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Аннотация 

Мотив превращения – один из самых распространенных традиционных 

мотивов в устной и письменной литературе мира. Однако серьезные научные 

исследования по этой теме проводились редко. Данная статья описывает 

генезис мотива превращения в мировой литературе, а также раскрывает 

доступные формы мотива превращение на основе анализа данных из различных 

литературных источников. 

Ключевые слова: мотив, превращение, литература, фольклор, фантастика, 

устное и письменное произведение, миф. 

Аннотация 

Трансформация мотиві–әлемнің ауызша және жазбаша әдебиетіндегі ең 

көп таралған дәстүрлі мотивтердің бірі. Алайда, осы тақырып бойынша 

байыпты ғылыми зерттеулер сирек жүргізілді. Бұл мақалада әлемдік 

әдебиеттегі трансформация мотивінің генезисі сипатталған, сонымен қатар 

әртүрлі әдеби көздерден алынған деректерді талдау негізінде түрлендірудің 

мотивінің қол жетімді формалары көрсетілген. 

Кілтті сөздер: мотив, трансформация, әдебиет, фольклор, фантастика, ауызша 

және жазбаша жұмыс, миф. 

 

 

Мотив превращения, отражающий переход человека, или иных 

представителей природного мира, из одной формы в другую в устной и 
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письменной мировой литературе, является одним литературно-эстетических 

явлений, изначально зародившихся в фольклоре, а затем перекочевавших в 

письменную литературу. В этом плане установление причин перехода 

традиционного мотива превращения в письменную литературу, его социально-

психологических основ, а также способов осуществления художественной 

трансформации в зависимости от временных периодов имеет особую 

значимость для определения историко-поэтических этапов эволюции 

художественно-эстетического мышления человечества и обоснования 

взаимосвязанности развития фольклора и письменной литературы. 

В мировой литературе во все времена наблюдался высокий интерес к 

использованию мотива превращения при поэтической трактовке судьбы 

человека, серьезных изменений в его жизни, социальных сдвигов, переломных 

моментов, психологических переживаний. Установление роли мотива 

превращения в поддержании художественности произведения, его функций в 

описании человеческих эмоций, общих характеристик, генезиса, внутреннего 

облика, художественной эволюции, позволяет подтвердить, что пережитки 

мифологического мышления продолжают существовать в современной 

литературе в форме поэтических новшеств. Эволюционные преобразования, 

произошедшие в природе мотива, процесс диффузии, поэтическая динамика 

служат для осознания принципов, присущих развитию художественного 

мышления человечества. 

В частности, в монографии русского фольклориста В.Я. Проппа 

«Исторические корни волшебных сказок» на основе африканских 

мифологических источников установлено, что перевоплощение сказочного 

героя в животное и его обратное превращение в человека основывается на 

мифических воображениях о переходе людей в потусторонний мир [5]. 

М.Бахтин, размышляя о формах времени и хронотопа в произведениях в жанре 

романа, останавливается на героях, переживших процесс метаморфозы, на роли 

превращений в их перевоплощении и самоосмыслении [2, 77-99-стр.]. 

Е.М.Мелетинский, исследуя художественность мифов, стремится к раскрытию 

сущности мифических и психологических преображений в творчестве Ф.Кафки 

[4, 407-408-стр.]. Изложенное свидетельсвует о том, что в мировом 

литературоведении ощущается недостаточность монографических 

исследований, дающих целостное представление о роли, генезисе, 

художественной функциональности данной тематики. 

В узбекском фольклороведении и литературоведении, в статьях, 

монографиях и диссертациях таких ученых, как Г. Джалолов, Ф. Гозалев, Т. 

Рахмонов, С. Джумаева, Дж. Юсупов, М. Содикова, М. Муродов, Х. Шайхов, Д. 

Кувватова, изучено использование мотива превращения в народных сказках, 

легендах, эпических и фантастических произведениях. 

Хорошо известно, что в древние времена люди воспринимали смерть как 

форму перехода из одного состояния в другое, как средство перехода человека 

из одного мира в другой, а царство мертвых – как мир, противоположный тому, 

в котором мы живём; в нем человек приобретает иную форму [5, 129-стр.]. В 
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результате этого, в фольклорных жанрах мифов и легенд возник особый 

эпический мотив – мотив превращения, который воплотил в себе 

мифологическую концепцию превращения человека в животное, растение, 

объект, а также превращения некоего существа или растения в человека. Позже, 

в результате развития поэтического мышления и историко-эволюционного 

прогресса художественных и эстетических переживаний, жанр мотива 

превращения, как и другие древние эпические мотивы в сюжетах мифов, 

легенд, сказок и эпопей, использовался для художественного описания и 

объяснения социально-психологических факторов трансформации человека в 

иную форму с помощью культурно-этических воззрений. Это даже стало его 

главной и приоритетной художественной задачей. На сегодняшний день мотив 

превращения часто используется в письменной литературе для 

художественного раскрытия “духовных превращений” человеческих 

переживаний.  

1. Мотив превращения в фольклоре. В фольклоре мотив превращения 

используется не во всех жанрах устного творчества. Этому препятствует то 

обстоятельство, что он основан на вымысле, фантазии, вере в магию, 

мифологии, сверхъестественном. По этой причине данный мотив используется 

лишь в жанрах эпического типа, сюжет которых содержит вымысел, например, 

в мифах, легендах, сказках с элементами фантастики, или же романтических 

поэмах.  

2. Мотив превращения в письменной литературе используется с древних 

времён и по настоящее время. Однако, в отличие от фольклора, мотив 

превращения в письменном художественном творчестве обнаруживается в 

конструировании сюжета поэтических, прозаических, драматических 

произведений и играет важную роль в идейно-композиционной связи событий. 

Аналогично фольклору, в образцах античной литературы превращение 

главного героя описывается в форме божественного явления. Единственное 

отличие от фольклора состоит в том, что, превращение происходит по воле, и 

из-за влияния богов. В более поздних произведениях превращение человека 

преподносится как прямой результат его достижений в науке и технике. По 

этой причине подобную интерпретацию мотива превращения можно чаще 

встретить в сказочных и научно фантастических произведениях. В частности, 

научно-фантастических романах, повестях и рассказах встречаются интересные 

истории, в которых главный герой меняет свою внешность, исчезает, 

появляется или становится невидимым с помощью некоего собственного 

изобретения, лекарства, либо найденного волшебного предмета (средства).  

Тот факт, что мотив превращения использовался в устном и письменном 

творчестве с древних времён и по настоящий период, позволяет разделить его 

на два типа исходя из периода применения. А именно: 1. Мотив традиционного 

превращения. Это поэтическое выражение превращения главного героя 

произведения в животное, растение, природное явление, небесное тело, предмет 

и т.д., согласно сюжету древних мифологических легенд. 2. Мотив 

современного превращения. Описывает, как главный герой меняет свою 
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внешность, характер или становится невидимым благодаря некоему 

обнаруженному элементу (таинственный эликсир, лекарство, достижение в 

хирургии). 

Изучение участия и места мотива превращения в сюжете произведения в 

аспекте их значимости в определении жанровой природы, идеологического и 

композиционного направления произведения позволяет обнаружить активное 

или неактивное участие мотива.  Что, в свою очередь, указывает на важность 

изучения мотива превращения в художественных произведениях в двух 

направлениях: а) мотив превращения активной функциональности б) мотив 

превращения неактивной функциональности.  

Мотив превращения является одним из ведущих мотивов бытовых и 

авантюрных романов. В них герой, переживающий процесс «метаморфозы», 

стремится к истине сквозь авантюрное и бытовое пространство, при этом 

наблюдаются его духовная трансформация и самопознание. В этом и есть одна 

из главных особенностей авантюрно-бытовых романов [2, 30-стр.]. 

Превращение часто происходит из-за человеческого любопытства. Ярким 

примером такого явления может послужить превращение главного героя 

«Золотого осла» – Люция, в осла, по причине легкомыслия и «неуместного 

любопытства» [2, 30-стр.]. Хотя любопытство Луция расширило некоторые его 

возможности (например, главный герой в образе осла имеет возможность 

непосредственно наблюдать неформальную жизнь людей, скрытую от 

публичных взоров, узнавать их самые сокровенные тайны, в частности, 

интимные отношения), ему всё же приходится терпеть унижения и переживать 

страдания. Интересно, что образ Луция из «Золотого осла» использовался в 

европейских романах со времён Апулея до ХIХ века. Но моральный подъём 

достигался не путём самопознания, а посредством проникновения в тайны 

людей, перехода за запретную завесу, в недопустимое. 

Наши наблюдения показывают, что мотив превращения, используемый в 

художественных произведениях, в зависимости от функций, формируется в 

различных вариациях. В частности, 1. Превращение для кого-то является 

выгодным-удобным. Например, Луцию, главному герою «Золотого осла» 

Апулея, было выгодно изменить свою внешность, чтобы тайно наблюдать за 

личной жизнью других. 2. Для другого героя – это неудобство. 3. А порой, 

абсолютная катастрофа. Как, например, для Грегора Замзы – главного героя 

рассказа Ф.Кафки «Превращение». 4. Средство клеветы. В качестве примера 

можно привести пьесу Шекспира «Сон в летнюю ночь», с превращением в 

существо с ослиной головой, и унижениями. 5. Способ разоблачения, 

раскрытия секретов. Например, Хошимжон, главный герой романа узбекского 

писателя Х.Тухтабаева «Смерть желтого дива», став невидимым с помощью 

найденной им волшебной шапки, «разоблачает» гадалку, что является одной из 

вариаций мотива превращения. 

В хронотопе романа пост-средневекового периода роль активного 

«разоблачителя» играет безумный, хитрый и насмешливый, в то время как в 

романе «Конец жёлтого дива» эту роль играет школьник. Это ещё раз даёт 
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понять, что мотив превращения можно интерпретировать в увязке как с 

образом ребёнка, так и взрослого. 

При помощи «разоблачительной» функции мотива превращения 

демонстрируется борьба с социальными и бытовыми пороками. В частности, в 

романе Х. Тухтабоева «Конец жёлтого дива» мотив превращения параллельно с 

другими мотивами использован в пародийном высмеивании социальных 

недостатков, а также обмана и мошенничества отдельных лиц. 

Мотив превращения широко используется для раскрытия истинного лица 

отрицательных героев, в частности, в работах психологической 

направленности. 

На примере мировой письменной литературы замечено, что мотив 

превращения используется в следующих художественных формах в 

соответствии с его историко-фольклорными, социально-психологическими, 

художественно-эстетическими основаниями: 1. Превращение человека из 

антропоморфного в зооморфный образ или в природное явление, небесное тело, 

как это происходит в фольклоре. 2. Преобразование возраста, то есть из старого 

в молодого, и наоборот. 3. Изменение человеком своего социального статуса, 

состояния, внешности с помощью магических предметов, таких как волшебная 

палочка, волшебная шапка, волшебное яблоко, загадочная кожа, волшебная 

прядь волос и т. д. 4. Воскрешение мёртвых, то есть превращение мёртвых в 

живых. 5. Эволюция внешнего вида и душевного образа человека для целей 

наказания, мести, проклятия, любопытства, разоблачения и стремления к 

личному обогащению с помощью своих интеллектуальных, научных открытий. 

6. Превращение здорового человека в сумасшедшего, по причине 

неспособности переносить жизненные удары. 7. Эволюция пространства и 

времени. 

Помимо этого, в мировой литературе с древних времён и до наших дней 

мотив превращения возникает под влиянием трёх разных сил, согласно 

которым можно выделить такие типы мотива как: 1. Воля и влияние богов на 

превращение. 2. Влияние демонологических сил (дьяволов, демонов, джинов и 

нечисти) на превращение. 3. Подверженность превращению обычных людей 

или учёных. 

В письменных произведениях часто встречается мотив превращения, 

используемый для описания трансформации главного героя из человеческого 

образа в животный или наоборот. Мотив превращения человека в животное 

также можно найти в работах, созданных после Апулеевского «Золотого осла». 

В мировой литературе встречаются и работы, выстраиваемые на основании 

мотива превращения животного в человека. Примером может послужить 

произведение «Господин Белло и волшебный эликсир» П. Маара, известного в 

немецкой литературе своими фантастическими рассказами. Ещё одним 

примером является произведение русского писателя М. Булгакова «Собачье 

сердце». В нем приводится мотив с научным основанием превращения собаки в 

человека. 
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Интерпретация духовного (психологического) превращения играет 

важную роль в современной литературе. В целом, в письменной литературе 

существует три типа интерпретации превращения: а) превращение, связанное с 

самопознанием; б) поиск истинного знания; в) превращение, связанное с 

поиском истины. 

Следует отметить, что превращение часто проявляется в форме хитрости, 

безумия и насмешек. На самом деле эти герои вполне здоровы, но, методом 

указанных проявлений, они ищут и раскрывают правду. Эффект от их 

превращения движется в двух направлениях [7, 33-стр.]. 

В заключении можно отметить что, особая роль в устной и письменной 

мировой литературе отводится сходству мотива превращения, его 

традиционности, генезиса с точки зрения художественных форм и задач, с 

древними мифологическими представлениями народов мира, такими как 

анимизм, тотемизм, магия, фетишизм, верования в потусторонний мир, царство 

мертвых, в богов или божеств. Существуют историко-фольклорные, социально-

психологические и художественно-эстетические основы использования мотива 

превращения в художественной мировой литературе, при этом в письменной 

литературе наблюдается прямое влияние фольклорных традиций на данный 

мотив. Часто это определяется преобладанием в нем магической сущности. 
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