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О 2AHFE НОВЕЛЛЫ В КНИГЕ РАССКАЗОВ ИСААКА БАБЕЛЯ "КОНАРМИЯ" 

5rz3t£bet Xdmiin (Budapest) 

Большинство современников отметили особенную, чеканную форму 
расскааов Бабеля. Бабель "вернул нем ощущение новеллы": а ней 
увидели "знак воскресения жанра".1 

Сразу же после напечатаяия подборки новелл в журналах писали 
о "сжатой выразительности, гибкости, краткости, точности, соеди
няющими все элементы в живые до жути страницы гражданской войны. 
Тема уже сама по себе требует исключительных, писательских сил".2 
А. Веронский называл рассказы Бабеля "миниатюрами".3 

И все-таки в обширной критической литературе о Бебеле тех 
лет, даже в работах так называемых формалистов мы не найдем ис
следования жанровой природы новеллы Бабеля, хотя проблема жанра а 
их работах была одяой из центральных эстетических категорий, в 
которой специфика литературного произведения проявлялась с особой 
отчетливостью. 

В. Шкловский в работе 1925 года "Строение рассказа и романа" 
писал: "Приступая к этой главе, я прежде всего должен сказать, 
что я не имею определения новеллы ... Простой образ, или простая 
параллель, или даже простое описание события не дают еше ощущения 
новеллы".4 

В книге о творчестве Бабеля, вышедшей а 1928 году в серии 
"Мастера современной прозы" под редакцией Б. В. Казанского и 
D. Н. Тынянова, исследователи сосредоточили свое внимание на ана
лизе стиля: на отношении прозы Бабеля к орнаментальной прозе,5 на 
внесении в прозу стиховых принципов,6 на вопросе стилизации, ска
за,? пейзажа.3 

Подчеркивалась огроыная роль абзаца - сегмента текста, начи
нающегося с "короткой, интонационно нейтральной информационной 
фразы", проходящего через "ритмическое и семантическое нагнетание 
и завершающегося "афористической концовкой".9 Абзац становится 
как бы праобраэом самой новеллы. Согласиться с последним нельзя, 
но филологический анализ, проделанный современниками, дал очень 
многое для понимания новизны поэтики авангарда. Речь хла о новом 
отношении к слову, о расширившемся семантическом поле художествен 
ного слова. 

Менялось соотношение частного и общего, роль детали в произ
ведениях авангарда по сравнению с проблемой типизации в произведе 
ниях критического реализма. 

А. Воронский в статьях начала 20-х годов отмечал о новоЯ про 
эе "напряженность, нарочитую недоговоренность, часто намек, через 
мерную сгущенность и насыщенность образов".10 

Однако и при такой выделенности слова "секрет большой прозы" 



- по словак Тынянова - предполагал асе же некий синтез. В статье 
1924 года о современной русской прозе Ю. Тынянов строго, если не 
с пристрастием, говорил о "словесной буре" в романах В. Пильняка, 
ой "оползне" уже найденных ранее форм, когда "каждая глыба стре
мится к автономии". Тынянов считал недостаточным стремление Пиль
няка "смягчить разрывы сомкнуть глыбы простым, несложным 

11 
деяством". "Слова не должны плыть в любом порядке, а любом на
правлении." Эпический поток - "секрет большой формы" - Тынянов 
находил у Бунина, во фразе которого "ощущение тесно плывущих ве-
щей". 

Сохранившиеся черновые наброски я "Конармии" свидетельствует 
о напряженном поиске формы: "форма эпизодов з полстраницы", - за
писывает Забель. После перечня ряда деталей - вывод: "Без сюжета" 
или "По дням. Коротко. Драматически", "Без сравнений и историчес
ких параллелей", "Не соблюдать непрерывности" и так далее.13 

События, к художественному изображение которых Бебель пикет 
эти правила для себя, не вошли почти ни одной чертой в известпые 
нам рассказы, но правила осуществились в книге рассказов "Конар
мия". 

В своей работе я обратила внимание на особую роль детали в 
рассказах Бабеля, на ее предельную семантическую нагрузку. Это -
"корабельные", "ангеличные" образы, если воспользоваться теорети
ческой разработкой Есенина, постепенного усложнения обреза пред
метными и духовными семантическими значениями.14 

Как и многие исследователя, я остановлюсь на открывавшем 
книгу рассказе "Переправа через Збруч", который состоит иа трех 
частей: документального сообщения, описания пейзажа я событий но
чи. Уже а первом предложения писатель дает короткую справку: кон
армия идет "по шоссе, построенному на мужичьих костях Никола
ем Г.15 Четыре времени суток обозначены: "на рассвете", "полу
денный ветер, играющий в желтевшей ржи", "штандарты заката над 
нашими головами", несколькими деталями ночи. Время наполнено со
бытиями, оно не уходу? незаметно, а совершается. 'Л в этом отноше
нии оно может быть сравнено со сложной картиной временных и про
странственных отношений в стихах раннего Пастернака. 

У Бабеля также обильны метафоры: "... Волынь уходит от нас в 
жемчужный туман березовых рое, ... вползает а цветистые пригорки 
и ослабевшими руками путается в зарослях хмеля." "Орппжевое солн
це катится по небу, как отрубленная голова ..."17 

От космической картины мира Бабель, меняя регмотр повество
вания, переходит к человеческим масштабам: "Запах зчерашней крови 
и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу ..."13 

Знакомые нам по классическим элегиям мотивы мирного вечера, 
спокойной медитации на берегу реки приняли у Бабеля характер гро
теска: в данном случае это можно воспринять как перифразу из эле
гии Зуковского "Вечер".19 И это не единственная литературная ал
люзия у Бабеля: "жемчужный туман березовых рощ" - это предельная 
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эстетизация, идущая дальше и есенинских березок, и полотен Бори
сова-Мусатова ("Весенняя сказка"). В предельной "остренении", об 
описаниях как бы глазами "чужестранца" писал Шкловский,20 опреде
ленную близость описаний Бабеля и художественных принципов группы 
"Мир искусства" отметил в анализе новеллы "Берестечко" А. Фла-
кер.21 

Перечисленные детали несут максимальную нагрузку историчес
кой справки, философского осмысления картины мира, указания на 
странность человеческого видения мира (литературные аллюзии). 3 
монографии о творчестве Бабеля М. Йовенович говорит о "статусе" 
пейзажа, подчеркивает его самостоятельность и динамичность, хак и 

22 
мира людей, что и служит поводом для их сближения. 

Третья часть рассказа - описание ночи а обезображенном доме 
евреев начинается с ритмического повторения: "Я нахожу беременную 
женшину на отведенной мне квартире ... Я нахожу развороченные 

23 
шкафы ..." Тон повествования о делах человеческих остается та
ким же взволнованным и приподнятым. Кошмарный сон не превзошел 
кошмарной действительности. 

Здесь мне хотелось бы уточнить обстоятельства смерти отца 
беременной женщины. Погром ли это? "Поляки резали его", надруга
лись над его домом. По всей вероятности за его дела или слова, 
враждебные им. Это был твердые человек, моливший не о помиловании, 
а о спасении дочери. И вопрос его дочери, заключавший рассказ, 
потребовал написания целой книги: "И теперь я хочу знать, сказала 
вдруг женшина с ужасной силой - где еше на всей земле вы найдете 
такого отца, хак мой отец?"24 

Трагический конфликт в новеллах Бабеля доведен до предела, 
сохраняя свое первичное, загадочное равновесие: одновременно и 
правоты и неправоты героя. Таковы и вопрос беременной женщины, и 
поведение Лютова перед смертельно раненным лолгушевым, и гибель 
эскадронного Трунова. 

Трудно согласиться с тем, что в первых двух рассказах "Кон
армии" нет ни войны, ни революция.25 3 первой новелле изображен 
лик гражданской войны, она вошла а каждый дом. Старинная высокая 
культура католической Польши а следующей новелле ("Костел D Нове-
граде") противопоставлена "пугливой тизине" еврейской семьи в 
первой новелле. 

И хотя о композиции всей книги нужно говорить отдельно,26 
здесь хотелось бы отметить, что сосредоточенность на единственном 
эпизоде а одной новелле предполагает его новое освешение с дру
гой, часто противоположной стороны а свете контрастного события 
соседней новеллы, что выделяет, укрупняет само событие. Бабедев-
скоя новелла не дает пространного описания характера. Она содер
жит "концентрированный конспект характера", как тонко и точно от
метил своеобразие психологического показа человека у Еабеля 
А. Ввславжк.27 Забелю достаточно одной черты для создания пласти
ческого характера, отметил М. Йопановлч.29 3 скупых чертах пор
трета :<оыбрига-2мы узнаем о его возрасте ("Он растопырил у козырь-
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ка пять красных юношеских пальцев"), о его состоянии после полу
чения приказа победить иди умереть: ("Он шел опустив голову, с 
томительной медленность!) перебирая кривыми и длинными ногами. Пи
ление заката реалидось над ним, малиновое и неправдоподобное, кок 
надвигавшаяся смерть.")29 

Скупой перечень подробностей может передать картину социаль
ного уклада жизни и даже ее традиции и историю: "О, распятия, 
крохотные как талисманы куртиаанок, пергамент папских булл и ат
лас женских писем, истлевших в синем гелку жилетов."30 "Социаль
ный и этический характер локальных описаний" отметил А. Флвкер.31 

деталь в прозе Бабеля собирает вокруг себя такую семантичес
ки сгукенную ауру психологической, социальной, философской инфор
мации, что перестает быть деталью в традиционном смысле слова. 
Ото ухе не подробность вместе с другими,составлявшая типическое э 
реалистическом произведении. Критики говорят об "эпической дета
ли" у 5обеля.32 Сна нарушает старые пропорции частного и обсего. 

Таким образом, новелла у Бабеля при всей ее фрагментарности 
или неожиданно оборванном конце так насыщена, что создает впечат
ление полной новеллы. Четкой сменой важных событий в жизни героя, 
неожиданностью концовки она действительно возродила структурный 
принцип жанре новеллы. 

Новеллу Бабеля можно понять лишь "яа фоне русской новеллис
тики", - пишет М. Йованович. 3 3 У каждого героя отдельной новеллы 
можно найти "сложный разряд чувств, их взаимное преврашение", ко-

34 
торые Л. Выготский считал характерными для новеллы. Новеллы Ба
беля, хак и классические новеллы раннего Возрождения, повествуют 
о необычных неожиданных событиях, о том, как в пограничных ситуа
циях проявляется цельные характеры. Бабель "не парадоксалист и 
иэосренный эстет", - пишет А. Лежнев, он "умеет подняться над 
анекдотом, показать типичные формы выявить обшее в изломе 
исклвчительного".35 Пропуск мотивировки, писал э 1921 году 

т е 
В. Шкдовсхий, выделял "особенно ясно ход действия". 

Новелла, как и другие жанры (историческая песня, баллада), 
противостояла эпосу с его непреложными и общепринятыми истинами, 
не нуждавшимися в мотивировках. Новелла выдвинула поэтику отдель
ной человеческой судьбы со всей ее неповторимостьв. 

Классические определения новеллы принадлежат художникам, 
подготовившим расцвет романа: Гете ("Необычность новеллы создает
ся ее выроаняостьв из контекста"), В. Тику (необходимость "пово
ротного пункта" в новелле) и другим, обновившим старинный жанр 
новеллы. О новелле Бокхаччо А. Веселовский сказал: "Страсть к 
жизни у порога смерти". 3 7 



Почти все исследователи подчеркивают лиризм, песенность 
Бебеля. Крайне янтересно сказано о стиховом начале бабелевсхой 
прозы а монография М. Йоваиовича:, где пбзоц - "открытая компози
ционно категория" - сравнивается с открытостью строфы стихотворе
ния, представ-тятшей з то же время "законченную внутреннею струх-
, У Р У - . 3 9 

Думается, тго элементы лиризма в новеллах Забеля и формы их 
проявления не глучейны. Я ухе отмечала ритмихо-синтоксические 
повторы в первой новелле "Конармии", образную насыщенность, соэ-
даюхие апечет^еяие "тесноты" "стихотворного ряда". Однако основ
ным элементом '"лмриэации" в книге рассказов Нобеля лаляется бал
лада, вернее e-i структурные элементы. Загадочность странных нео
жиданных событий, таинственность героев, трагические судьбы, под
черкнуто устны* характер повествования говорят об этом. В идейном, 
нревственно-фк_гэсо$схом плане - это повествование о великом раз
ломе, хизненнс-М, водоразделе в эпоху революции. 

Новелла и. баллада рождены одной эпохой, новым историческим 
сознанием, поставившим а центре внимания отдельную, неповторимую 
судьбу. Новые эляческие ханры системно соотнесены. Э композиции 
бабелевской ноэеллы значительную роль играют своеобразные повто
ры- рефрены: (в первой новелле) "Величавая луна лежит на волнах 
...", "... Лука, обхватив синими руками свою круглую блесузую, 

40 
беспечную голову, бродяжит под окном." Пример открытого приме
нения баллады - "сюжетной песни дрематического содержания"-1^" - мы 
видим а новелл:-» "Зиэнеописание Павллченки Матвея ?одионыча", где 
он рассказывает- о посланце от Насти, о встрече с ней, о вольной 
жизни пастуха, здгда ох "с ветреми но дудках переигрывается".""" 

Залледный принцип отрывистого, немотивированного соедипен::я 
эпизодов мотне видеть во всей книге Бабеля, хотя вопрос о единстве 
"Конармии" очень сложен, изучался по-разному. 3 этой цельной кни
ге, как мне квжется, невозможно переставить, поменять местами ни 
одного рассказ-э. 
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Summary 

THE ROLE О? DETAILS ITT THE DEVELOPMENT OF ACTION 
IN AVANTGARDE PROSE 

(In I . l a b e l ' s book of sho r t 3torie3 "Konarmiya") 

Erssebet Kaman (Budapest) 

The opinion o f contemporaries: Babel renewed the genre of 
short s t o r i e s . 3abei about h i s own w r i t i n g s , t r a d i t i o n s and con
temporaries. 

The main c h a r a c t e r i s t i c s of the short s t o r y , t h e i r predomi
nance i n Babel's Konaraiya. 

The c r i t i c s o f the twenties about the growing r o l e of d e t a i l s 
In the new n a r r a t i v e prose words become metaphors, and metaphors 
develop i n t o a c t i o n . 

The d i f f e r e n t r o l e of d e t a i l s i n the r e a l i s t novel and avant-
garde orose: the d e t a i l s g a i n h i s t o r i c a l , s o c i a l , p s y c h o l o g i c a l 
and p h i l o s o p h i c a l meaning. 

C o n t r a s t i n g as the f i r s t step towards the formation of an 
epic s l o t . An a n a l y s i s of the s t r u c t u r e o f the f i r s t s h o r t s t o r y 
i n Kor.armiya. 

The эгоЫеп of "antipsychologi3m" i n the new prose. 
d i v i s i o n of Babel's short s t o r i e s a c c o r d i n g to t h e i r e t h i c a l , 

p h i l o s o p h i c a l and s o c i a l contents. 
"Unfinished" s t o r i e s - i d e n t i c a l heroes nnd motives i n t r o d u 

ced i n d i f f e r e n t s h o r t s t o r i e s - the c r y s t a l l i z a t i o n of the nuc l e 
us of a novel round the main hero. 

The l a s t story i n the e d i t i o n o f 1926 and I t ' s expansion with 
another short story i n the e d i t i o n o f the t h i r t i e s . 


