояния персонажей. 

«Монах и дочь палача» напоминает 

психологическую готику, целью которой 

является создание атмосферы и характеров. 

Кроме того, повесть А. Бирса представляет 

собой симбиоз готических и романтических 

тенденций – в основе произведения «Монах 

и дочь палача» лежит история любви монаха 

Амброзия к дочери палача Бенедикте. 

При этом в главном герое Амброзии соче-

таются темное и светлое начало, разделяя 

героя на добрую и злую ипостаси. 

Амброзий становится злодеем по воле 

судьбы и совершает убийство ради спасе-

ния Бенедикты. Образ дочери палача оста-

ется неизменным на протяжении всего по-

вествования: Бенедикта воплощает собой 

светлое начало, девушка чиста и невинна, 

проявляет добрые намерения ко всем без 

исключения, даже к собственным обидчи-

кам. Второстепенные образы Рохуса и Ама-

лии являются катализаторами злых стрем-

лений и своего рода готическими злодеями, 

осуществляющими зло не до конца. Транс-

формация главного героя (монаха Амбро-

зия) в злодея происходит постепенно с раз-

витием сюжета и несет на себе печать рока, 

что подкрепляется наличием отрицатель-

ных персонажей (Рохуса и Амалии) и поло-

жительного образа Бенедикты. 
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