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м. н. Хабибуллина
г. Екатеринбург

своеобразие жанра «маленькой поэмы» е. Шварц  
(на примере поэмы «сочинения арно Царта»)

Жанровая форма «маленькой поэмы» в русской литературе полу-
чила достаточно широкое распространение: поэты начала XX в. нередко 
обращались к ней. однако, при общей номинации, «маленькие поэмы» 
е. Шварц — весьма специфичный жанр: «Жанр “маленькой поэмы” не 
нов и не стар. он забыт и нелегок, — сообщает е. Шварц. — вся “форель 
разбивает лед” кузмина написана в этом роде, как и многие вещи хлеб-
никова. в сущности, это вообще не “поэма”. но как назвать иначе? ско-
рее подошел бы какой-нибудь музыкальный термин» [7, с. 265]. таким 
образом, речь идет об авторской трансформации жанра, где предпола-
гается, с одной стороны, следование формальному жанровому канону, 
а с другой — значительное отступление от него, при этом доминантные 
признаки исходной модели сохраняются, изменение же происходит за 
счет второстепенных характеристик.

первейшей чертой жанра «маленькой поэмы» Шварц называет пре-
рывистый сюжет, что, несомненно, связывает «маленькую поэму» с поэ-
мой лирической, для которой, по словам л. к. долгополова, характерна 
«зыбкость сюжетных линий» [2, с. 139]. собственно шварцевские осо-
бенности жанра возникают, по мнению исследовательницы догалаковой, 
в точке «пересечения вертикальной оси мистической космогонии и гори-
зонтальной — петербургского хронотопа» [1] и раскрываются прежде 
всего в метасюжете — судьба поэта и поэзии в петербурге. такой метасю-
жет красной нитью проходит через все четырнадцать «маленьких поэм» 
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Шварц и, несмотря на разность смыслов, тем и ритмических рисунков, 
связывает их в единый конгломерат.

как это ни парадоксально, мы хотим показать специфичность швар-
цевского жанра «маленькой поэмы» на примере произведения, в назван-
ный конгломерат не включенного, но, несомненно, художественно 
примыкающего к нему. речь идет о «маленькой поэме» елены Шварц 
«сочинения арно царта». доказательство отнесенности данного про-
изведения к «маленьким поэмам» и позволит разобраться в своеобразии 
шварцевского «квазижанра».

впервые эта поэма была опубликована в 1996 г. в «Mundus 
Imaginalis» — «Книге ответвлений», объединяющей совершенно разно-
родные произведения с единственным общим свойством — «загримиро-
ванностью, говорением из-под маски, переодетым (или перерожденным) 
автором» [8, c. 7]. в «сочинениях…» таким вымышленным автором 
является эстонский поэт арно царт. е. Шварц так объясняет идею этой 
мистификации: «году в 79-м мне захотелось сочинять стихи от имени 
мужчины: так, чтобы все поверили в его реальное существование. <…> 
имя дала ему арно, в честь немецкого поэта арно хольца. <…> а фами-
лию придумала, отбросив первые две буквы светлого имени» [5] — 
моцарта. напомним, что Шварц настаивает на том, что для номинации 
ее «маленьких поэм» «подошел бы какой-нибудь музыкальный термин» 
[7, с. 265], кроме того, литературоведы неизменно подчеркивают особую 
музыкальность ее поэзии, что проявлено уже в заголовках стихов и целых 
книг («соната темноты», «песня птицы на дне морском», «соло на раска-
ленной трубе»). также это «светлое имя» — указание на моцартианскую 
легкость, с которой Шварц смешивает и обыгрывает разные традиции.

вскоре после выхода в свет «сочинения арно царта» были постав-
лены Ю. томашевским на сцене театра «приют комедианта», что, 
с одной стороны, еще раз подчеркивает музыкальность этого произведе-
ния, поскольку спектакль обладает богатым музыкальным сопровожде-
нием, с другой — опять же подтверждает «авторскую феноменологию» 
[1] отступления от жанрового канона и вполне соответствует оригиналь-
ному определению «маленькой поэмы» Шварц: «…часто и сам сюжет 
состоит из борьбы метафизических идей, видений, чувствований, при-
чудливо смешанных с мелкими происшествиями жизни. контрапункт 
противоречий всегда находит гармоническое разрешение. в этом смысле 
она — маленькая трагедия в миниатюре: в ней есть завязка, катарсис 
и апофеоз, монологи и хоры» [там же]. так, автор указывает на близость 
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своих «маленьких поэм» к драматическим жанрам и дает отсылку к пуш-
кинским «маленьким трагедиям».

но наиболее прочно увязывает «маленькие поэмы» и «сочинения…» 
эстонского поэта единый, уже упоминавшийся нами метасюжет — судьба 
поэта и поэзии в петербурге.

так как же человек в петербурге превращается в поэта, творца, про-
водника духа? для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к швар-
цевской концепции «петербургского мифа», выразившейся в «вольной 
оде философскому камню петербурга»:

почто, строитель многотрудный,
построил ты сей город блудный,
простудный, чудный, нудный, судный,
как алхимический сосуд? [4]

таким образом, Шварц уподобляет петербург тиглю, вместилищу 
алхимической субстанции, которая подвергается обжигу, плавлению 
и превращениям. в таком случае становление поэта — это процесс вели-
кого алхимического делания. в целом ряде «маленьких поэм» прояви-
лась именно такая концепция поэтического творчества: «хьюмби (пра-
ктический опыт эволюционного алхимизма)», «лестница с дырявыми 
площадками» и «сочинения арно царта».

«сочинения» состоят из четырех частей: два начальных стихотворе-
ния написаны от лица арно царта и представляют собой предисловие. 
непосредственно первую часть составляет «повесть о лисе», включа-
ющая в себя 8 стихотворений арно царта, описывающих путешествие 
лисы на северо-запад и ее отношения с автором стихов. если следовать 
авторскому определению жанра «маленькой поэмы», то эта часть может 
быть названа завязкой. апофеозом в таком случае будет полярная пер-
вой вторая часть произведения, соответственно повествующая о втором 
путешествии лисы на северо-запад, здесь появляется образ даоса-алхи-
мика циня, давнего друга лисы. отношения лисы как с арно цартом, 
так и с цинем имеют единую логику развития: после непродолжительной 
связи лиса губит партнера, что объясняется древнекитайским мифоло-
гическим происхождением образа лисы-оборотня, обольстительного, но 
губительного. два композиционных круга поэмы разделяются еще одной 
структурной частью — «стихами лисы», образующими катарсис.

магистральным мотивом в «сочинениях арно царта» становится 
мотив «алхимического делания», с которым так или иначе связан каждый 
из героев поэмы: арно царт становится жертвой лисьего морока, целью 
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которого было похищение его жизненных сил и использование их в алхи-
мической деятельности («за нос я его водила / и взяла немного силы / 
для бессмертия лепешек…» [6, c. 484]). цинь — великий даос-алхимик, 
прикоснувшийся «к тайнам жизни» и сваривший эликсир бессмертия, 
также оказывается жертвой лисы. таким образом, пружиной фантасти-
ческого сюжета в «сочинениях арно царта» является добывание некоей 
алхимической субстанции.

следует оговориться, что в «сочинениях арно царта» автор акту-
ализирует «китайский миф», в связи с чем и алхимия здесь будет соот-
ветствующая — восточная, наибольшее развитие получившая в рамках 
даосизма.

даосская алхимия отличается своеобразием, поскольку, помимо 
«внешнего» своего плана (вай дань), имеет еще и «внутренний» аспект 
(нэй дань). «первая [алхимия] предполагала изготовление эликси-
ров бессмертия в лаборатории… вторая — создание эликсира в самом 
теле адепта, рассматривающемся как микрокосм…» [3]. целью «внеш-
ней» даосской алхимии является процесс превращения — «трансмута-
ции» — неблагородных металлов в золото под действием «философского 
камня» или «эликсира бессмертия». «внутренняя» алхимия стремилась 
к обретению «бессмертного тела и соответствующего ему просветлен-
ного сознания» [там же]. Шварц объединяет обе стороны алхимии в еди-
ном процессе — сотворении поэта, т. е. показывает «трансмутацию» на 
человеческом уровне, где так же, как неблагородный металл становится 
золотом, «червь» превращается в творца, плоть преображается в дух, 
грязь — в свет, смерть — в жизнь. по Шварц, толчком к алхимическому 
«деланию» поэта становится любовь. Это выражается и в сюжете поэмы: 
арно царт после исчезновения возлюбленной им лисы «вроде бы сов-
сем зачах / и стихов уже не пишет» [6, c. 484] — и через метафору любви, 
способной все преобразовать в золото: «…любовь весь мир позолотила» 
[там же, c. 477].

отсюда и связь в «сочинениях арно царта» между героями: цинь 
и арно царт — герои-двойники, воплощающие собой две стороны алхи-
мии. цинь, будучи даосским алхимиком, создает «эликсир бессмертия», 
т. е. главную материальную субстанцию «внешней алхимии». арно 
царту, как поэту, ближе «внутренняя» составляющая алхимии, которая 
представляет собой аллегорию духовного пути человека к просветлению 
и творчеству. лиса в поэме выступает как символ любви, она приносит 
вдохновение и арно царту, и циню. среди «стихов лисы» есть упоми-
нание о волшебном волоске на лисьей шкуре:
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есть у лисы в ее пушистой шубке,
среди ее рыжин
тончайший волосок один –
рушит этот волосок
смерти ржавые капканы,
Жизни шелковый силок.
в его продолговатом клубеньке
таится имя
и зашита сила,
тому, кто его вырвет и взмахнет,
тому любовь весь мир позолотила.
и в шкуре человечества глухой
сама лиса есть волосок такой [6, c. 477].

однако, покидая своих возлюбленных, лиса обрекает их на смерть. 
впрочем, смерть здесь понимается не как не-бытие: в упрощенном пред-
ставлении алхимического процесса смерть соответствует его первой ста-
дии, стадии разрушения материи, называемой негредо.

итак, с одной стороны, в основе шварцевских «маленьких поэм» 
лежат особенности, унаследованные от поэтов XX в. (есенин, кузмин), 
с другой — автор весьма смело трансформирует данный жанр, что, несом-
ненно, вписывает поэта-постмодерниста в традиции классической рус-
ской литературы и одновременно подчеркивает его индивидуальность.
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