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ФЕНОМЕН Б. СТОКЕРА: 

О ПРИЧИНАХ ПОПУЛЯРНОСТИ РОМАНА «ДРАКУЛА» 

А. В. Форафонова 

В работе рассмотрен феномен популярности образа вампира в мировой культуре. Считается, 
что непосредственную роль в популяризации образа сыграл роман «Дракула» Б. Стокера. Однако, 
принимая во внимание тот факт, что роман не являлся первым произведением про вампира в исто-
рии литературы и не был успешен в широких кругах среди подобных произведений после публика-
ции, причины популярности этого образа вызывают исследовательский интерес. В ходе работы 
были изучены литературные произведения о вампирах, а также интерес к таковой литературе в об-
ществе, была рассмотрена история создания романа Б. Стокера и определены возможные причины 
его популярности. В заключении отмечается, что образ вампира в романе «Дракула» Б. Стокера 
остается популярным долгое время, потому что адаптируется под актуальные вопросы общества. 
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Образ вампира всегда присутствовал в 
фольклоре разных народов мира: в сказках и ле-
гендах встречались восставшие мертвецы, кото-
рые питались человеческой кровью. В настоящее 
время данный образ находится на пике популяр-
ности в мировой культуре, а самым известным 
подобным героем является граф Дракула. Кроме 
обычных упоминаний вампира, популярным 
остается использование самого образа графа Дра-
кулы в качестве главного или второстепенного 
героя в произведениях разных жанров и сюжетах, 
кардинально отличающихся от первоисточника – 
романа «Дракула» Б. Стокера. Автор был не пер-
вым, кто использовал образ вампира в своей ра-
боте, и не получил всеобщего признания при 
жизни, однако с течением времени его роман ста-
новился все более популярным.  

На основе сравнительно-сопоставитель-
ного метода был определен общий образ вам-
пира в литературных произведениях до ро-
мана Б. Стокера. В центре исследования – 
причины популярности романа, которые ра-
нее не были исследованы в полном объеме. 

Художественные произведения о 
вампирах до романа Б. Стокера 
До публикации романа «Дракула» Б. Сто-

кера в истории литературы были известны другие 
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произведения с образом вампира, которые заслу-
жили внимания современников, но в настоящее 
время они не пользуются популярностью среди 
читателей. Такими произведениями стали по-
весть «Вампир» Дж. Полидори, повесть «Упырь» 
и новелла «Семья вурдалаков» А. К. Толстого, 
новелла «Кармилла» Дж. Ш. Ле Фаню. 

Согласно легенде о появлении литера-
турного образа вампира в эпоху романтизма, 
Дж. Г. Байрон, его личный врач, Дж. Поли-
дори, П. Б. Шелли, М. Уоллстонкрафт-
Годвин (будущая М. Шелли) в летние вечера 
вместе читали «Фантасмагориану, или Собра-
ние историй о привидениях, духах, фантомах 
и проч.» (1812). Дж. Г. Байрон предложил 
каждому из присутствующих придумать ис-
торию со сверхъестественными силами. 
П. Б. Шелли быстро потерял интерес к соб-
ственному рассказу, сам Дж. Г. Байрон при-
думал историю о двух друзьях, но не видел ее 
будущего. М. Годвин приняла такое предло-
жение всерьёз и сделала первоначальный 
набросок своего будущего романа «Франкен-
штейн, или Современный Прометей» (1818). 
А вот Дж. Полидори, удержав в памяти рас-
сказ Дж. Г. Байрона, написал на его основе 
повесть «Вампир» (1819), но при печати этого 
произведения как в английском журнале, так 
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и во французских изданиях указывали самого 
Дж. Г. Байрона, а не Дж. Полидори [1]. 

В повести Дж. Полидори, в отличие от 
многочисленного фольклора разных народов, 
вампир предстает перед нами не просто мон-
стром, восставшим из могилы, а загадочным 
аристократом, привлекающим всеобщее вни-
мание на светских вечерах. Образ Лорда 
Ратвена окутан мистической таинственно-
стью, странным и выделяющимся среди 
остальных поведением, чем и заслуживает 
свою популярность. Лорд Ратвен – первый не 
фольклорный вампир, который пугает не по-
требностью забирать чужую жизнь ради 
пищи, а умением свести человека с ума одним 
своим присутствием в его судьбе, как это слу-
чилось с главным героем повести Обрием [2, 
с. 455–478]. Благодаря романтизации образа 
вампира, произведение Дж. Полидори приоб-
рело популярность на родине и в других стра-
нах. 

Позже А. С. Пушкин упоминал героя 
Дж. Полидори в «Евгении Онегине» (1823-
1830) как романтический образ, увлекающий 
Татьяну:  

Британской музы небылицы 
Тревожат сон отроковицы, 
И стал теперь её кумир 
Или задумчивый Вампир…» [3, с. 61]. 

Другой русский романтик, М. Ю. Лер-
монтов, отсылал читателя к этому произведе-
нию в первоначальном варианте предисловия 
к «Герою нашего времени» (1840), также упо-
миная его в качестве характерного романти-
ческого героя: «Если вы верили существова-
нию Мельмота, Вампира и других − отчего 
же вы не верите в действительность Печо-
рина?» [4, с. 353]. 

В конце эпохи романтизма образ вам-
пира как романтика-аристократа сложился в 
мировой культуре. Чуть позже в России писа-
тель А. К. Толстой посвятил вампирской теме 
повесть «Упырь» (1841) и новеллу «Семья 
вурдалаков» (1839), сюжеты которых напо-
минают фольклорные истории о восставших 
мертвецах [5, с. 4–82], а образы вампиров да-
леки от романтичных аристократов.  

Позднее в журнале «The Dark Blue» 
(Лондон, 1872) и в сборнике рассказов «In a 
Glass Darkly» (1872) Дж. Ш. Ле Фаню была 

издана проиллюстрированная готическая но-
велла «Кармилла» (на русском языке издание 
также было проиллюстрировано в 2017 г.). 
Эта история рассказана молодой женщиной, 
на которую охотится вампирша по имени 
Кармилла; позже выяснилось, что это Мир-
калла, графиня Карнштейн (Кармилла – ана-
грамма Миркаллы) [2, с. 487]. Персонаж явля-
ется прототипом лесбийского вампира, выра-
жающего романтические желания по отноше-
нию к главному герою. В новелле никогда не 
признается гомосексуальность как антагони-
стическая черта, она остается тонкой и мо-
рально неоднозначной. История часто явля-
лась частью антологий и много раз адаптиро-
валась в кино («Вампир», 1932, реж. 
К. Т. Дрейер; «Кровь и розы», 1960, реж. 
Р. В. Племянников; «Террор в склепе», 1964, 
реж. К. Мастрочинке, «Влюбленные вам-
пиры», 1970, реж. Р. У. Бейкер), музыке, те-
атре, телевидении. 

Таким образом, как мы видим, уже до 
«Дракулы» Б. Стокера в литературе сформи-
ровался образ вампира-аристократа, отлича-
ющийся от фольклорных образов кровососу-
щих существ.  

История создания романа «Дракула» 
Интересна также история создания ро-

мана Б. Стокера. В 1890 г. автор начал работу 
над произведением, которое впоследствии 
получило название «Дракула». До выхода из-
дания многое менялось и в сюжете, и в гео-
графии, и в образах персонажей романа. От 
первого образа «короля вампиров», восстаю-
щего из гроба, который приснился писателю, 
до полноценного романа прошло семь лет. 
Все это время Б. Стокер, как считают иссле-
дователи, вдохновлялся «Кармиллой» 
Дж. Шеридана Ле Фаню [6], историей и фоль-
клором Восточной Европы [7], и своим окру-
жением [8]. 

От «Кармиллы» Б. Стокер взял сразу не-
сколько особенностей. Например, в обоих 
произведениях повествование ведется от пер-
вого лица. Но Стокер усовершенствовал эту 
идею: роман стал эпистолярным, представляя 
собой сборник дневниковых записей и писем 
различных героев. В новелле и в романе по-
хожи сразу два образа: образ одинокой 
жертвы-соблазнительницы и охотника на 
вампиров.  
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У Дракулы также есть вполне реальный 
исторический прототип – Влад Цепеш, прави-
тель Валахии в XV веке, который имел про-
звище «Дракул» – сын дракона. Хотя некото-
рые современники считали, что сам образ 
Дракулы был списан с начальника Б. Стокера, 
Г. Ирвинга, не только внешне, но и в плане 
отношений с другими мужчинами [9]. Другие 
же отмечали сходство главного героя романа 
с знаменитым О. Уайльдом [8]. Б. Стокера и 
О. Уайльда связывала общая возлюбленная 
Ф. Бэлкхем, которая в результате вышла за-
муж за первого. Схожесть же Дракулы и 
Уайльда отмечают и в невероятных изыскан-
ных костюмах, примечательных во многих 
экранизациях романа, и в изящных манерах. 

В 1897 г. роман Б. Стокера был опубли-
кован в Лондоне в издательстве «Арчибальд 
Констебл и компания» («Constable»). В целом 
роман был хорошо принят различными ре-
цензентами, которые часто его сравнивали с 
другими произведениями готики и роман-
тизма. В «The Daily Telegraph» отметили, что 
Б. Стокер, в отличие от «Замка Отранто» 
(1764) Х. Уолпола, расширил действие 
сверхъестественного в романе: оно происхо-
дило и в далеких Карпатах, и в Уитби, и Лон-
доне [10]. «Vanity Fair» посчитало роман по-
хвальным и захватывающим, но не могла ре-
комендовать его тем, кто не был сильным из-
за чувства ужаса, которое внушало произве-
дение [11]. А. К. Дойль в письме 1897 
г. Б. Стокеру отмечает, что с самого начала 
роман захватывает и становится все более и 
более захватывающим, пока не становится со-
вершенно болезненно ярким, и называет 
«Дракулу» прекрасной книгой [12].  

Тем не менее «Дракула» являлся скорее 
не популярным, а нашумевшим произведе-
нием и не мог сравниться по продажам с та-
кими романами, как «Скорбь Сатаны» (1895) 
М. Корелли или «Жук» (1897) Р. Марша. С 
момента первой публикации роман Б. Сто-
кера постоянно переиздавался, однако не 
принес автору финансового благополучия.  

В России одним из первых почитателей 
романа был А. А. Блок. Об этом он упомянул 
в письме к Е. П. Иванову: «Во-первых, про-
чел я “Вампира − графа Дракула”. Читал две 
ночи и боялся отчаянно. Потом понял еще и 
глубину этого, независимо от литературности 
и т. д. Написал в “Руно” юбилейную статью о 

Толстом под влиянием этой повести. Это − 
вещь замечательная и неисчерпаемая, благо-
дарю тебя за то, что ты заставил наконец меня 
прочесть ее» [13]. После прочтения книги он 
написал статью «Солнце над Россией», где 
рассуждал о вампирических силах, которые 
всегда таятся в истории России и подстере-
гают её лучших людей. По мнению В. Цым-
бурского, впечатления от романа также отра-
зились в цикле блоковских стихотворений 
«Чёрная кровь» [14]. В дальнейшем в России 
«Дракула» был опубликован в «Синем жур-
нале» в переводе Н. Сандровой, который хоть 
и считается не самым качественным, однако 
продолжает издаваться в наше время. Боль-
шей популярностью пользуется современ-
ный, более детальный, перевод Т. Н. Краса-
вченко, выполненный в 1993 г. 

Итак, мы увидели, что Б. Стокер, рабо-
тая над романом, провел большую исследова-
тельскую работу над историей и фольклором 
Восточной Европы, переносил в «Дракулу» 
образы из собственного окружения. Результа-
том такой работы стали положительные от-
зывы рецензентов и писателей разных стран, 
но роман так и не принес достойной прибыли 
своему автору. 

 
Причины популярности романа 

«Дракула» 
После исследования литературных ис-

точников о вампирах, а также истории создания 
романа Б. Стокера перейдем к вопросу о причи-
нах его популярности. Анализ особенностей 
жанра, деталей в сюжете, настроения общества, 
в котором публиковался и экранизировался 
«Дракула», позволил определить несколько 
возможных причин его популярности. 

Изначально роман Б. Стокера имел 
успех, ведь создавался он в эпоху набираю-
щего популярность неоромантизма. В «Дра-
куле» представлены сразу несколько героиче-
ских личностей, «незаметных героев», кото-
рые находятся в зависимости от обстоятель-
ств (встреча с вампиром), раскрывающих их с 
новой стороны [15]. А готика, которой пропи-
тан весь роман, была популярной и массовой, 
начиная с «Замка Отранто» Х. Уолпола и до 
сих пор. 

Как и любой другой роман, «Дракулу» 
невозможно рассматривать в отрыве от вре-
мени и обстановки, в которых он создавался. 
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На автора повлияла политическая атмосфера: 
в Англии были свежи воспоминания о собы-
тиях Крымской войны, а биографами отме-
чено, что Б. Стокер не единожды сталкивался 
с тяжелыми воспоминаниями о ней [16]. В об-
ществе сохранялось убеждение, что с Востока 
грозит опасность, и главный зловещий герой 
становится выходцем из Восточной Европы, 
Трансильвании. Некоторые отмечают, что в 
романе за страшным вампиризмом, болезнью, 
скрывается отражение жестокой реальности, 
где повсеместно распространялся сифилис и 
туберкулез. Другие связывают особые эле-
менты романа, такие как укус вампира, гип-
ноз невест Дракулы или осиновый кол в 
сердце, с подавленной сексуальностью викто-
рианского общества [17]. 

Многие детали романа, которые кажутся 
современному читателю вполне обычными, 
для того времени являлись самыми актуаль-
ными техниками. Например, гипноз, на кото-
рый в то время возлагали большие надежды в 
качестве лечения больных, был использован 
тремя невестами Дракулы к Джонатану Хар-
керу в самом начале романа. Жертву Дракулы, 
Люси, пытаются вылечить переливанием 
крови, что тогда являлось передовой медицин-
ской технологией, которая еще не получила 
широкого распространения. В романе герои ак-
тивно используют печатную машинку и фоно-
граф, что можно было найти не в каждой семье 
среднего достатка. Харкер и Мина, подобно 
шпионам, прибегают к стенографии – практи-
чески зашифрованным сообщениям. 

Можно предположить, что роман также 
стал популярным и из-за особого отношения 
писателя к мистическим деталям. Он тща-
тельно изучил и смог вложить в произведение 
все самые известные легенды о вампирах, 
кровососах и упырях, умело использовав вы-
мыслы людей. Еще свежи в памяти были со-
бытия в XVIII веке в Восточной Европе, где 
буквально была паника из-за веры в суще-
ствование вампиров. Б. Стокер, в отличие от 
своих предшественников, очень подробно 
описал все особенности Дракулы, отличаю-
щего его от обычных людей. Отсутствие от-
ражения в зеркале, ненависть к религиозным 
атрибутам и солнечному свету, нетерпимость 
к чесноку, возможность спать только в гробу 
с землей с родины и смерть только от осино-
вого кола, серебра и обезглавливания.  

Еще причиной популярности романа 
«Дракула» можно считать желание деятелей 
искусства показать свои мысли и наблюдения 
на тему вампиризма. Вслед за переводом на 
русский язык в России издается роман-при-
квел «Вампиры – из семейной хроники графов 
Дракула-Карди» (1912) под авторством барона 
Ольшеври (до сих пор точно неизвестно, кто 
именно писал под этим псевдонимом).  

Всемирную известность «Дракуле» при-
носит самовольная экранизация Ф. Мурнау 
«Носферату. Симфония ужаса» (1922), где 
был изменен сюжет и имена главных героев, 
чтобы избежать проблем с авторскими пра-
вами (позже вдова Ф. Бэлкхем подала в суд за 
нарушение авторских прав, и по его решению 
все копии фильма должны были уничтожить). 
В фильме Мурнау представляет нам Дракулу 
как абсолютное зло, остановить которое не 
представляется возможным. Это очень ярко 
отражает страхи и опасения неустойчивой 
Германии после Первой мировой войны. Дра-
кула оказывается монстром, больше похожим 
на фольклорный образ вампира, распростра-
ненный в Восточной Европе, чем на образ 
аристократа из самого романа. 

Утонченный образ графа Дракулы сна-
чала появляется в пьесе «Дракула» (1924) 
Г. Дина, затем в снятом по ней фильме «Дра-
кула» (1931) Т. Броунинга. В нем тоже есть 
расхождение с сюжетом, но менее сильные. 
Особое внимание притягивает актер, сыграв-
ший вампира, Б. Лугоши. Его бледность, пу-
гающая улыбка и сильный акцент позволили 
ему стать буквально идеальным Дракулой, в 
котором зрители увидели новый образ ино-
странца, виновного во всех бедах. Ведь в 
Америке в период Великой депрессии кто-то 
должен был стать воплощением ненависти и 
страха [17]. 

В Великобритании и некоторых других 
странах, связанных с Бернской конвенцией, 
авторские права Б. Стокера на роман истекли 
только в 1962 г., а в США из-за неправиль-
ного оформления документации об авторском 
праве роман стал общедоступным, что позво-
лило использовать персонажа буквально 
везде. На данный момент насчитывается 
около 70-ти фильмов, в которых присутствует 
граф Дракула, но, кроме этого, с ним также 
существуют анимационные фильмы, видео-
игры, комиксы, манги, аниме и театральные 
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постановки. В некоторых произведениях его 
пародируют, в других еще больше романти-
зируют, а в-третьих, создают ему семью и 
даже детей, как, например, в анимационном 
сериале «Кастлвания».  

Бесспорно, «Дракула» Б. Стокера вдохно-
вил еще больше людей на создание своих уни-
кальных вампиров, которые стали обязатель-
ной частью практически любой современной 
книги ужасов или фэнтези. Нельзя оставить не-
замеченным и то, что со временем вампир как 
вид абсолютного зла, превратился, скорее, в ро-
мантического героя, который может совмещать 
в себе нереальное совершенство физической 
силы, красоты, манер и ужасающую жажду 
крови и смерти. Главным вопросом становится 
не то, как уничтожить существо, которое было 
человеком лишь в прошлом, а как научиться 
жить вместе с ним в одном мире. Вместе с про-
изведениями, которые воссоздают мифологи-
ческий сюжет про Красавицу и Чудовище, ис-
пользуя вампира в качестве чудовища и буду-
щего принца, появляются и те, которые пыта-
ются определить правомерность деления на 
«тварей дрожащих» и «право имеющих», раз-
деляя на людей обыкновенных и вампиров. С 
другой стороны, если в конце XIX века и начале 
XX века графа Дракулу представляли как образ 
так называемого «врага народа», чужака, кото-
рый виноват во всех несчастьях, то на данный 
момент времени он стал больше отражать тене-
вую сторону самого человека, который пыта-
ется понять, как же научиться жить с самим со-
бой. Этим и можно объяснить такую популяр-
ность и интерес к данной теме [18]. 

Как видим, причин популярности романа 
Б. Стокера было несколько. Известности про-
изведения поспособствовала совокупность его 
особенностей: жанра, сюжета, настроений в об-
ществе, экранизаций романа и увлеченность 
людей потусторонними силами. 

Заключение 
Итак, до романа Б. Стокера в литературе 

уже несколько десятилетий существовал от-
личный от фольклора образ вампира, который 
сформировался из ряда произведений и был 
относительно популярен у читателей. Созда-
вая роман, Б. Стокер, в отличие от своих 
предшественников, провел серьезную работу. 
Он изучил историю и фольклор Восточной 
Европы, чтобы использовать это в романе, а 

также привнес в произведение образы из со-
временного ему окружения. Все это позво-
лило писателю создать уникальное произве-
дение, которое получило положительную 
оценку в обществе, но не сделать его попу-
лярным среди широкой публики. Что же до 
причин последующей популярности романа – 
то мы можем выделить несколько таковых. 
Это и настроения в обществе, и увлеченность 
широкими массами потусторонними силами 
в целом и, в частности, вампиризмом (на ру-
беже XIX–ХX вв. под влиянием философско-
религиозного кризиса мистицизм активно 
распространялся в обществе, отчего интерес 
ко всему сверхъестественному возрос).  

Большой вклад в популяризацию образа 
вампира внесли экранизации, вышедшие в пе-
риод с 1924 по 1931 гг. Кинематограф возник 
в ответ на потребность в искусстве широких 
масс, отчего каждая новая картина оставляла 
свой отпечаток в сознании людей. Со време-
нем образ Дракулы (и вампира в целом) в 
культуре изменился и стал восприниматься 
под другим углом – в соответствии с пробле-
мами, возникающими в обществе. Поэтому 
образ графа Дракулы можно считать универ-
сальным, адаптирующимся под запросы и 
широкой публики, что позволяет ему не те-
рять свою популярность в любое время. При 
этом нельзя не принимать во внимание тот 
факт, что интерес к первоисточнику не умень-
шается. Роман «Дракула» Б. Стокера остается 
на полках книжных магазинов массовыми, 
коллекционными, иллюстрированными и 
даже подарочными изданиями, хотя готику и 
вампиров можно увидеть почти в любом 
фэнтезийном произведении. 
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THE PHENOMENON OF B. STOKER:  

ABOUT THE REASONS FOR THE POPULARITY 

OF THE NOVEL "DRACULA" 

A. V. Forafonova 

In this article, the phenomenon of the popularity of the vampire image in world culture is considered. 
It is believed that the novel «Dracula» by B. Stoker played a direct role in popularizing the image. However, 
taking into account the fact that the novel was not the first work about a vampire in the history of literature 
and was not successful in wide circles among other similar works after publication, the reasons for the 
popularity of this image are of research interest. In the course of the study, the works of literature about 
vampires and the interest in them in society were studied, the history of the creation of the novel «Dracula» 
was examined and possible reasons for its unique popularity were identified. In conclusion, it is noted that 
the image of a vampire in the novel "Dracula" by B. Stoker remains popular for a long time, because it 
adapts to current issues of society 
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