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объект киносъемки за его неумение руководить 

своими движениями. 

 Наш путь – от ковыряющегося гражданина 

через поэзию машины к совершенному 

электрическому человеку» [3:47]. Эта тирада Дзиги 

Вертова вполне могла бы стать монологом 

профессора Шедта, объяснявшего Пребблю: «Зачем 

я поднял вещи? Потому что люди ничтожны и 

беззаконны. А вещи просты и одинаковы… Закон и 

порядок будут царить отныне…» [5:288], - так же, 

как и будущего совершенного человека, начало 

которому должны будут дать потомки Преббля и 

Катрионы, Шедт описывает в полном соответствии 

с идеалом «совершенного электрического 

человека» Вертова: «Новых людей создай… 

Точных, спокойных. Чтоб не было крови, убийств, 

беззаконий!»            [5: 306]. В контексте этих 

перекличек с манифестом «киноков» один из 

моментов сценария Лунца может быть воспринят 

как полемически-карикатурная отсылка к поискам 

нового ритма и нового зрения в авангардном 

кинематографе 20-х гг. – в ремарке, описывающей 

пик устроенной вещами бойни, есть деталь: 

«Кинематографический аппарат на авто снимает 

сам  происходящее» [5:289].  

 Таким образом, «Восстание вещей» не 

только органично встраивается в парадигму текстов 

1920-х гг. (Е. Замятин, М. Булгаков), скептически 

осмысливающих революционные попытки 

переделки мира и человека, но и интерпретирует 

этот опыт революционной антропологии, с ее 

«инженерно-техническим» пафосом,  как одно из 

дегуманизирующих проявлений культуры 

ХХ столетия. 
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Єрьоміна-Чащина М. В. Трансформація традиційних сюжетів та образів у циклі новел 
С. Д. Кржижанівського «Мал мала меньше». У статті розглянуто трансформації традиційних сюжетів та 
образів у циклі новел С. Д. Кржижанівського «Мал мала меньше» (1937). Здійснено типологізацію 
традиційних сюжетів та образів у текстах новел з опорою на класифікацію А. Є. Нямцу за генетичним 
критерієм. Досліджено комплекс міфологічних, легендарно-фольклорних, літературних, історичних, 
легендарно-церковних джерел у сюжетно-образній структурі творів С. Д. Кржижанівського. Крім того, 
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Еремина-Чащина М. В. Трансформация традиционных сюжетов и образов в цикле новелл 
С. Д. Кржижановского «Мал мала меньше». В статье рассмотрены трансформации традиционных 
сюжетов и образов в цикле новелл С. Д. Кржижановского «Мал мала меньше» (1937). Осуществлена 
типологизация традиционных сюжетов и образов в текстах новелл с опорой на классификацию А. Е. 
Нямцу по генетическому критерию. Исследован комплекс мифологических, легендарно-фольклорных, 
литературных, исторических, легендарно-церковных источников в сюжетно-образной структуре 
произведений С. Д. Кржижановского. Кроме того, выявлены философские претексты в творчестве 
автора. 
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претекст, индивидуально-авторский миф. 
 
Yeromina-Chashchyna M. Transformation of traditional plots and images in the cycle of the short 
stories «Mal mala menshe» of S. Krzhizhanovsky. The article is devoted to the consideration of 
transformation of traditional plots and images in the cycle of the short stories «Mal mala menshe» of S. 
Krzhizhanovsky (1937). Typology of traditional plots and images in the texts of short stories is performed, 
drawing on the classification of A. Nyamcu by genetic criteria. A complex of mythological, legendary-folklore, 
literary, historical, legendary-church sources in the plot-imaginative structure of the works of S. Krzhizhanovsky 
is researched. In addition, philosophical pretexts are found in creation of the author.  
Key words: traditional plots and images, short story, transformation, modification, pretext, individually-
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Произведения С. Д. Кржижановского (1887–

1950) – одного из ярких представителей русской 

литературы XX века – в минувшем столетии 

практически не публиковались. Наследие 

Кржижановского стало издаваться лишь с 90-х 

годов ХХ века. С этих же пор оно становится 

объектом научного исследования и интерес к нему 

все более возрастает. Весомый вклад в осмысление 

творчества писателя внесли работы 

Н. Ю. Буровцевой [1], М. Л. Гаспарова [2], 

В. В. Горошникова [5], И. Б. Делекторской [6], 

Н. Л. Лейдермана [8], Е. В. Ливской [9], 

А. А. Манскова [10; 11], Е. В. Моисеевой [14], 

Л. В. Подиной [16], А. В. Синицкой [19], 

В. Н. Топорова [20], А. Н. Шуберт [21] и др. 

Ученые выделяют эсхатологичность, 

апокалипсичность, катастрофичность мышления 

писателя; даже говорят о несвоевременности его 

творчества (так, С. Гедройц (С. А. Лурье) называет 

Кржижановского «заживо погребенным автором» 

[3], А. В. Синицкая – «мансардным гением» [19], 

Г. А. Шенгели – «прозеванным гением» [9:4]); 

рассматривают интеллектуальность его прозы; 

игровую экспериментальную поэтику и многие 

другие аспекты исследования его художественного 

мира. 

Н. Ю. Буровцева, И. Б. Делеторская, 

Е. В. Ливская, А. А. Мансков, Е. В. Моисеева, 

Л. В. Подина, А. В. Синицкая, А. Н. Шуберт и др. 

обращают внимание на интертекстуальность прозы 

Кржижановского. Ученые устанавливают 

тематическое, сюжетное, мотивно-образное, 

стилевое сходство автора с огромным количеством 

писателей. Кроме того, исследователи 

обнаруживают широкий контекст мировой 

культуры вообще в творчестве Кржижановского, 

которое являет массу философских претекстов, 

библейский текст и мифопоэтическую 

составляющую.  

Солидаризируясь с учеными, полагаем, что 

функционирование традиционных сюжетов и 

образов в произведениях Кржижановского является 

одной из главных особенностей его поэтики. Их 

трансформация перманентно реализуется во всем 

творчестве автора и рассмотрение ее и становится 

целью данного исследования на материале новелл 

цикла «Мал мала меньше» (1937). 

А. Е. Нямцу в монографии «Миф. Легенда. 

Литература» предлагает классификацию 

традиционных сюжетов и образов по 

генетическому критерию, выделяя: 

мифологические (Прометей, Пигмалион, Эдип, 

Орфей); легендарно-фольклорные (Фауст, Дон 

Жуан, Агасфер); литературные (Гулливер, 

Робинзон, Франкенштейн, Дон Кихот, Швейк); 

исторические (Александр Македонский, Юлий 

Цезарь, Сократ); легендарно-церковные (Иисус 

Христос, Иуда Искариот, Варавва и др.) [15:18]. 

Опираясь на данную классификацию, в цикле 

новелл «Мал мала меньше», обнаруживаются 

следующие традиционные сюжеты и образы: 

1. Мифологические. Здесь необходимо отметить, что 

над осмыслением мифа в силу многоаспектности 

понятия, неоднозначности и многообразия 

трактовок продолжает работать большое 

количество исследователей. В данной статье в 

качестве рабочего используется определение мифа 

Е. М. Мелетинского: «Миф − один из центральных 

феноменов в истории культуры и древнейший 

способ концепирования окружающей 

действительности и человеческой сущности» 

[12:5]. 

Сюжет новеллы С. Д. Кржижановского «Орфей 

в аду» восходит к древнегреческому мифу об 

Орфее и Эвридике. Однако здесь явно присутствует 

модификация древнегреческого мифа. У врат 

царства смерти Орфея встречает трехголовый 

Цербер (персонаж и элемент сюжета 

древнегреческого мифа), все три головы которого 

оказываются музыкальными критиками. Спор 
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между ними о тематическом плане пьесы Орфея на 

кифаре приводит к тому, что три головы пса в 

результате вонзаются друг другу в глотки. Цербер 

умирает. Орфей же, пользуясь отсутствием охраны, 

ступает под своды Аида – навстречу милой 

Эвридике. Таким образом, Кржижановский, 

отталкиваясь от традиционного материала, создает 

индивидуально-авторский миф о современном 

состоянии искусства, подверженного 

«идеологической» критике и дискуссиям. 

Новелла «Три сестры» обнаруживает 

древнегреческий миф о мойрах и древнеримский 

миф о Парках. Так, в древней Греции богинями 

судьбы были Лахесис («дающая жребий»), Клото 

(«прядущая») и Атропос («неотвратимая»). Лахесис 

назначает жребий ещё до рождения человека, 

Клото прядёт нить его жизни, Атропос неотвратимо 

приближает будущее. В римской мифологии 

богинями судьбы, прядущими и обрезающими нить 

жизни и равнозначными греческим мойрам, 

выступают Парки. В данном случае писатель 

контаминирует два этих мифа в один (героинями 

являются Парки Клото, Лахезис и Атропос) и 

создает вариант авторского мифа.  

Мифологические элементы встречаются и во 

многих других новеллах цикла: в новелле «Гусь» 

обнаруживается миф об умирающем и 

воскресающем боге, в произведении «Березайский 

сапожник» встречается греческий миф об 

Атлантиде, в новелле «Утренняя прогулка леса» 

создается авторский миф о творении мира, 

«Баскская сказка» становится авторским вариантом 

космогонического мифа и т.д. Таким образом, 

трансформации и модификации традиционных 

мифологических сюжетов и образов, создание 

индивидуально-авторского мифа – характерная 

черта поэтики Кржижановского. 

2. Легендарно-фольклорные сюжеты и 

образы  

В новелле «Березайский сапожник» возникает 

аллюзия легенды о граде Китеже. Согласно русской 

легенде, перед натиском несметных полчищ врагов 

Китеж-град скрылся под водами озера Светлояра. 

Китежская легенда творчески осмыслена в русской 

литературе такими писателями и поэтами, как 

А. П. Майков, П. И. Мельников-Печерский, 

В. Г. Короленко, Д. С. Мережковский, 

З. Н. Гиппиус, С. М. Городецкий, М. А. Волошин, 

М. М. Пришвин, Н. А. Клюев, С. А. Есенин, 

К. А. Федин, А. П. Платонов и др.  

Благодаря вторичной мифологизации, в 

народном представлении распространяется 

поверье, что до сих пор сквозь воды Светлояра 

можно разглядеть этот невидимый град и услышать 

звон колоколов. Как сказано у П. И. Мельникова-

Печерского: «И досель тот град невидим стоит, – 

откроется перед страшным Христовым 

судилищем. А на озере Светлом Яре, тихим летним 

вечером, виднеются отраженные в воде стены, 

церкви, монастыри, терема княженецкие, хоромы 

боярские, дворы посадских людей. И слышится по 

ночам глухой, заунывный звон колоколов 

китежских» [13:6–7]. Об этих колоколах 

упоминает и Кржижановский: «Есть древнее 

предание о граде Китеже, который затонул в 

водах озера и напоминает иногда о себе звоном 

звучащих со дна колоков» [7:208]. 

В основу новеллы «Березайский сапожник» 

положено также присловье «Станция Березай, 

кому надо – вылезай», переосмысленное автором и 

видоизмененное в следующее: «Славный город 

Березайка, слыш, из грязи вылезай-ка; город 

славный Березай, все из грязи вылезай» [7:209]. 

Легендарно-фольклорный материал встречаем и в 

сказке-фантазии «Утренняя прогулка леса» (автор 

опирается на некоторые поверья о деревьях, 

которые могут переходить с одного места на другое 

и разговаривать друг с другом), и в новелле «Гусь» 

(легенда о том, как «гуси спасли Рим») и др.  

3. Литературные сюжеты и образы  

В новелле «Березайский сапожник» 

обнаруживаются определенные переклички с 

«Ночью перед рождеством» Н. В. Гоголя (1832). 

Связь с произведением Гоголя прослеживается 

благодаря золотым полусапожкам, подаренным 

веселым сапожником березайской красавице 

Марье: «Бывало, под воскресенье, идут к ней парни 

отовсюду, из всех переулков, едва сапоги из грязи 

вытягивают, а придут, вперебой песни поют да 

гармонии плющат и растягивают. И вот случилось 

такое: подарил ей веселый сапожник пару золотых 

полусапожков» [7:210]. Вспомним, Вакула подарил 

возлюбленной Оксане черевички с золотом, «те 

самые, которые носит царица» [4:122]. Кроме 

того, нередко отсылки к литературным 

произведениям проявляются уже на уровне 

заглавия – название новеллы «Игроки» коррелирует 

с одноименным произведением Гоголя (1842), и 

далее в тексте Кржижановского имплицитная 

отсылка к Гоголю содержится и в поступке 

персонажа – бухгалтер снимает сапоги с трупа. 

Напомним, что по утверждениям очевидцев, очень 

многое из гроба Н. В. Гоголя было похищено. Так, 

например, доктор филологических наук 

И. А. Вишневская рассказывает, что некоторые 

свидетели перезахоронения Гоголя взяли себе из 

гроба сувениры на память: писатель В. Г. Лидин 

приобрел лоскут от жилета покойного, писатель 

В. В. Иванов – ребро создателя «Мертвых душ», а 

директор кладбища С. Аракчеев – сапоги из желтой 

кожи. Последний тронулся умом: каждую ночь ему 

снились эти сапоги, которые оживали и душили 

его, а также Гоголь, который из мрака грозил вору 

пальцем [17:93–95].  

Литературные сюжеты и образы преобладают 

как в рассматриваемом цикле новелл, где 



Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  

Серія «Філологія». Вип. 74 

 

 

298 
 

встречаются также отсылки к произведениям 

Г.-Х. Андерсена, А. А. Бестужева-Марлинского, 

М. А. Булгакова, М. Ю. Лермонтова, 

В. Г. Ваккенродера, братьев Гримм, 

Ф. М. Достоевского, Ж. Б. Мольера, 

В. Ф. Одоевского, Ш. Перро, А. С. Пушкина, 

Дж. Свифта, Л. Н. Толстого, О. Уайльда, Д. Хармса, 

А. П. Чехова, У. Шекспира и др., так и во всем 

творчестве Кржижановского. 

4. Исторические сюжеты и образы. 

В новелле Кржижановского «Последний из 

атуров» появляется фрагмент истории Александра 

Гумбольдта («Александр Гумбольдт точно 

сообщает, что стена гор Восточных Кордильер в 

конце XVIII века рухнула» [7:258]), который в 

сборнике А. Бахтиарова и Э. Эггера «История 

книги от ее появления до наших дней. История 

книги на Руси» описан следующим образом: «В 

Океании и Америке с каждым днем все более и 

более исчезают народы, последний челн которых 

унесет в могилу язык своих отцов. Ученый-

путешественник Александр Гумбольдт приводит 

трогательный пример этого. Он посетил берега 

реки Ориноко и отыскал там одно туземное племя 

атуров, на которое раньше было обращено 

внимание. “Они все уже перемерли, – сказал ему 

кто-то из соседнего племени. – Но тут есть 

попугай, знающий еще несколько слов их языка”» 

[22:183–184].  

Исторические источники сюжетов и образов 

встречаются и в новеллах «Гусь» (легенда о том, 

как «гуси спасили Рим», дошла до нас благодаря 

«Истории от основания города» («Ab urbe condita») 

римского историка Тита Ливия (примерно 27 г. до 

н. э.)), и в новелле «Березайский сапожник» 

(легенда о граде Китеже была первоначально 

обнаружена в памятниках позднего русского 

летописания). 

5. Легендарно-церковные, библейские 

сюжеты и образы 

В завершающей цикл новелле «Баскская 

сказка» писатель трансформирует традиционное 

библейское объяснение сотворения мира («...в 

начале сотворил Бог небо и землю...») и создает 

новое объяснение в сорока семи словах: 

«Первой была создана Смерть. Смерть точила 

косу и ждала. Но ничего, кроме нее, еще не было.  

И Смерть стала скучать. Она пошла к Богу и 

попросила работы. Бог молчал. Смерть еще лучше 

отточила косу и еще раз поклонилась Богу:  

– Работы. 

– Ну, хорошо, –  сказал Бог. 

И создал мир» [7:262]. 

Трансформации и модификации Библейского 

текста встречаем и в новеллах «Цыплята», 

«Легенда», «Хлеб наш насушенный» и др. 

Кроме классификационных типов, выделенных 

А. Е. Нямцу, заметим, что творчество 

Кржижановского обнаруживает и мощный пласт 

философских претекстов. Например, слова тайн 

Гермеса Трисмегиста: «То, что находится внизу, 

соответствует тому, что пребывает вверху; и 

то, что пребывает вверху, соответствует тому, 

что находится внизу, чтобы осуществить чудеса 

единой вещи», а также философская мысль 

И. Канта: «Звездное небо надо мной и моральный 

закон во мне» обнаруживаются в большинстве 

произведений Кржижановского. Например, в 

новелле «Игроки» повествуется о двух персонажах 

разных профессий –  бухгалтере и поэте. 

Безработные герои с утра до вечера играют в 

штосс, в то время как в городе постоянно 

происходит смена правительств. Играют на одежду, 

неполученный поэтом аванс и посвящение к его 

книжке «Сны замерзающего», на Солнечную 

систему и вообще на все звездное небо, а также на 

сапоги. Отыгравшийся поэт обувает сапоги (одна 

пара служила обоим героям) и идет за дровами. В 

это время входят в город белые, очередь была за 

ними. Поэт погибает от выстрелов, спасая мальчика 

Митюшку. Бухгалтер же стаскивает с трупа своего 

друга сапоги, даже не вспомнив о Вселенной, так и 

оставшейся собственностью поэта. 

Таким образом, анализ исследуемых новелл 

цикла «Мал мала меньше» позволил выявить 

комплекс мифологических, легендарно-

фольклорных, литературных, исторических, 

легендарно-церковных источников в сюжетно-

образной структуре произведений 

С. Д. Кржижановского, а также философских 

претекстов, что позволяет сделать вывод о 

гетерогенности и полигенетичности 

протосюжетного материала, глубоко 

переосмысленного в новеллистике писателя. Автор 

творчески продлевает, трансформирует и 

модифицирует традиционные сюжеты и образы с 

позиций современности. Каждое произведение 

являет метатекст, который базируется на 

полигенезисе широкого и разнообразного 

мультикультурного контекста. Автор использует 

широкое поле аллюзий, цитат, обращается к 

реинтерпретации, ремифологизации, модификации 

протоисточников, к созданию индивидуально-

авторского мифа в художественном осмыслении 

современного мира, человека и извечных проблем 

Бытия. 
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