
245 лет со дня рождения 
немецкого писателя  

Эрнста Теодора Амадея Гофмана 



Под пером Гофмана необыкновенное,  фантастическое возникает 

из  реальных вещей и событий;   источником  чудесного  

становится  обыденная  жизнь.   И   потому сказочное,  волшебное 

открывает нам другой,  еще более необычайный мир – мир 

человеческих чувств, мечтаний, стремлений. 

Д. Чавчанидзе 

Эрнст Теодор Гофман 

    1776 - 1822  



В России к творчеству Гофмана всегда испытывали какую-то 

особенную любовь (знатоки утверждают, что чуть ли не 

большую, чем на его родине).  

Сергей Курий 

http://shkolazhizni.ru/culture/articles/33662/ 

 

 

…за всеми этими произведениями незримо витает тень великого немецкого 

писателя… 

                                                                                           Сергей Курий 
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Сборник рассказов Э.Т. Гофмана 

«Серапионовы братья» дал название целому 

литературному кружку, куда входили М. Зощенко, 

Л. Лунц, В. Каверин и другие. 

 

 



Родной город Эрнста Теодора Гофмана Кенигсберг был одним  из   центров  

культурной  и   духовной  жизни  Германии.   В   стенах кенигсбергского  театра  

звучали  оперы   Моцарта  и   симфонии  Гайдна.   В Кенигсбергском университете  

знаменитый  мыслитель  Иммануил  Кант  знакомил студентов со  своей  

философской системой,  в  которой  были  отражены  идеи Просвещения. В  1789  

году,  когда  Гофману было  тринадцать лет,  под лозунгом  "Свобода,  равенство,  

братство!"  произошла  Великая  французская революция, подготовленная идеями 

Просвещения.  



Э.Т. Гофман родился  24 

января 1776 года в семье 

прусского адвоката Кристофа 

Людвига Гофмана. Когда 

мальчику было три года, его 

родители разошлись, и он 

воспитывался в доме 

бабушки по материнской 

линии, под влиянием своего 

дяди-юриста, человека, 

умного и талантливого, 

склонного к фантастике и 

мистике.  

 

По семейной традиции Э.Т. Гофман окончил 

университет, стал юристом, и много лет служил в 

разных судебных ведомствах. Он скитался по 

городам Пруссии и Польши (которая тогда тоже 

была прусской), чихал в пыльных архивах, зевал на 

заседаниях суда и рисовал карикатуры на членов 

судейской коллегии на полях протоколов.  

Свою работу юриста Гофман откровенно ненавидел, 

сравнивал со скалой Прометея. 

 



Э.Т. А. Гофман. Карикатура на самого себя 



Сердце Гофмана изначально принадлежало искусству.  

Дороже всего ему была музыка.  

Опера «Любовь и ревность» Балет «Арлекин»  1808 Драма «Дирна» 1809 

Опера «Аврора» 1811/1812 Опера «Ундина»1813/1814 Miserere b-moll 

«С тех пор, как я пишу музыку, мне удается забывать все свои заботы, весь мир. 

Потому что тот мир, который возникает из тысячи звуков в моей комнате, под 

моими пальцами, несовместим ни с чем, что находится за его пределами».                          

                                                                                                                 Э.Т. Гофман 



 

В 1802 году, будучи на балу, Гофман 

от скуки рисовал карикатуры. 

Незаметно для него рисунки 

разошлись по гостям. Когда стало 

известно авторство, в адрес  

Гофмана посыпались жалобы. 

Власти Берлина сослали 

«преступника» в Плоцк (бывшая 

столица Польши). В 1804 году он 

получил должность в Варшаве. 

 

 

Писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман 

 и актер Людвиг Девриент 

Вдохновленный знакомствами с людьми искусства, молодой человек сочинил 

двухактный зингшпиль «Веселые музыканты» (1804) на песни Клеменса 

Брентано. На обложке композитор впервые употребил свой псевдоним – Эрнст 

Теодор Амадей Гофман, или Э. Т. А. Гофман.  

Первое представление зингшпиля состоялось 6 апреля 1805 года в Варшаве. 

 

… легко ли Гофману три имени носить, 

И горевать, и уставать за трёх людей 

Тому, кто Эрнст, и Теодор, и Амадей. 

 

Александр Кушнер 



В Варшаве Гофман познакомился 

со своим будущим биографом 

Юлиусом Эдуардом Гитцигом.  

Юлиус Эдуард 

Гитциг (урожденный  Исаак Элиас 

Итциг ) — немецкий юрист, 

издатель и писатель. 

Именно Гитциг познакомил 

Гофмана с творчеством 

Новалиса, Людвига Тика, Ахима 

фон Арнима и других немецких 

писателей, которые оказали 

существенное влияние на его 

слог.  



Э.Т. Гофман с  Михалиной  

Женой Гофмана стала полька — 

Михалина Рорер-Тжчиньская. 

Михалина оказалась замечательной 

женой, которая стойко переносила все 

тяготы жизни с беспокойным мужем — 

поддерживала его в трудный час, 

обеспечивала уют, прощала все его 

измены и запои, а также постоянное 

безденежье. В июле 1805 г. на свет 

появляется дочь Цецилия — первый и 

единственный ребёнок Гофмана. 

Самым трудным годом для Гофмана 

становится 1807. В  этом году умерла 

его дочь.  

 

 

 



В надежде на помощь Хитцига Гофман едет в Берлин. В дальнейшем, 

пытаясь зарабатывать на жизнь исключительно искусством, он сменил 

много мест работы и профессий. Он выступил в качестве 

капельмейстера в  театре Бамберга (основан в 1802 г.), 

дебютировал также  как дирижер, но неудачно. 

Гофман был вынужден зарабатывать на жизнь частными уроками и 

случайными музыкальными сочинениями для театра.  

Театр Бамберга 



 

В 1810 г. Гофман выступает в 

качестве композитора, декоратора, 

драматурга, режиссёра и помощника 

директора Бамбергского театра, 

переживающего свой расцвет. В его 

сознании зарождается образ 

Иоганнеса Крейслера — alter ego 

Гофмана («Музыкальные страдания 

капельмейстера Крейслера»). 

Его деятельность в театре 

продлилась до 1813 г., когда он был 

приглашен на должность 

музыкального директора оперной 

труппы Йозефа Секонды. 

 

Сейчас  театр Бамберга носит имя 

Э.Т.А. Гофмана.  

На площади перед Театром 

установлена статуя Гофмана. Он 

держит на руках своего любимого 

кота Мурра, имя которого писатель 

увековечил в «Житейских воззрениях 

кота Мурра». 

 



Роберт Шуман черпал 

вдохновение из литературных 

произведений. «Крейслериана» 

Эрнста Теодора Амадея Гофмана 

дала импульс, породивший в уме 

и в сердце Шумана особенно 

чуткий отклик. Кризис Иоганна 

Крейслера, главного персонажа и 

рассказчика «Крейслерианы», 

угадывается в личных 

переживаниях и тревогах 

Шумана, оставивших след в 

звучании одноименного 

произведения. 



Литературный дебют Гофмана состоялся в 1808 г. Дебютная 

новелла Гофмана «Кавалер Глюк»  рассказывает о музыке и 

музыканте. Согласно сюжету, герой якобы встречает 

покинувшего мир живых композитора Кристофа Виллибальда 

Глюка. Это произведение – дань термину Жана Поля 

«доппельгангер», в литературе эпохи романтизма 

означающего «темную» личность человека.  

 

Разве можно даже перечислить те пути, какими 

приходишь к сочинению музыки? Это широкая проезжая 

дорога, и все, кому не лень, суетятся на ней и 

торжествующе вопят: „Мы посвящённые!“ <…>  

 

в царство грёз проникают через врата из слоновой 

кости; мало кому дано узреть эти врата, ещё меньше 

— вступить в них! <…>  

 

Странные видения мелькают здесь и там <…>, трудно 

вырваться из этого царства <…> путь преграждают 

чудовища <…>.  

 

Но лишь немногие, пробудясь от своей грёзы, 

поднимаются вверх и, пройдя сквозь царство грёз, 

достигают истины. Это и есть вершина. 

Памятник К. В. Глюку в Вене 



Постепенно писательство увлекает Гофмана по-

настоящему. В 1813−14 гг., когда окрестности 

Дрездена содрогались от снарядов, Гофман, вместо 

того чтобы   описывать творящуюся рядом с ним 

историю, увлеченно пишет сказку «Золотой горшок».  

 

      Из письма Гофмана к Кунцу, 1813 г.: 

 «Не удивительно, что в наше мрачное, 

злосчастное время, когда человек едва 

перебивается со дня на день и еще должен 

этому радоваться, писательство так 

увлекло меня — мне кажется, будто передо 

мной открылось чудесное царство, которое 

рождается из моего внутреннего мира и, 

обретая плоть, отделяет меня от мира 

внешнего». 

 

В повести впервые возникает характерная для Гофмана концепция двоемирия 

(предвестие магического реализма XX века) и «герой-проводник» как связующее звено 

между фантазийным и реальным мирами. Эта концепция была воспринята и развита 

русскими гофманистами. 



В 1814 г. Гофман приступает к работе над 

романом «Эликсиры сатаны», с которым 

связывает надежды на улучшение своего 

финансового положения и называет его 

«эликсиром жизни». собирался показать, как он 

сам писал, «на примере причудливой, 

удивительной жизни человека, над которым 

силы небесные и демонические властвовали 

еще с рождения, все таинственные связи 

человеческого духа с высшими принципами». 

Получился «роман-головоломка, роман-ребус. 

Или, если угодно, роман — система зеркал, где 

никто и ничто не существует в единственном 

числе, и все повторяется, отражается одно в 

другом» (Евгений Клюев).  

 

Монах Медард отведал дьявольский эликсир, 

который пробудил в нем самые низменные 

страсти — вплоть до убийства и 

кровосмесительства. Все подробно описанные 

ужасы стилизованы под популярный в то время 

готический роман, однако местами явно 

пародируют его. 

 



Большинство текстов, составивших «Фантазии», 

было написано Гофманом во время проживания 

в Бамберге. Многие тексты несут на себе 

отпечаток музыкальных интересов Гофмана, 

работавшего в те годы капельмейстером и 

писавшего оперу. Чтобы придать единство столь 

разнородным текстам, Гофман приписал их перу 

некоего Странствующего Энтузиаста». 

Первоначально Гофман хотел озаглавить 

сборник «Картинки по Хогарту», однако 

переменил своё намерение, когда 

ознакомился в доме председателя 

окружного суда барона фон Штангеля с 

собранием гравюр Жака Калло. В этом 

французском художнике его привлекло 

«искусство придания повседневности 

оттенка необычности». 

Книга принесла Гофману первую 

литературную известность. 

В начале мая 1814 г.выходят первые два 

тома «Фантазий в манере Калло». 



Писатель Эрнст Гофман 



5 августа Гофман завершает оперу 

«Ундина».Гофман написал  музыку 

на либретто Фридриха де ла Мотта 

Фуке, популярного в то время 

писателя, причем либретто было 

написано по мотивам самого 

знаменитого романа. 

Первая постановка»Ундины» 

состоялась в Берлине в 1816 г.  

 

 В сентябре министерство юстиции 

Пруссии предлагает Гофману 

должность государственного 

чиновника, поначалу без оклада, и он 

соглашается. 26 сентября Гофман 

приезжает в Берлин, где знакомится 

с Фуке, Шамиссо, Тиком, Францем 

Хорном, Филиппом Фейтом.  

 

«Фантазии в манере Калло» 

пользуются популярностью, Гофмана 

приглашают в литературные салоны. 



В 1816 г. выходит в свет книга  

«Детские сказки» с текстами 

Гофмана, Контессы и Фуке, первая 

немецкая книга с литературными 

сказками для детей, она содержит 

текст сказки «Щелкунчик и 

Мышиный король», которая, будучи 

задумана как сказка для детей 

друга, стала культовым 

произведением. Доказательство – 

балет П.И. Чайковского, 

многочисленные экранизации и 

мультипликации. 

Гофман больше не испытывает нужды: он 

популярный автор альманахов и карманных 

изданий. Однако надежды Гофмана занять 

должность капельмейстера рушатся. 22 

апреля 1816 г. он назначается советником 

апелляционного суда с окладом. Гофман 

смиряется со своими юридическими 

занятиями «хлеба насущного» ради.  

 



Сказки Гофмана – явление уникальное, даже 

для присущего романтическому жанру 

разнообразию форм. По силе воображения, 

по неисчерпаемости выдумки, по богатству 

смысловых оттенков, по популярности, 

наконец, они, бесспорно, превосходят всё 

другое, созданное в этом жанре в Германии 

начала XIX века. Именно в творчестве 

Гофмана жанр литературной сказки обрёл 

своё высшее выражение и, как это ни 

парадоксально, свой конец. В них он искусно 

смешивает чудесное всех веков и народов с 

личным вымыслом: то мрачно-болезненным, 

то грациозно-весёлым и насмешливым.  



 Финансовые дела Гофмана поправляются: он популярен как композитор и литератор; 

кроме того, он пользуется репутацией блестящего судьи апелляционного суда.  

 

27 июля играют 14-е (последнее) представление «Ундины»; 29 июля пожар уничтожает 

театр, при этом сгорают декорации «Ундины». Дом, в котором живёт Гофман, также 

едва не становится жертвой огня. Гофман не заходит более в литературные салоны, 

вместо того он становится частым гостем питейных заведений, особенно винного 

погребка «Люттер и Вегнер». Жизнь так разочаровала гения, что гений решил убежать 

от жизни в свой вымышленный мир. Как и все его персонажи, Гофман жил сразу в двух 

мирах: один реальный, который автор почти не замечал, другой воображаемый. 

Винный погребок стал местом спасения от реальности, хрупкой волшебной лодочкой 

посреди повседневной суеты, нужды и трудов. 



Далеко за полночь Гофман, безумный от 

горячившего кровь вина, хватался за перо и 

строчил свои «судорожные, сумасшедшие 

повести». Ночные видения и кошмары пугали 

его самого. Порой, просыпаясь от страшных 

грёз посреди ночи, Гофман будил жену и лишь 

её присутствие и спокойный, столь земной 

образ успокаивали писателя.  

 

Винный погреб вовсе не место для светлых 

гениев. Волшебная лодочка превратилась из 

спасительной в губительную. И тёмной ночью 

по стенам винного погреба запрыгали, 

заскакали тёмные тени горбатых карликов и 

безглазых детей. Полоумная старуха, 

привораживает к себе рассказчика 

чарами магнетизма; возлюбленная студента 

Натаниэля оказывается не что иное, как 

бездушный автоматон инфернального 

алхимика Копелиуса… 
 

Само название сборника связано с растущим 

интересом Гофмана к «тёмным сторонам» 

существования — к сфере подсознательного 

и иррационального  



В 1818 г. Гофман задумывает книгу «Мастера пения. Роман для друзей 

музыкального искусства», которая так и не была написана. Возникает замысел 

сборника рассказов «Серапионовы братья» и оперы «Любовник после смерти» 

по произведению Кальдерона, либретто к которой пишет Контесса. 14 ноября 

учреждается кружок «Серапионовых братьев», куда входят, помимо самого 

Гофмана, Хитциг, Контесса и Кореф. В октябре писатель оканчивает рассказ 

«Мадемуазель де Скюдери». Весной Гофман тяжело болеет; у него появляется 

замысел «Крошки Цахеса». Летом Гофман заводит кота и называет его Мурр. 

Этот кот станет героем его известнейшего произведения «Житейские 

воззрения кота Мурра» (1819-1821) и  умрет в 1821 г., не дождавшись издания 

2-го тома «Житейских воззрений».  



Последним крупным произведением Э.Т. А. 

Гофмана стал роман «Повелитель блох. Сказка 

в семи приключениях двух друзей» . Главный 

персонаж — это живущий уединённо и 

чурающийся женщин чудак Перегринус Тис, 

оказавшийся вовлечённым в таинственную игру 

мистических сил на фоне жизни типичного 

буржуазного города. Каждый герой романа 

имеет своего оккультного двойника. В 

обыденной жизни это служилые и ремесленные 

люди, коммивояжёры или учёные, а в 

мистическом плане — это маги и гении, 

персонификации таинственных сил природы, 

растений, минералов и тому подобного.  

 

Когда в начале 1822 года роман был сдан в 

печать, изданию воспротивилась прусская 

цензура, усмотрев в одном эпизоде 

«Повелителя блох» сатиру на общественные 

порядки в стране. Дело об оскорблении власти 

приобрело серьёзный оборот, однако Гофман 

избежал преследования из-за сильно 

ухудшившегося здоровья и последовавшей 

смерти. 



                                             Поляна сказок Гофмана 

Памятник расположен на территории гостиницы "Дом сказочника". Представляет 

собой альпийскую горку (рокарий) с фигурками героев сказок Гофмана, а так же 

оригинальный памятник самому Гофману. 

Адрес: г. Светлогорск, пер. Гофмана, д. 2. 



Э. Т. А. Гофман. Жизнь и творчество : 

письма, высказывания, документы : пер. с 

нем. / сост., авт. предисл., послеслов. и вступ. 

текстов к разделам К. Гюнцель ; [предисл. А. 

Карельского ; коммент. Н. Литвинец]. - М. : 

Радуга, 1987. - 462, [1] с. : ил. - Указ. имен : с. 

456-462 

Художественный мир Э. Т. А. 

Гофмана : [сб. статей] / АН 

СССР, Науч. совет по истории 

мировой культуры ; [редкол. : И. 

Ф. Бэлза и др.]. - М. : Наука, 

1982. - 295 с. : ил.  

В  библиотеке МАГУ вы 

можете ознакомиться с 

данными академическим  

изданиями, 

посвященными жизни и 

творчеству Э.Т.А. 

Гофмана, а также 

ознакомиться с 

посвященными Э.Т. А. 

Гофману  статьями в 

периодических изданиях, 

обратившись к 

электронному 

каталогу.  



Спасибо за внимание! 


