
112 Вестник КГУ    № 2, 2025 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Вестник Костромского государственного университета. 2025. Т. 31, № 2. С. 112–116. ISSN 1998-0817
Vestnik of Kostroma State University, 2025, vol. 31, no. 2, pp. 112–116. ISSN 1998-0817
Научная статья
5.9.2. Литературы народов мира
УДК 821(438).09”20”
EDN NOMJXK
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2025-31-2-112-116

АРХЕТИП КУЛЬТУРНОГО ГЕРОЯ В ЦИКЛЕ АБСУРДИСТКИХ ПЬЕС  
О ЛИСЕ СЛАВОМИРА МРОЖЕКА

Зиновьева Регина Владимировна, кандидат филологических наук, Балтийское высшее военно-морское училище 
им. Ф.Ф. Ушакова, Калининград, Россия, regina46@list.ru, https://orcid.org/0000-0002-1875-0729

Аннотация. В статье рассматривается написанная в 70-х гг. ХХ столетия серия одноактных абсурдистских пьес польского 
драматурга Славомира Мрожека о Лисе, который является характерной модификацией архетипа антигероя-триксте-
ра в рамках присущей для театра абсурда попытки ремифилогизации. Автор исследует трансформацию знаменитого 
средневекового эпоса в вышеназванном цикле пьес о Лисе, принимая во внимание работы таких польских литера-
туроведов, как Я. Блоньского, А. Краевской, М. Сугеры и Х. Стефан, когда-либо занимавшихся изучением творче-
ства абсурдиста. Делается акцент на затеянной Мрожеком постмодернистской игре посредством пародии, иронии 
и аллегории, при которой классический вариант сюжета теряет свою актуальность в силу тех изменений и потря-
сений, которые претерпело европейское общество в середине ХХ века. Обосновывается тезис о трагедии человече-
ской цивилизации, воплощением чего становится судьба Лиса-жертвы. Делается вывод о всеобщей дезутопизации 
в современную эпоху и постмодернисткой исчерпанности традиции.
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Обращение польского представителя театра аб-
сурда, Славомира Мрожека, в своем цикле одноакт-
ных пьес о Лисе к книжному французскому эпосу 
о Лисе Ренаре является попыткой создать собствен-
ную модификацию этого легендарного сюжета, впи-
сав его действия в рамки социокультурных проб-
лем своего времени. «Роман о Лисе», будучи ярким 
примером средневековой литературы, отличается, 
по мнению Е.В. Казаковой, тем, что «его сюжет, идеи 
и человеческие образы, представленные под маска-
ми животных, оказались чрезвычайно актуальными 
во все эпохи, и сам роман продолжает жить не толь-
ко в литературе, но и в культуре (искусстве) мно-
гих стран» [Казакова: 357]. Пародийно-сатирическое 
начало романа, послужившее обличению пороков 
общества, власти и церкви, по словам исследова-
тельницы, «побудило писателей последующих эпох 
создавать свои варианты «Романа о Лисе» [Казакова: 
357]. Сложилась целая традиция литературных пре-
образований «Романа о Лисе». Помимо средневеково-
го текста к ней относятся сатирическая поэма Иоган-
на Вольфганга фон Гёте «Рейнеке-Лис» (1794 г.), 
а также творчество люксембургских писателей: по-
эма Мишеля де Роданжа «Рейнерт, или Лис в че-
ловеческом образе и одеянии» (1872 г.), роман Лео 
Мулена «Лис» (1968 г.) и роман Эмиля Коллинга 
«Лис во время войны» (1978 г.). Во второй половине 
ХХ века переработка знаменитого сюжета появилась 
и во французской литературе в произведениях Мори-
са Женевуа «Роман о Лисе» (1958 г.), Альбера-Мари 
Шмидта «Роман о Лисе, переложенный с соблюде-
нием его оригинальной вольности с целью развлечь 
скучаюших и привести в уныние святош» (1963 г.), 
а также в серии детективных комиксов «Лисий де-
тектив» сценариста Жана-Жерара Эмбара и худож-
ника Жана-Луи Юбера (1979 г.).

Польский абсурдист Славомир Мрожек про-
должает традицию литературных преобразова-
ний о Лисе. В серии одноактных пьес: «Серена-
да» («Serenada», 1976), «Охота на лиса» («Polowanie 
na lisa», 1976), «Лис-философ» («Lis-filozof», 1977), 
«Лис-аспирант» («Lis-aspirant», 1978), написанных 
в 70-х гг., драматург опирался на средневековую ха-
рактеристику главного героя, представлявшего со-
бой «желчного мизантропа... неисправимого озор-
ника, бунтаря, драчуна и забияку» [Błoński: 13], 
который непременно выходил сухим из воды и вы-
полнял «социальную функцию» разоблачителя по-
роков своего окружения. Таким образом, Славомир 
Мрожек не только делает из Лиса плута и разбойни-
ка, но и в контексте постмодернистской поэтики пре-
вращает его в жертву с учетом вызовов новой эпохи. 

Такая амбивалентная сущность образа Ренара-
Лиса связана, прежде всего, с обращением Мрожека 
к мифу о сотворении мира, в котором воспроизводит-

ся борьба космоса, персонифицированного в образе 
бога или культурного героя, и хаоса. Поскольку те-
атр абсурда, появившийся в атмосфере «тоски» эпо-
хи по мифу, отражает общекультурную тенденцию 
к ремифилогизации в новой цивилизационной эпо-
хе, о чем часто писали литературоведы ХХ века, та-
кие как русский философ Н.А. Бердяев с его поня-
тием об «апокалиптическом времени» [Бердяев: 16], 
а также современный сербский богослов В. Еротич 
с теорией религиозности литературы [Еротич 2008: 
5], и, следовательно, ее мифоцентричности. Абсур-
дистские пьесы С. Мрожека о Лисе являются яр-
ким примером такого «возвращения к мифу» либо, 
по любопытному выражению польского литературо-
веда Я. Блоньского, «тоски по порядку, заключённо-
му в традиции» [Błoński 1978: 283–284]. Лис в пьесах 
польского абсурдиста, по сути, является модифика-
цией архетипа антигероя-трикстера. О том, что герой 
Лис сочетает в себе две амбивалентные сущности, 
пишет исследователь средневековой литературы Жан 
Батани (цит. по: [Казакова: 63], а также польский ис-
следователь Я. Блоньски: «Лис должен быть хитрым, 
ловким, находчивым – в общем, умным. Лис – это му-
дрец. Однако он также должен быть и прожорливым, 
беспощадным и жестоким… Амбивалентность героя 
свидетельствует о том, что Мрожек насквозь разгля-
дел и определенным образом преодолел оппозиции, 
на которых строил свои пьесы» (здесь и далее в тек-
сте статьи перевод наш. – Р. В.) [Błoński: 94].

В первой пьесе «Серенада» (1976 г.) Мрожек 
воспроизводит басенную традицию противостоя-
ния хитрого Лиса и доверчивого Петуха. По словам 
Х. Стефан, эта пьеса затрагивает «тему хитрости 
в контексте мужской и женской психологии» [Stefan: 
188]. В «Серенаде» драматург создает классическую 
ситуацию, в которой Лис, используя мастерство ве-
роломного оратора, донжуана-соблазнителя с целью 
выманить из курятника трех кур, в финале обманыва-
ет их хозяина, Петуха, и съедает его. Неслучайно Лис 
в попытке полакомиться курами прибегает к беспро-
игрышному методу обольщения: он исполняет сере-
наду и играет роль интеллигентного музыканта. «Да 
какой же он музыкант? – восклицает с негодованием 
Петух. − Он бандит, обманщик и мерзавец!» [Mrożek: 
55]. Лису удается провести кур, которые выступают 
в роли «стереотипных женщин» [Stefan: 188], но на-
стоящей жертвой становится все же наивный Петух, 
терзаемый любопытством и ревностью.

В следующей пьесе «Охота на лиса» («Polowanie 
na lisa», 1976) удача изменяет герою: роль палача 
сменяется ролью жертвы. Неслучайно в этой пье-
се и в последующей («Лис-философ», 1977) возни-
кает образ-аллегория постапокалиптического мира, 
напоминающего «свалку»: «повсюду валяются изо-
рванные клочки старых газет, апельсиновые корки, 
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консервные банки» [Mrożek: 29]; «в глубине воз-
вышается безлистное дерево» [Mrożek: 19]. Такая 
свалка, по словам М. Сугеры, является «явным зна-
ком конца нашей цивилизации, изничтожившей саму 
себя» [Sugiera 1994: 125]. Мрожек совершенно жал-
ким представляет тот мир, в котором уже не оста-
лось диких зверей, кроме одного-единственного Лиса. 
Преследуют его уже не некогда славная знать, а бук-
вально все – даже паралитики. «Мы пришли к тому, 
что охотятся уже все, но нет никого, на кого можно 
было бы охотиться» [Mrożek: 42], – восклицает Быв-
ший Король. Лис, в попытке в очередной раз спа-
стись, предлагает немыслимое, но вполне закономер-
ное для драмы абсурда Мрожека решение: «Следует 
диких животных заменить на домашних, например 
на птицу» [Mrożek: 46]. В этой доведенной до абсур-
да ситуации, в которой прослеживается характерная 
для драматурга писательская манера, заключающая 
в себе понимание абсурда как логического противо-
речия, кроется, как верно заметил Я. Блоньски, «на-
смешка над современными утопиями» [Błoński: 95]. 
«Охота на лиса» заканчивается тревожным, донося-
щимся из глухой чащи волчьим завыванием, сим-
волизирующим неутешительный прогноз на буду-
щее, в котором наступит время волков. В этом явно 
прослеживается отсылка к стародавнему конфликту 
средневекового произведения – противоборству вол-
ка Изенгрина и лиса Ренара, которому всегда удава-
лось одержать верх над своим соперником. Однако 
у Мрожека данный конфликт опущен, и в отличие 
от средневекового романа в основе сюжета пьесы 
он не лежит. М. Сугера, улавливая пессимистические 
настроения Мрожека, писала: «У Мрожека Лис, дав-
ний комедийный трикстер, уже не в состоянии нару-
шить ни одного запрета, переступить социальный ба-
рьер во имя неограниченного инстинкта жизни. ˂…˃ 
На сцене-свалке все его хитрости безрезультатны, по-
скольку исчез тот порядок, против которого он мог 
бы бороться. Лис становится патетической жертвой 
умирающей цивилизации» [Sugiera 1996: 99]. Срав-
нивая конец пьесы Мрожека с концовкой «Романа 
о Лисе», в котором погребальная церемония обора-
чивается внезапным оживлением Лиса, исследова-
тель довольно категорично заключает, что у Мро-
жека отсутствует «надежда на воскресение этого 
героя» [Sugiera 1996: 99]. Мы же склонны предпола-
гать, что в цикле пьес о Лисе Мрожека была осущест-
влена дегероизация, то есть герой был изображен 
как жертва отчуждения за счет иронического сбли-
жения его с мифологическим архетипом антигероя-
трикстера. Обращение польского драматурга к столь 
знаменитому средневековому сюжету знаменует со-
бой не просто выявление при помощи пародийной 
игры, сатиры и аллегории изъянов польского социа-
листического общества, но глубже – постмодернист-

скую исчерпанность традиции, предполагающую, 
по словам польского литературоведа Марии Янион, 
«всеобщую дезутопизацию общества», в результате 
которой классические идеалы «потеряли силу свое-
го убеждения» [Janion: 8].

В пьесе «Лис-философ» отчетливо прослежива-
ется характерная для средневекового эпоса антикле-
рикальная тематика. Критика Мрожека обращена 
не столько к институту церкви, сколько, в общем, 
к понятиям морали и нравственности, на которых 
зиждется человечество. В этой драме Лис ищет об-
ратную дорогу к традиции и ушедшим в прошлое 
идеалам. В связи с этим он обращается за помощью 
к Епископу как блюстителю моральных норм и «ду-
ховному проводнику» [Mrożek: 22]. Затрагивая фило-
софские вопросы утраты веры в высшие принципы 
и ценность метафизического страдания, Лис одновре-
менно признается в том, что вынужден следовать сво-
ему охотничьему инстинкту. Осознавая всю трагедию 
своего двойственного положения, Лис умоляет Епи-
скопа об отпущении грехов: «Скажи, что мне делать, 
как жить! То есть как убивать и как умирать. В смыс-
ле не как, только за что» [Mrożek: 22]. В свою очередь, 
Епископ остается безмолвным и не отвечает мольбам 
Лиса. Согласно общей концепции Мрожека, безжа-
лостно обличающего прогресс, поведение священ-
нослужителя, который вынимает из-под своих одежд 
огромную женскую грудь и начинает кормить мла-
денца, представляется не столько абсурдным, сколь-
ко фарсовым и трагикомичным. «Скорость прогресса 
превзошла все мои смелые ожидания» [Mrożek: 25] – 
с деликатной насмешкой и тонким юмором восклица-
ет Лис. Неутешительными и полными безысходности 
кажутся последние слова раздавленного Лиса, кото-
рый, словно давая прогноз всему человечеству, про-
износит: «Конец» [Mrożek: 25]. Согласимся с умо-
заключениями Х. Стефан, которая усмотрела в этой 
пьесе гибель традиции. «Епископ оказывается жен-
щиной, – пишет польская исследовательница, − в ре-
зультате сама традиция разваливается, а с ней уже 
и сам до того павший институт морального автори-
тета. Оставленный всеми Лис из старой сказки оста-
ется один, чтобы жить в новом мире, без традиции, 
без признанных принципов и авторитетов, в мире, 
в котором само человечество стало уже как бы ме-
нее привлекательным» [Stefan: 188].

В последней одноактной пьесе Славомира Мро-
жека «Лис-претендент» («Lis-aspirant», 1978), ко-
торая является вершиной критицизма польского 
драматурга и его насмешки над цивилизационным 
прогрессом, Лис, обращаясь в своем монологе к ма-
некену обезьяны, которая принадлежит шарманщику, 
затрагивает философские вопросы эволюции и места 
человека и человекоподобных существ в ней. Завидуя 
положению обезьяны в линейной модели развития 
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человечества, Лис пытается понять, почему он вы-
нужден влачить свое существование в мире живот-
ных. «Разве эволюция не является единственным за-
коном, единственно верной религией, единственным 
смыслом вселенной? Разве прогресс, который, буду-
чи маршем совершенства, взлетом к более высоким 
вершинам, не является единственной целью и един-
ственной причиной существования? – непоколебимо 
провозглашает Лис свою веру в прогресс. − Давай-
те дальше пойдем вместе. (Обращаясь к обезьяне. – 
Р. В.) Вы станете человеком, а я обезьяной. Потом, 
когда человек станет ангелом, я займу место челове-
ка. А ведь это еще не конец. Возможны следующие 
ступени эволюции, доселе нам не известные. Архан-
гел, архиархангел и так далее, далее к головокружи-
тельным вершинам» [Mrożek: 236].

Хвалебный гимн Лиса человеку как «венцу творе-
ния» [Mrożek: 236] внезапно обрывается, когда на сце-
не, воплощающей знакомое читателю/зрителю из пре-
дыдущих пьес этого цикла постапокалиптическое 
пространство («изорванные клочки старых газет, пу-
стые бутылки и банки от консервов» [Mrożek: 237]), 
начинает виднеться «безлистное дерево» [Mrożek: 
237], на котором висит мертвое тело шарманщика. Ло-
гически противопоставляя человека как «наивысшую 
форму существования на земле» [Mrożek: 236] и его 
трагическую судьбу, Мрожек тем самым не только 
осуждает понимание прогресса как линейной модели 
развития истории, но и играет с устоявшейся гносео-
логической традицией, шокируя публику гротескны-
ми образами и ситуациями. 

В представленном Мрожеком опустошенном по-
стапокалиптическом мире антигерой-трикстер Лис 
более не чувствует себя уверенным. Былой образ хит-
реца и пройдохи потерял свою актуальность. В этой 
связи интересной нам кажется концепция польского 
исследователя А. Винха, который, опираясь на теорию 
современного британского философа и литературоведа 
Т. Иглтона о «постчеловеческом звере» («post-human 
animal» [Eaglton: 189]), образовавшемся в результате 
окончательного отказа от наследия иудео-христиан-
ской культуры, называет мрожековского героя, в том 
числе и Лиса, «пре-постчеловеком» [Winch: 14]. Бу-
дучи научно и технически подкованным существом, 
пре-постчеловек, однако, «не в состоянии глубоко 
постичь онтологической сути мира» [Winch: 14]. Это 
обстоятельство чрезвычайно беспокоит его, но одно-
временно является спасительной силой, которая со-
храняет в нем «остатки человечности» [Winch: 14]. 
Мучаемый ощущением бессмысленности жизни и не-
устроенностью в мире, терзаемый одиночеством и то-
ской, пре-постчеловек все еще способен к воспри-
ятию метафизического страха и экзистенциального 
волнения. «Cудьба Лиса, – пишет исследователь, – 
отмечена тем же несчастьем, которое постигло лю-

дей, принадлежащих к западному, иудео-христиан-
скому культурному порядку в прошлом веке, особенно 
во второй его половине. Для них эпистемологиче-
ская и аксиологическая почва неожиданно ушла из-
под ног. Человек из гордого и абсолютного хозяи-
на творения, руководствующегося в своих действиях 
чисто рациональными предпосылками, превратился 
в постмодернизме в мало знающего, сомневающего-
ся во всех истинах, растерянного и напуганного пре-
постчеловека» [Winch: 15–16].

Таким образом, средневековый французский сю-
жет о хитром и побеждающем Лисе в рамках постмо-
дернисткой поэтики кардинально трансформируется 
в цикле пьес Славомира Мрожека о Лисе. В контек-
сте всеобщей дезутопизации современности тради-
ционные идеалы, равно как и традиционные сюжеты, 
теряют силу своего убеждения и становятся неакту-
альными. Посредством иронии и пародии на мифо-
логический архетип антигероя-трикстера герой Лис 
изображается как жертва отчуждения и более неспо-
собен одерживать победу над реальностью и пора-
жать общество своей изобретательностью.
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