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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Обращение к лроблемс жанровой сn ецифики 
nроизведений является н еобходимым условием литературоведческого анализа . 
Жанр nредставляет собой не только связующее звено между nорождающим и 
восnринимающим сознанием, универсальный язык литературной коммуника
ции, но и один из важнейших факторов в установлении nоля интерnретаций 
текста. Творчество А.В. Вамлилова, круnнейшего драматурга второй tюловины 
ХХ века, nринято рассматривать как цельную, замкнутую художественную с~tс
тему, в которой наблюдается общность сюжетаобразующих мотивов, ти1юв 
главных геросв и жанровых ориентаций . Большинство исследователей нридер
живается мнения, что для театра Вамлилова характерно единство жанра входя
щих в его состав nьес. Работ, в которых nроблема жанра решается на уров11С его 
сnецифики в отдельных nроизведсниях, в вамnиловедении на данный момент 
нет. Это касается и двух nервых многоактных nьес Вамnилова , оnределенных 
автором как комедии, к которым исследователи обращаются срашtителыю ред
ко. Для дальнейшего развития вамnиловедения необходим системный анализ 
особенностей nоэтики, в том числе выявлеttис характера завсршеttия, которым 
оnределяется жанр, no мнению М.М. Бахтина и М.С. KypгиtiЯII . 

Объект исследования: мtюгоактные комедии "Прощание в июttс" и 
"Старший сын " , no мере необходимости к работе лривлекались бо.1сс nозд11ис 
nьесы, в частности, "Утиная охота" , а также записные книжки А . Вамnилова, 
nисьма драматурга к Л . Е . Якушкиной и О .М . Вамnиловой . В nлане типоло
гических соnоставлений исnользовался материал отечественной и зарубеж
ной комедиографии (комедии Аристофана, греко-римской комеднографической 
школы, Шексnира, Мольера , Лоnе де Вега, Бомарше , А . С. Грибоедова, Н.В . Го
голя и др. ) Выбор объекта обусловлен необходимостыо устаtювлсttия особен
ностей функционирования жанра комедии в творчестве од1юго из наиболее 
значительных современных отечественных драматургов. 

Предмет исследования: жанровая сnецифика комедий Л.В . Оамлилова, 
оnределяющая системный характер организации его театра в целом . 

Цель исследования : изучение IJСобенностей драматургической системы 
А . В . Вамлилова на материале его многоактных комедий "Прощание в июне", 
"Старший сын", а также трагикомедии "Утиная охота" , устаtювление в указан
ных nьесах сnецифических жанровых черт и особешюстей индивидуалыюt·о 
творческого замысла автора. 

Задачи исследования : 

1. установление сnецифических черт жанра комедии; 
2. ВЫЯВ:Jение OCIIOBHЫX разНОВИДIIОСТеЙ жанра КОМедии ; 
3. осмысление жанровой nрироды nьесы "Прощание в июне" ; 
4. исследование жанровых черт nьесы "Старший сь111"; 
5. анализ образности, сюжетно-комnозициоююй структуры, сnособа за

вершеttия nьесы "Утиная охота". 
б . оnисание драматургической системы А .В . Вамлилова в целом . 



Научная ttов1пна исследов:шия: 

• пьщслс11ы два rюлюса жанропой ориентацни комедии , определяющие 

1 ·рашщы вар1.ирова11ия се разновид11остей; 

• уста11ов:1сна жа11ровая природа пьес А. Ва~шилова "Прощш1ис в ию11е" , 

"Стар111ий сын", "Ути11ая охота", а также 1шмече11ы по;tходы к анализу послед

IIСЙ зако11чсшюй пьесы драматурга "Прошлым летом в Чулимске "; 

• опрсделс11о, что комедия "Прощшв1с в июне" и трагикомедия "Утиная 

охота" объсди11с11ы авторской устшюnкой 1ш раскрытие проблемы самосоз

llающсй 1111диuидуалыюсти, соопюше11ия n поведении нсрсонажа действия 11 
рефлексии, которое оnределяет характер его взаимодейстnия с миром. 

• устаноu;lеНО, ЧТО ОСIЮ\!IЮЙ ТбЮЙ КО:О.fеДИИ "СтарШИЙ сын" ЯL1.1ЯеТСЯ 

становлс11ие родовой утопии как идеальной единицы че.1овеческого общества; 

• выяв.1е1ш сnецифическая роль персо11ажа-трикстера в комедиях А. Вам
llи:юuа; 

• tmрсдслс11 систсм11ый характер орга11изации театра А. IЗа:-.ши ;юва, вы;tc

JICIIЫ OCIIOLIHЫe :ш11ии взаимодействия входящих в его состав пьес, покюана 

JIIOJIIOЦИЯ CI'O ПОJТИЧССКОГО мира; 
• внсрвыс поставлена проблема жанрового диалога пьес, состав.1яющих 

театр IЗампилова, намсчспа пшолопtя комедий в творчестве драматурга. 

МеТОДОЛОГIJЧССКОЙ OCIIOBOЙ ИССЛСДОВШIIIЯ ПОС.1)'ЖИШI работы М.М . Бахти

IЩ ГЛ. Гачсва, М.С. Кургинян, М.Е. Мс.1стинского, Л.Е. Пинского, IЗ.Я. Проп

ш, II.Д. Тамарчснко, О.М. Фрсйдснберг, IЗ.I-1. Ярхо и др. 

Мстояика исследования построена на сочетании различных подходов: 

ошtсатеm,lюго, типологического, сравнитслыю-историчсского и др. Прнмени

тслыю к анализу жанра как комплексной литературоведческой с;tиницы ис

нользуется функцио11аль11ый подход, а также идея "трехмерного конструктив

ного целого" М.М. Бахтина. Особое вшtмшшс уделено форма:~-1 завершс1111Я, ко

торые 1Юз1юляют точно идс11тифицировать жанровую ориентацию произвслс

ния и способы расширения границ исходной модели. Для анализа комедиогра

фии Вамнилова иснользовались и другие методы, в том числе интерпретация 

текста в мифоnоJТИLiеском ключе, системный и сравнительный анализ. 

Теоретнческая зttачимость исслсдовшшя связана с устшюnлением для 

комедии жанровой шкалы, связующей сатирическую комедию и комедию 

идиллического тиnа. I3 работе прсдложе11а тиnология комедий11ых разноnидlю
стей, OCIIOBaJIIIaя на прсдстаuлении о динамическом равновесии гармо11ичсских 

н хаотических сил в художестnсином мире комедии . 

Практичсская значимость 1tсследоnш1ия обусловлс11а воз:-.южностыо 

нс1юньзо11ать нолучсн11ые результаты в практикс преподавания курса истории 

rусской лнтературы ХХ века, в работе сnецкурсов, спсцссми11ароn, nри нanиca

IHIIt уL1еб11ых пособий по проб.'lемам теории дра~1ы и истории русской драма

тургни. 
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Положения, выносимые на защиту: 

• Театр Ва~шилова - JTO открытая, незавершенная система, 11 которой 

отчетливо выделяются три ;tраматургических узла: nьесы , nосвященные нро

блемс существования, в центре которых стоит оторв:ш11ая от мира ltiiJНШИ/1)'
алыюсть ("Прощание в июне", "Утиная охота"); пьесы, в которых объскто:-.1 
изображения является строящаяся либо разрушающаяся утоnия ("Старший 

сын", "Прошлым лето:~<~ в Чулимскс"); nьесы, рисующие леформирова1111ый, 
"перевер11утый" мир ("Провинциальные анекдоты", данш1я линия долж 11а бына, 

110 всей очевидности, продолжиться 1юдсвилем "Несравнен11ый Нако11ечнико11", 

работа над которым была прервана смертью драматурга). 

• В творческой системе А. Вамnилава наблюдается диалогическая ншlря
женность между комедиями, с одной стороны, и трагикомедией и /\рамой, с 

,1ругой: вервые являют nозитивные аргументы в nользу возмож11остсй вы 

страиваiJИЯ человеком идеальной стратегии существования IJ мире, а вторые -
НСГаТИIJНЫе. 

• Вамnилов строит "Прощание IJ июне" и "Старшего сына" в нриблюю.:шш 
к идиллическо:~<~у тиnу комедии , исnользуя характср11ый для него способ 

тотапыюго завершения художественного мира. 

• Для ВампююiJа-художника бы,1о характерно протиАоnостаiJЛеllис Jtогма
тизму сужде11ий "кишения фактоiJ" жиiJой жизни. Гибкости и всеотзывчивости 
КОМСДИЙIIОЙ СТИХИИ, КОТОрая nсресИ.1ИВает IJОЛЮ отде:JЫIЫХ ИНДIШИДОВ, СООТ

IJетствует обилис сюжетных Аариантов разреше11ия судеб персо11ажей . Нор:-.1:1 в 

комедиях Вампилава связана с приятием мира, осознанием его как • ·армонич

ной среды существования . 

• Элеме11ты других жанров включены 11 общую комедийную логику двух 
11ервых м1югоакп1ых пьес как факторы расширения иiпсрnрстанионiЮJ"О нqля : 
"Прощание в июне" обнаруживает тематическую близость к трагикомедии 

"Утиная охота", "Старший сын" имеет водевильные и мелодраматические 
черты, которые оnределяют широту замысла, его несводимость к общим схемам 

nостроения драматических nроизведений. 

Принципиальным, по мнению aiJтopa да1111ого исслсдоАшшя, является отказ 

от традинионного Аидения жанра nервых м1югоактных пьес Вамnилава как 

синтетического. Выдвигаемая в работе гиnотеза о диалогическом вз::шмодсйст
IJИН комедий с трагикомедией н дра~юй IJ рамках театра 13а:-.шнлова несколько 
шире nоставленных задач - она демонстрирует nерсnсктивы даr1ьнейшсго 

ИЗ)''IеНI!Я. 

Аnробац11я работы осущестiJлялась 11 ходе участия автора в мсжлународ
ных, всероссийских и региональных научных конфсрс1щиях "Грсхнсвскис 
чтения" (Нижний Новгород 2006- 2008 rr.); "Нижсгородсиая сессия молалых 
ученых" (2006- 2007 гг . ); "Гуманитарное зншше в совремешюм иllформацион
IЮМ обществе" (Саров, 2006 г . ); "Русская словес1юсп, IJ контексте мировой 

культуры" (Нижний Новгород, 2007 г.); "Интегршщонные технологии в нрспо-
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даrшrrии русской словесrюсти" (Нижний Новгород, 2008 г . ) . Основные nоложе

ния диссертации нашли отражение в nубликациях no теме исследования . 

Структура диссертации обусловлена задачами исследования. Работа со

стоит из uвсдсния, четырех глав, заключения и сnиска литературы (261 наиме
rюuшrис) . Содержание диссертации изложено на 228 страницах. 

ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, характери

зуется cтerrcrrь се изучеrшости, дастся обзор nодходов к изучению наследия 

А.В. Вамnилоuа, оnределяются цели и задачи исследования, его методика , 

практичсская и теоретическая значимость, новизна. 

В первой главе "Жанр комедии: структура, особенности фуttкциотtро

вания" рассматрившотся различные nодходы к аrrа..1изу жанра как единицы 

живого литературного nроцссса, uыявпяются сnецифические nризнаки коме

дии, се положение в системе драматических жarrpou, а также характеризуются 

дuа rю:rярных тиnа комедии, задающие границы uарьирования се nодвидоu. 

Комедия описывается, с одной стороны, как одна из дреuнейших драматичс

сrшх форм, обладающая значительным nотеrщиалом жанроuой nамяти, с другой 

стороны, как гибкая структура, сnособная uыражать u концсrприроuаrнюм uидс 
nроблематику любого исторического nериода. 

В первом параграфе рассматривается nроблема жанра как идеальной 

структуры, результата ОТIJЛеЧСIIИЯ ОТ TCKCTOIJOЙ КОНКреТИКИ, И как ИММШIСНПIОЙ 

данности nроизведсrшя и литературы u целом (В.В. Кожинов, Г.Д. Гачеu). Жанр 
организует и систематизирует акт тr.орчсства, предоnределяет nоиск форм 

uыражения иrщиuидуалыю-авторского, уникалыюга содержания. Кроме того, 

жанр - базовый пункт классификации и оценки огромной хаотической массы 

литературы. Трудности u оnределении жанра, которое испытывало литературо
ведение с момента сuосго зарождения, сuязаны с многофуrrкциоrrалыюстыо 

данной категории, разнообразием ее ролей. 

Методологически rrсобходим разрыв между идеей жанра и nрактикой 

жанра: теоретичсски выведенная инвариантная модель груnnы nроизведений -
::но жанр, готовый к nримснснию, исторически конкретный uариант- это жанр 

11рИ~1Сitе1111ЫЙ. 

Представление о жанре как о "трехмерном конструктиuном целом", uыска

зшrrюе u ряде работ М. М. Бахтина и ученых его круга, и разработаннос в трудах 
их rюследоuателей дает возможность увидеть данную единицу как мrюгофунк

цrюналыrую, изначалыю готовую к литературному диалогу сущность. 

М.М. Бахтин также выдвигает идею стадиального деления жанров на канониче

ские и 11скшюнические, которая, если отв.1счься от идеи губитслыюсти канона 

д:rя жи1юго литературного процесса, является достаточно nродуктивной. Так, u 
от11оше11ии драматургии можно отмстить, что существуст nринциnиальная paз

IIHШl ысжду r·руr1пой старых жанров, к которым относятся трагедия и комедия, 



хранящие память о древнейшем времени тематического и жанрового единства, 

и группой новых жанров, лидерами которой являются трагикомедия и собст

венtю драма. Сосуществование новых и старых жанров драмы на совремс111юм 

этапе представляет собой не только соперничество и попытки вытеснения, 110 11 
взаимное обогащение. Для старых жанров драмы характерно сдиttспю ttCIIIIO
cтныx представлений писателя, читателя и героя (протагониста), их тождество в 

пони:-.шнии должного. В изображаемом в них мире сказано решающее 11 
последнес с.1ово, определяющее тотальный характер завершения . В отличие от 

них трагикомедия и драма связаны с релятивистским взглядом на дсйствитсm,

ность, они заявляют относительность .1юбых цен1юстных представлсний, стре

мятся к проблемной незавершенности. Напряженность, возникшая между дву

мя 1 ·руnnами драматических жанров, была отчасти нейтрализована нисхож;tс

нием трагедии и усилением nозиций заместившей ее драмы. Комедия, нсс~ютря 

на nоnытки объявить се несостоятельной, сохранила свое место в системе ,1ра

матических жанров, хотя и в значительной стеnени измсi!ИJtась под IIЛИЯIIИC~·t 

трагико:-.1едии и дра:\о!ы. 

Жанр - ло в первую очередь коллективный образ, модель ~шра, в рамках 
которой nроисходит развертывание индивидуа.1ыюй мысли художника. В :пом 

жанр nодобен сетсетвенному языку. С одной стороны, жанр инертен, поскол~>ку 

на nротяжении всей литературной истории склонен coxpatlЯTI> в неизмснtюст11 

внутре11нее ядро конструкции ("общее состояние :\о!ира"). Благодаря нему жанр 

видит и познает реальность в ее воз:\о!ОЖIЮсти nерехода от Э:\о!nирического матс

риала к et·o художественному освоению. С другой стороны, жанр ;щнамичс11, 
nоско.1~>ку жанровые свойства, окружающие ядро, 11еоднородны и измсttчивы, 

их набор может варьироваться в зависимости от социал~>tю-исторического, 

общеэстетичсского, стилевого фактора, от творческой задачи художника. llеко

торыс из жанровых свойств обнаруживают в данный псрио;t развития литера

туры бо.11>шсе тяготение к ядру и ассоциируются напрямую с данным жанром 

как его отличитслы1ые характеристики, однако в целом для оnреде.1сния жанра 

важен 11е СТОЛЬКО набор характерНЫХ черт, СКОЛЬКО ИХ KOЛИЧeCTBCIIIIOC СООТIЮ

ШСНИе . Формула жанра может быть в лучшем случае создана тот,ко для одной 

конкретной эnохи . 

Во втором nараграфе дана сравнительная характеристика старых жанров 

драмы, оnисшtы базовые черты их цсшюстttых систем, рассмотрены различ11Ыс 

сrюсобы классификации комедии, объективно сложившисся в истории литt.:ра

туры разновидности данного жанра и nредложсна а.1ысрнативная шкала его 

вариаций . В бо:1ьшинстве дошедших до нас нор:-.штивных зететик и rюзтичс

сюiх трактатов комедия рассматривается как пародия трагедии, как комrlснса

торный жанр, позволяющий нейтрализовать действие трагсдийiЮI'О аффекта 

утверждением незыблемости жизни. Прсдстав.1С1111е о подчинен1юм положепни 

комедии по от1юшснию к трагедии связано с тс:-.1, что она, рисуя ltсидсальный 

мир и нсидеа.1ыюго субъекта в нем, лишь косвенно выnолняет дидактическое 

задание. Однако развитие драматических жанров в ХХ веке показало, что ко~tс-
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дня обладает большим, нежели трагедия, заnасом исторической nрочности. Если 

трагедия стремилась отразить в своей художественной ткани nредставление о 

свсрхнор~tс, несовместимой с nрозаическим течением жизни, то комедия изна

ЧаJIЫЮ была обращена к nрактичсской, обыдешюй сфере. Неисчерnаемость эм

тtричсского материала комедии nредоnределила сnособность данного жанра 

откликаться на практически любые творческие задания. 

Существующие на сегодняшний момент услов11ые классификации комедий 

не могут быть приз11аны удовлетворительными, nоскольку лишены общих 

основа11ий внутривидового деления. Поэтому в работе nредложсна альтерна

тивная шка;ш жанровых вариаций, базирующаяся IIa nредставлении о жанре как 
трсхмср11ом конструктивном целом. При ностроснии шкалы автор исходит из 

ripcдiiOJюжettия, что в комедиях в раз11ой стеnени nроявлены гармоническое на

чало, вошющсшюс в норме- положительной иnостаси комического, и хаотиче

ское начало, предстаuлсшюс смехавой аномалией. При оnределении tюлюсов, 

задающих гра11ицы варьирования жанровых подвидов, 11собходимо учесть три 

осtювttых :тсмс11та комсдltйtюй структуры : 1) стрсмящуюся к са:~-~ореализации 
субъсктншюстt, 1·сроя, которая может находиться в ра~tках за;нншой художсст

веtшым миром нор~tы либо выхоюпt, за се nределы; 2) выстраиваемую на фоне 
комедийtюго развертывания действия нормативную компоttснту, закрснлснную 

IIОЗIЩИСЙ IJIICIIO"lOЖIIOГO Х)'ДОЖССТВСННОЙ реалЬНОСТИ ТеКСТа автора; 3) ДИНаМИ
ЧеСКОС равtювссие комедийного мира, связанного с борьбой рационального ~ш

роустройства и nодрывающих его основы хаотических, иррациона.1ы1ых э"lе

мснтов. 

Таки:-"1 образом, на одном из полюсов жанровой шкалы размсщ.:~ется коме

дия идlt:tличсского тиnа, связанная с изобр.:~жснисм жс"1<1Нiюго утоnического 

мир<! . Мир идиллической комедии стремится к максимальному вошющс11ию 

гармонии и скорейшему устранению или изоляции хаотического начала (шtта

t·онисты, роковая случайность, nомул1сния р.:~ссудочtюспt героя либо с.:~мого 

~шра). Норм.:~ комедии идиллического тиnа повернута в 11рошлос: OIIa ttpeдпo
"1<1r<lcт м.:~ксим<~Лыtую соnриродtюсть человеческому духу родовых отношеttий. 

Д<lllllaH разНОВИДНОСТЬ IШЦеЛеН<! 11а СОЗДШIИС ИIIДИВИду<IЛЫIЫХ обрЮОВ . ГероЙ 

идиллической комедии обрисовывается т.:~к, чтобы nсихологическая дистанция 

между 111tм и читателем (зрителем) был.:~ миiiИМаJIЫЮЙ. В результате комиче

ской борьбы герой завоевыв.:~ет нрочный соцИ<IЛЫIЫЙ статус, связанный, как 

11раuило, с осуществлением любовных надежд и браком . Мир идиллической 

комедии 11е рюруш.:~стся, а оформляется, изолируя хаотические элементы и соз

;щвая утоnическую ре<~Лыюсть осуществленных жстший, благоnолучно 

Сложившихея судеб и весобщего бл.:~годеttствия. Дшtный мир абсолютно з.:~мк

нут, з.:~всршен, в нем сказано nоследнес слово - 110 достижении р.:~я движения 

внерсд 11е ttредtю;шгастся . Именно этот факт оnре;1СЛяет силу "тераnевтичсско

l'о" эффекта КО~Iе}(НИ ИДИЛЛИ'IеСКОГО ТИn<!: ЛИШаЯСЬ l!деОЛОГНЧССКОГО ВЫХОДа Зil 

нрс;(елы созданного мнр.:~, она дсмонстрнруст З<l:VIKIIyтyю u себе нс;юстность 
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жизни, в которой были ttpeo;ю~1 CIIЫ вес nреnятствия и Jюстигнуп.t нее субъск
пшные цели. 

На протиноnо.1ожном нолюсе шкалы размещается сатирическая комедия 
без nротш ·онистов. Она рисует "nсрсвернутый". ненормативный, стоящий на 
краю гибели мир, макси:шtпыю открытый для вторжения хаотического начала 
либо уже ощутивший на себе его воздействие. Единственная сущ.ба J\UIIIIOПJ 
мира- полное ногружснис u хаос и уничтожеш1с, в то~1 чис:1с смехом. llop:o.ta н 
сатирической комедии без nротагонистов не связана 11и с одним из суб1.сктов 
действия . При11адлсжа автору и читателю, она уходит в IЮдСОЗIIШIИС текста . 
Исключая из системы nерсонажсй nрота1·ониста, чье страданис u !~-!Ире сапtрlt
ческой комедии зачастую неизбежно, ко:о.tедиограф создает условия l lЛ Я фор~ш
рования максимальной nсихологической дистанции между читателем (зрите
лем) и нерсонажа:о.tи. Сатирическая комедия не быuаст до коtнщ завершсна 
эстетически: там, где исчерпана нроблсматика целого и tюдuсдсн логическоii 
итог развертыuания темы. nроисходит nроttиюювснис хуJюжсствСIIIIОЙ мыс
ли в жизнь через кш1ал ассоциативной СВЯ'.\11. Послед11СС , завершающее слово 

о :-.шрс сатирической ко:о.tедии может быть сказано только вне се художест
венной ••~1от и. 

[ели ко~1е,1ия иди:IЛического типа стремится к изображению 11риродноii 
естсстf!СIIноспt человеческих опюшений, то сатирическая комедия юбираст 
свои:-.1 объскто:-.1 ;!сформированную социальность 1·орода, •лс кровные СШ1311 
подмеtiСIIЫ стремлением установить в качестве стандарта иную цешюспtую 

систс:-.1у . Между ними на шкале жанровых ориентаций сущестuуют н Jlpyпtc 

тиnы ко~кдий, которые тяготеют либо к о;щому, :шбо к другому полюсу . 1\соб 
ходи:-ю отмстить, что в чистом виде комедия идиллического тина и сатириче

ская комслия без протагониста не существуют, то сст1, не соответствуют в IЮJ I

ной мере 11и одно:-.tу нз nроизведений :нпсратуры. Проблсмнос поле художсст
uсшюго nроизведения всегда шире рамок жанра. 

Третнй nараграф rюсuяще11 анализу характсро:юги11 комсдин, вы;1слстtю 
наиболее значимых тиnов псрсонажей и онредслснию их роли в создаuасмом в 
пьесе конфликте. В рсферируе:~-юй работе выделяются трн вида мш1ифсстации 
субъективности персонажа, осноuу прсдставлений о которой состав.1яст IЮIIЯ
тис внутреннего тождества (соuпадсние или 11ссовпаде11ИС испtшюй субъектив
IЮСТИ нсрсоважа- 1111ь1ми слова:-.tи, субставциалыюго содержания его души -с 
тем. что он ~lьlсюп в качестве таковой). 1) Субъсl\т совпадает с собствсtшой 
субъектишюстью, и действие комсд1111 сuязано с проuсркой субъекти111ЮСПI mt 
ycтoЙЧIIIJOCTL. (посвяппсю,ньrс испьtтаtii!Я, закрспняющt!С Иlщишща в зrсном 
состоя11ии). 2) Субъект частично совпадает с собственной субъсктивностыо, его 
цели в фина~1е разрушаются , и он обретает вернос зна11ис о себе . Отстаивая 
свой ко~tичсский иttтсрсс до последнего, субъект должен уметь расстаться с 
ним бс3 страда11ия . Сюжет такого типа героя -это сюжет ошибки, uремсшюго 
опоржсшtя от ранио11альвости . 3) Субъект око11чатслыю сливается с лож11ЫМII 
целюн1, которые влекут е•·о к гибели (характсро~1огия сатирической ко:-.tсдии). 
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Подоб11ый тип героя адскватс11 миру комедии и nредставляет собой край11Юю 

стсnс11ь откло11с11ия от гармонии, которая позволяет сохранять исходное жан

ровое качество. 

Вес три вида манифестации субъективности в комедии связаны с исnоль
зованием приема преувеличения, который является базовым для построения 

комического характера. Не менее важным моменто:-.1 необходимо nризнать то, 

что герой комедии всегда nоказан на r1ике своих качеств , в максимальной точке 

их развития . 

Комед11я, связашшя как жа11р со ста11овящейся совремешюстыо, отличается 

нснредсказуемостыо и разнообразием nредставленных в ней ти1юв . Однако 

сощ!Ш!Ыiая орие11тироuанность комед1111 является се устойчивым свойством, на

кладывшощим отпечаток на характеро.1огию. Так, одной из наиболее стабильных 

нар по сей день остаются "высокий" 11 "11изкий" герой (госrюдин и слуга). 

"Высокий" герой, как nравило, статиче11 и реализует свою субъективность ри
торнчсскi!М способом . Однако богатый мир его прслставлений и чувств .1ишен 

волсвой комiюнеiiты. Груз интриги передоверен "низкому" герою, который 

;юб11вается поставлс11ных нслсй трикстср11ЫМ11 методами. С течс11исм времени 

11ри coxpaнciiИII социшiЫIЫХ гра11иц слуга 11 госrющ111 об11аруживают сnособ

•юсть меняться :-.1еста;'"" · Первый заявляет право 1ш nряыое утверждение нормы 

11 лич11ый сюжет, второй открывает в себе разнообразие сnособов комической 
pCa!IIIЗ<:ЩИII . 

В конце главы 11одводятся итоги и делается вывод о сущ,бе комедии в це

лом . Обилис посuящешюго данному жанру теорети•1еского материала фор:о.IИ

рует представление об исчерnанности или, по крайней мере, деталь11ой разра

бопшllости темы, од11ако остается 11еобъясненным тот факт, что современные 

авторы, нмея возможность обратиться к новым жанрам драматургии, нерсдко 

юб11рают в качестве nлатформы д.1я развертывания художественных структур 

и~1е1ню комедию. Использование дшшого жш1ра в эnоху господства па снс11с 

тра1·икомсди11 и драмы свидетельствуст о том, что его возможности до ко11ца не 

ИСЧСр11ШIЫ. 

Во второй главе ""Прощание в нюне": комедня самосознания" nро:ша

лизирована жанровая специфика nервой многоактной rн,есы А. Вампилова, 

щша общая характеристика се сюжетного построения и образ11ой системы, оnиса

но JIBIIЖCIIиe образа главного героя от архетипичсского, общего к индивидуаль

Iюму, конкрепю~•У· 

В первом nараграфе представлен ана..1из центральных образов пьесы, 

11сс.1сдуются мотивирующие поведение глав11ого героя архстипичсские образы, 

а также система двойников и тип конфликта, лежащий в основе драматического 

JIСЙСТВИЯ. 

Известно, что пьеса "Прощание в июне" нсод11ократно персделыващtсь 

:1ра~1атургом 11а нротяжсш1и 11аиболее продуктив11ого для 11его в творческом 

tпношснии дссятилспtя, предшествовавшего смсрт11. Ва~шилов искал способ 

~." ICilaTb собстве1111УЮ ЖIIЗIICIIII)'Ю ИСТОрИЮ драм;пурi'ИЧССКИ пробЛСМIIОЙ, И ОС-



новные nереработки касались образа бисграфически близкого ему героя - сту
дента Колесова. При этом nьеса исnытывала некоторые жанровые колебания. 
Задуманная как nьеса-хроника, она nриближалась в части редакций к мелодраме 

и наконец обрела комедийные черты . Неизменным на nротяжении всего nериода 
изменений и r1равок оставался мотив куnли-nродажи, который был имманентен 
замыслу. Однако в nроцессеработы над текстом начинает оформляться одна из 
ведущих nоэтических тенденций театра Вамnилава- nротивоnоставление лож
ной активности осмысленному действию. 

В реферируемой работе главное действующее лицо "Прощания в июне", 
студент Колесов, характеризуется как взрослеющий nерсонаж, nроходящий 
фазу nервых жизненных исnытаний, тиnалогически близких инициационным. 
В своей активности он nредставлен целиком, он слит с сюжетными ситуациями, 
в которых nринимает участие как инициатор. В завязке nроизведения индиви
дуальность Колесова еще не выделилась из внешнего мира, который отзываете» 

на его активность разнообразием случаев и собь1тий. Витальнасть героя, его 
nрактическая активность свидетельствует о том, что на nерифсрии образа 
взрослеющего nерсенажа имеются трикстерные черты . Катализатором трик
стерной r1рироды Колесова является его бездомность (кардиналы1ым образом 
отличающаяся от безотцовщины Бусыгина, героя "Старшего сына") . Базовая 
черта трикстера - nротеитич1юсть, аморфность - оnределяет зеркальный ти11 
nоведения героя, его сnособность nодстраиваться nод мир. Поведение Колссов<.1 
диктуется не индивидуальностью, а совокуnностью внешних суждений о нем. 
Он также nроявляет себя как культурный герой, nривносящий в :-.~ир знание, 
творящий из необжитого, равнодушного к человеку космоса социально адапти

рованное nространство (альnийская трава) . Низость трикстера и титш1изм куль

турного героя имеют nод собой единое основание- самоценную жизнен••ую ак
тивность, которая ведет к нарушению сложившегася nорядка вещей . В Колесове 
конкурируют две души, одна из которых оnределяет его отдаление от людей, а 

другая жаждет сближения с ними. 

Проблема героя в nьесе заявлена как nроблема самосознания и самоото
ждествлеJJИЯ. Суть борьбы Колесова состоит не в завоевании возможности осу
ществления желанного будущего, которое, в конечном счете, не адекватно его 
субъективности, а в необходи:-.~ости nреодолеть в себе стремление к ложной ак
тив1юсп1, изжить рудиментарные тиnологические черты и сформировать ИIIДИ
видуальный облик. Взрослея, герой обретает 11с только знание о мире, но и о 
себе само:-.1. 

Взросленис героя nредставляет собой не столько nереход из одной фазы 
жизни в другую, сколько nоиск и обретение собственного сюжета как наиболее 
адекватной формы действенного воплощения субъективности. Колесов свобо
ден от изначальных социальных связей, неукоренен в родовых от1юшениях . О11 
самостоятелыю формирует сюжет собствешюй жизни благодаря nлшюмерному 
движению к цели и стихийному выnлескиваш1ю актив1юсти, nредnолагающему 
обретение судьбы через случай, вмешательство гармонической жизни . Также 
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Колесову nредлагается выбрать между вариантами жизнестроения, реализуе
мыми его двойниками. 

Система двойttиков в "Прощавии в июве" - самая круnная из всех nред

ставленных в театре Вамnилова . Через нее осуществляется nриnисыванис 

сюжетов герою (эксте11сивtюс, сюжспю выраженнос самоnозна11ис) и показ 

разнообразия форм жизни , nродуктивных и туnttковых. "Проща11ис в июне" -
сдинствен11ая пьеса Вамnилова, где конфликт имеет межnерсонаж11ую nрироду . 

Лнтш·онист Рсrшиков является также двойtmком глав11ого героя . Будучи nрсд

ставителсм старшего, отцовского nоколения, Реnников хочет навязать Колесову 

собственную волю и выстуnает 110 отноше11ию к нему как нерсонаж

ногJютитель. Он стремится nерсдать жертве собствс11ную судьбу через взятку, 

яшrяющуюся универсальным каналом жизнешюго обмена. Младшее tюколение 

должно унаследовать грехи старших и найти сnособы очищения . Однако имен

но совершенная Колесовым ошибка 11 трикстерtюе nринятис им роли жениха 

нозво.1яет разорвать цепь нреемствешюсти. Парадокс художественного мира 

нr.ссы состоит в том, что ложный смЫС)l совnадает с истинным, имитируемая 

субъективность находит соответствие в субстанциалыю:~-1 содержа11ии . Взрос 

ленис героя, nрсдrюлагающее обретение любви и брак, реаrшзоrшrю в комедий

rюм клю•rе, rюекольку в дatiiiO:I-1 жанре любовный сюжет nредст;:шляется наибо

лес характерно ли•нrым. Нахождение Колесовым в финапе единствешю верного 

варианта судьбы, позитивного завершения сюжета является залогом гармони

зации художественного мира. 

Помимо ложной отцовской линии в nьесе дана еще одна сюжетная история, 

принадлежащая Золотуеву, которого Колесов называет "дядей". Золотусв также 

является 11ерсонажсм-nоглотитслсм. Увидев изв11с борьбу rюглотителя и жерт

вы, главный герой осознает разнообразие мира, его несводимость к деятельно

сти, необходимость обретения стабильности. 

Следующая сюжетная линия, имеющая с основtюй крайне мало точек nере

сечения, представлена ровесником Колесова, Букиным. Близкий к ти11у трик

стсра, Букин также является взрослеющим nсрсонажем, чья судьба неизбежно 

связана с социализацией и свадьбой. В образе данного героя реализованы 

черты, которые не могли найти сюжетного воплощения в двойственной натурс 

Колссова. Блюосп, героев nодчеркнута мотивирующей их nоведе11ие образllо

стыо (Колесов - ярмарка, Букин - балаган). Появле11ие в nьесе двойника

дублера является не только сnособом конкретюации с!>!ыслов, rю и приемом 

усиления комического за счет дуnликации мотива. Оба взрослеющих nepcolla
жa 11 финале входят в гармоническую жизнь, nройдя очищение от nотснциалыю 

конфлитогенных черт. 

Во втором nараграфе оnределяется значение любовной линии в nьесе, 

уста11авливается жанровая с11ецифика, а име11но близость к одному из двух 

rюлярных видов комедии , дастся общая характеристика комедийных черт (в 

том числе сnтиричсских элементов в nьесе). 
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В финале "Прощания в июне" герой осознает не только собственную субъ
ективность, но и нормы мира, воnлощенные в ней. Мир, являвший множество 

ценностей, в конце обнаруживает собственную монолитность , nоскольку в нем 
уже содержались верные решения, обретение которых было отсрочено. Герой 
nереходит от активности, которая в своей неуnорядоченности чревата хаотиче
скими nоследствиями, от жизни в авантюрном времени (в данном случае вре

мени взросления) к мысли о мире, рефлексии, размеренному течению жизни 
(стабильность зрелости) . 

"Прощание в июне" занимает nромежуточное nоложение между комедией 
идиллического тиnа и сатирической комедией , по тиnу тематической ориента
ции и завершения более nриближаясь к nервой . Герой находит точку соnрикос
Iювения с миром не в хаотическом, агрессивном вторжении в жизнь, не в само

nогружении, уходе в рефлексию, что тем не менее имеет решающее значение 
для nринятия финального решения, а в любви как форме nриятия мира, в nози
тивном движении к вриродно-чистому чувству. В комедии nрисутствуют сати
ри•Iеские элементы, се художественный мир обнаруживает смешанный харак
тер - в нем на равных nравах соnряжены устойчивость жизни (стабилыюсп, 
социальной системы, сложившихся отношений) и колеблющие се проявления 
хаоса (деформирование отдельных участков жизни, nодмена нормы ;шомали
ей). В финале нет общей гармонизации мира, его очищения, хотя антагонисты 
лишены воз:-.южности воздействовать на судьбу nотеJщиалыiых жертв . Мир 
nьесы- мир покидаемый, существующий в рамках него конфликты nодавляют
ся, но не элиминируются фи11алом. 

Герой Ва:-.шилова nроходит тот же nуть, что и каждый человек и все чело
вечество в це.1ом, в борьбе он обретает собственную индивидуалшость . Изби
рая жанр комедии, Вамлилов заявляет о возможности выстраивания гармониче

ской стратегии взаимодействия человека и мира, казалось бы, навсегда утра
ЧСIIIЮЙ. "Прощание в июне" - nьеса, nронизаиная авторским оnтимизмом, хотя 
она nотенциально (nериферийными мотивами и динамическим характером 
субъективности героя) содержит в себе тенденцию трагикомического развития. 

В третьей главе ""Старший сын": становленне родовой утопии" 
рассматриваются жанровые особенности второй многоактной комедии А . Вам
лилова, анализируется се nроблемно-тематическое nостроение, характеризуется 
система nерсонажей и роль nерс01:ажа-трикстера в орга11изации и развитии 

интриги . Особое внимание уделено nредложенному автором в nьесе сnособу 
гармонизации лич1юсти. 

В первом параграфе раскрывается значение темы семьи в комедии "Стар
ший сын". 

Пьеса "Старший сын", наnисанная во второй nоловине 60-х г г . , была для 
своего времени и архаичной, и новаторской . Более очевидно, нежели "Проща
ние n июне", nроявлявшая комедийные черты, она была по свое:-.1у замыслу 
далека от пьес, наnисаш1ЫХ n жанре социально-nсихологической драмы, кото
рые nреобладали на сцене в указанный nериод. "Старший сын" вередко интср-
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nретировалея как мелодрама и был неnонятен критике, nоскольку создавался в 
русле редкой на отечественной nочве шексnиравекой школы комедиографиче
ского nисьма. 

А . Вамnилов делает в "Старшем сыне" основной тему семьи как рода, 

замкнутой от мира общности людей, наследующих оnределенный тип мышле

ния. В nьесе nоказано формирование родовой утоnии, в которой человек обре

тает гармонию с собой и со своим малым миром. В "Старшем сыне" Вампилов 
дает еще один возможный способ гармонизации человека- герой черпает уве
ренность не из собственных сил, а из силы рода, укрепляя свое существование 

семейным чувством. В общности людей под знаком семьи на данном творче

ском этапе драматург видит возможность сохранить цельность человеческого 

бытия, удержать жизнь от неизбежного ценностного распада, nредотвратить 
трагедию самосознающей личности . Пьеса "Старший сын" стала ключевым 

звеном театра Вамnилова, последним всплеском его жизненного оnтимизма. В 

близкой к ней в структурном и тематическом отношении драм е "Прошлым 
летом Чулимске" утопия уже изображается не как идеальная среда существова

ния человека, а как мир, неспособный прорваться в будущее, губительный для 

человека, обреченный на конформное существование. 

В завязке пьесы "Старший сын" показава родовая общность людей, которая 

не достигла своей полноты. В ней существует только материнский элемент, 

созидающий мир общины, формирующий ее атмосферу. Он воплощен в Сара
фанове и его утешительной философии пассивного доверия жизни. Творимая 
им музыка- это отголосок nервобытия , которое проявляется себя в переломвые 
моменты существования человека (свадьба, похороны) . Уникальность Сарафа
нова, выраженная в его приобщенности к тайнам мира, подчеркнута словом 

"блаженный" . Однако мир родовой общины на момент начала действия только 

заявлен, он находится в скрытом ожидании прихода спасителя . Им становится 

"старший сын" Бусыгин, который привносит в семью стабилизирующее, охра

нительное- отцовское начало. К финалу все функции сохранения рода распре
делены и исполняются, семья возвращается к древнейшим формам эндогамии, 

замыкается в своем счастье. 

Бусыгин изображен как герой заблуждающийся, его заблуждение становит
ся основой сюжетного развития пьесы . Книжные знания героя о природе людей 

не подтверждены nрактикой и не находят соответствия в субстанциальном 
содержании его субъективности . Постепенно переходя из внешнего круга 

отношений (чужой человек) в зону семьи, он утрачивает ложные nредставления 

о 11еспособности людей к сочувствию и солидаризируется с Сарафюювым . 
Персон аж и "Старшего сына" , строящие бессознательно замкнутый идилли

ческий мир, объедине1tь1 родовым чувством, которое nредставляет собой суть 
их субъективности. Назвавшись сыном, Бусыгин неизбежно становится им. 
Художественный мир nьес Вампилава обладает особым типом материальности: 

в нем произнесенное слово готово к воплощению. Оно является судьбой героя, 
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поскольку слово связано с высшей интуицией, которая позволяет угадать во 

множестве сюжетов единственно верный. 

Ва:-.шилов не распространяет созданную утопию на все человечество - она 

лакальна и достаточно обособлена от внешнего мира, который намечен в пьесе 

лишь в общих контурах . Однако ее существование доказывает потенциальную 

возможность для человека соединиться с другими людьми, быть принятым в 

род как в единое тело и душу, где одна субъективность достраивает остальные 

и достраивается ими. 

Во втором параграфе рассматриваются основные группы персенажей в 

комедии "Старший сын" . В больши11стве пьес Вампилава происходит rrротиво

поставлевие двух групп перс011ажей: веселых ("сумасшедших") и серьсзвых 

("вормальных"), которые воплощают собой норму и псевдонорму художест

венного мира соответственно. Обозначенная характерологичсскан поляризация 

является одной из имманентных черт образной системы произведений драма

турга, позволяющих говорить о единстве их поэтики. 

В пьесе "Старший сын" "серьезные" персенажи активно претендуют на эта

;1ОН1Юе поведение и по.1агают свои действия нсобходимы~1и и нормативными. 

Показателсrr тот факт, что наиболее часто характеристика "серьезный" rюяв.1я

стся в речи Сарафанова, г"1ав1юго идеолога и творца родовой утопии. Ов при

знает, что параллельна с его воображаемым миром (идеа.1ыюй фратрией) суще

ствует мир, считающий себя единственно реальным, где его спсцифи•rсскис 

ценности невострсбованы. Если мышлевие Сарафанова и его семьи гибко, 

соприродrю текучести и разнообразию мира, то представление о жизни 

"серьезных" персенажей (Сосед, Кудимов) мехю1истич1ю и приводит к формн

рованию двойных стандартов поведения (социальная маска- истшr1юе ли но). И 

мир семьи, и мир социума имеют друг к другу претензии: если Сарафановы 

инфанти.1ы1ы, то "серьезные" персенажи конформны. "Серьезные" персенажи 

"Старшего сына"- это модифицированные поглотители "Прощания в июне". 

Отличие семьи Сарафановых от окружающих подчеркнуто следующими 

автохарактеристиками: "быть сумасшедшим", "быть не1юрма.~ыrы~1", "сходить 

с ума" . Сходят с ума не только перс01rажи, но и весь комедийный мир, в 

котором взаимопроникновение правды и лжи, нормы и ШIТИ1юрмы приводит к 

дезориентации участников интриги, v. пассивности перед стремительным тс•rе
нием событий . В "сумасшествии" Сарафановых проявляется их отказ от рацио

налыюга постижения необъятной жизни, от сосди11е11ИЯ с миром "серьезных", в 

котором искажены прямые, 11еnосредственныс от1юше11ИЯ между .1юдьмн, где 

родство обязатс.1ыю должно быть кроввым- иные формы нарушают nринци11ы 

сложившейся социальности. 

Трет11й параграф посвящен выявле11ию специфftческой роли трltкстсра в 

организации интриги пьесы. Уже в первых редакциях "Старшего сына" главный 

герой и его спутник были изображены как влюблеввый госnоди11 11 его плут
С"1уга. Жавровый рефлекс комедии дель арте оставался нсизме1111ым 11р11 всех 

последующ11х переработках пьесы. Правка комедии шла по пути устранения 
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комедийного момента из характера Бусыгина, таки:-.1 образом, был создан толь

ко один исключительно комически активный персонаж- Сильва. 

В Сильве воплощено агрессивное, наступательное смехавое начало, ищу

щее страдатслыiЫй объект для своей реализации. Он находится внутри общей 

интриги пьесы и в то же врс:-.rя вне нее: деятельно участвуя в ней, он не испы

тывает в ее развитии и благополучном разрешении личной заинтересованности. 

В отличие от "Прощания в июне", в "Старшем сыне" трикстер- это отдельный 

персонаж со своим наборо:v~ функций . Он не только инициирует интригу, но и 

завершает ее финальным разоблачением. Сильва не включается в се:v~ыо Сара

фшювых, поскольку принадлежит друго:vtу пространству - улице, общему мес

ту, свободному для импровизации. 

Кроме того, Сильва яв.1яется лирическим комментатором основного текста 

пьесы, избирая для исполнения куплеты, в которых характеризуется ситуация 

либо доводится до абсурда вк.1адываемый в нес участниками смыс:~. Сильва, 

как и Сарафанов, музыкант, но он непрофессиона.1еrr, его музыка ночсрпнута из 

толщи социальной жизни и представляет собой форму безличного, общеr·о зна

нюr, которое доступно всем, а не то.1ько нас.1едникам рода. Это выраженнос в 

мелодике и словах площадное разноречье, торжество стереотипов. 

Выполнив свои функции, Сильва удаляется из родовой утопии, которая на 

момент финала завершена и потому совершенна. Из нспроницас~юй гармонии 

уходит последний хаотический э.1смент. Таким образом, передав трикстерныс 

черты и функции отдельному персонажу, Вампилов добился не только бо;н,

шсй, чем в "Прощании в июне", характералогической четкости, rю и консоли

дации сил гармонизирующегося мира. 

В четвертом параграфе дается общая жанровая характеристика пьесы 

"Старший сын". Она настроена как комедия идиллического типа, в фина.1е 

которой наблюдается практически абсолютная гар:vtонизация мира. Хаотиче

ские элементы, приводившие в движение интригу, выполнив свои функции, 

юымаются из мира, который переходит от колебания к статике ("зенит''). Родо

вая утопия как фор~ш идеалыюга существования человека в финале пьесы 

достроена, завершена: она существует в точке вечного настоящего, для которо

го не мыслится будущее. В художественном мире комедии найдены все ответы, 

что определяет ее фина.1ьное замыкание. В отличие от водевиля, с которым 

наиболее часто сравнивается данная комедия, здесь наблюдается масштабная 

rюстановка проблемы - воз~южность формирования единого, прочного се~1ей

ного организма, нахождения устойчивой позиции человека в мире. 

В ш,ссс проявлсна не сто.1ько жизнерадостность сверхвитальной гармонии, 

которая произволыю, но интуитивно точно соединяет вещи, события, людей, 

сколько борьба за сохранение обретенного знания, которое поддерживается 

пресмствешюстью внутри рода. Для данного замысла фор~rа финала имела оп

ределяющее значение. 

Избранная автором в результате творческого поиска комедия идиллическо

го типа, практически 11с задсйствоваrшая в практике русской литературы, обна-
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ружила большие возможности для реализации идеи, высокую стеnень художе

ственной валснпюсти. С одной стороны, она не была отягощена ни ореолом 

литературной вторичности, ни штамnами как результатом освоения жанра эnи

гонами, с другой стороны, обладала невероятным объемом nамяти, что nозво

ляло свободно уходить от механистичности сюжетного nостроения . 

В жанре комедии, который оnирается на норму, чьим гарантом является ав

тор, возможно выстраивание гармонической стратегии существования, нахож

дения баланса между индивидуальностью и обобщающим смыслом . Комедия 

ва современном этаnе наделяется несвойственной ей ранее nолемичностью, она 

участвует в жанровом диалоге как nозитивное, оnтимистическое, утверждаю

щее человека и человечность начало. Комедия о веожиданном обретении ис

тинной семья является одним из возможных вариантов ответа на общий вопрос, 

ставившийся во всех nьесах драматурга . 

В четвертой главе "Многоактные пьесы А.В. Ваl\шилова в коитексте 

жанровых особенностей" характеризуется жанр центральной пьесы театра 

Ва~шилова- "Утиной охоты", дается аJНL1ИЗ системы nсрсонажей nьесы, выяв

ляется тиn ко••Фликта, особенности сюжспю-комnозицио111ю1·о nостроения . 

Также в главе nредставлен обзор основных художественных тенденций театра 

Вамnилова, оnисаны наиболее значимые тематические и 11роблемныс ориента

ции входящих в его состав nьес . Многоактные nьесы Ва:-.шилова характеризу

ются не с эволюционной точки зрения, а с точки зрения реализации в них с.:.Iи 

IЮГО творческого задания в форме межтекстового диалога. 

В первом параграфе nредставлено оnисание пьесы "Утиная охота" как 

трагикомедии существовшшя. Смещение акцента с обрисовки ситуации на про

цесс самоnознания индивида nодтолкнуло драматурга к nерсходу от комедий

ной стихии к трагикомической . Изображение одинокого человека в мире, поте

рявшем к нему ивтерес, стало основной творческой задачей nри на11исш1ии 

"Утивой охоты". 

Благодаря соnряжению сцен настоящего со сценами восnроизводимого в 

сознании nрошлого и nредставлениями о возможном будущем, в Зилове форми

руется внутревнее nротивоnоставление nерсонажа-объекта и nерсонажа

субъекта. Переонаж-объект, находящийся в nрошлом, в осJюшюм действует и 

nрактически лишев рефлективных качеств. Персонаж-субъект осознает невоз

можвость осуществлевия действия и 11отому вьшужден nроживать nосJJомина

ния и nереоценивать сделашюе. Решение nокончить жизнь самоубийством, 

которое сменяется решением пойти на охоту, является способом преодоления 

действительности, блокирующей активность героя . 

Зилов nрИiщипиально отличен от окружающих его nсрсонажей , nоскольку 

сnособен оставаться свободным от общественных предnисаний и норм. Созда

вая в каждом эnизоде ситуацию скандала, герой стремится размежеваться с 

данным ему социальным миром и найти через конфликт с действительностью , 

обществом и самим собой nотаенную суть вещей . Зилоn неосознашю пытается 
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до nредела, найти границы, способные положить конец нисхождению, поско"1ь

ку возрождение начинается в крайней точке падения . 

В "Утиной охоте" описано внесценическое прошлое героя, но оно не имеет 

нривычной объясняющей силы . Динамика изменения характера Зилава скрыта, 

в пьесе только представлен конечный результат. Восnоминания героя -это не 

форма е1·о духовной свободы, а наказание (эриническая роль nамяти). Зилов 

настоящего в отношении сцен восnоминания берет на себя роль автора: его 

субъективность диктует отбор эпизодов, определяет время начала и конца сцены. 

Совnалая с авторо:--1 функционально, он перенимает е1·о объективную манеру и 

обретает способность видеть себя со стороны- рефлектировать. 

Центральный образ nьесы - утиная охота - определяет и идейную неодно

Зitачtюсть r1ьесы, и субстанциальное содержание субъективности двух взаимо

связшiiJЫХ нерсонажей, Зилава и Официанта. В образе nоследнего сов:--1ещены 

два компонента - инфернальный (псревозчик душ в мир мертвых, посредник 

между мирами) и социальный (принятие социальных ограничений, вытеснение 

желаний на периферию, скрытая агрессия, влекущая героя на охоту, дозволен

ное убийство). Зилов и Официант объединены страстью к утиной охоте, но ве

дут себя на ней как антиподь1. Способность Официанта равнодушно относиться 

к смерти подчиняет Зилова. Динамика взаимодействия двух геросв nредставля

ет собой логлощение человеческой стороны теневой. 

В представлении Зилава утиная охота - это гармоническая действитель

tюсть, в которой душа способна нагрузиться в дородовое состояние, nолностыо 

раствориться в мире, избавившись от конфликтагенного "я" и власти времени. 

Однако стремясь nриблизиться к своей охоте, Зилов с неизбежностью ее теряет, 

носк01 1ьку поднадает nод власть своего теневого двойника-логлотителя, откры

вающего для него мир смерти . Поворотной точкой в судьбе главного героя 

становится смерть отца. Зилов - совре:-.tенный Эдип, не верящий в возможную 

смерть отца и оказывающийся ее виновником. Жизнь Зилова, nротекавшая в 

нсвсдснии предела, наполняется сознанием физической и духовной конечности 

человеческого бытия. Процесс самопознания в пьесе привязан к точке физиоло

гического умирания. 

"Утиная охота" -единственная пьеса в театре Вампилова, лишенная автор

ской жанровой номинации. Использование нейтрального в видовом отношении 

слова "nьеса" демонетрируст стремление Вампилава уйти от nрямых и одно

Зitачных характеристик. "Утиная охота" должна была стать nолем свободных 

смыслов, драмой индивидуальной судьбы, в которой каждое иtперлретирую

щсе сознание могJю обрести себя. 

1З гармонизирующемся мире комедии герой имеет возможность выразить 

свою индивидуат,ность нрямо, через истиннос слово о себе , решающее дейст

вие . Поступок героя находится в соответствии с сутью художественного мира, 

воплощаст се. Для героя трагикомедии закрыты пути прямого волеизъявления: 

поnытка искрсшюсти неизменно оборачивается скверным анекдотом . Мир не 

nринимает слов и действий Зилова, сопротивляется им, поэтому сдинствсн11ый 

16 



сnособ воnлотить себя -это найти объект-заместитель, эксnлицитно выражаю

щий субстанциальное начало личности . Индивидуальность Зилова nрячется в 

утиную охоту как в защитную оболочку, в которой сумеет сохраниться для 
будущего . 

В "Утиной охоте" и "Прошлым летом в Чулимске" герои ощущают страх 

nеред словом и действием, которые не только не эффективны, но и nри воnло

щении в жизнь nриводят к nсихологическому туnику . Двигаясь от комедий с их 

сnособtюстью к nрямому выражению ценностей к иносказательности трагико

медии и драмы, Вамnилов сумел выявить основную nотребность человека в 

современном мире- nотребность в диалоге. 

Во втором параграфе театр А.В. Вамnилава характеризуется как разви

вающаяся система. В творчестве драматурга, nришедшемся на вторую nо.1ови

ну 60-х гг. , комедия демонстрирует nолноту своих возможностей, связш1ных с 

концеnтуализацией художественного мира, раскрывает nотенциал жанровых 

вариаций. Нельзя не учитывать тот факт, что театр Вамnилава неnшюiJ и неза

кончен. После наnисания трагикомедии драмы, автор обращается к жанру воде

виля ("Несравненный Наконечников"). Интерес к комической стихии сохранял

ся у Вамnилава на nротяжеttии всего nериода творческой активности. 

Объединение главных героев многоактных nьес Вамnилава стало общим 

местом вамnиловедения. Данное nредставление nроистекает нз ноныток 

экстраnоляции жанровых nризнаков двух nоследних законченных nьес на nер

вые, из стремления увидеть театр Вамnилава как жанрово однородный. Однако 

Колесов и Буеыгин- nрежде всего герои комедий и nотому имеют ряд nринци 

nиальных отличий от Зилова и Шаманова. 

Также имеются основания для nерекрестного деления nроизведений, осно

ванного на характере их жанрового завершения и сnособе организации художе

ственного мира, что, в свою очередь, не могло не отразиться на выборе тиnа 

героя. "Прощание в июне" и "Утиная охота" nредставляют собой два контраст

вых ответа на воnрос о возможности или невозможности выстраивания идеаль

ной (гармонической) стратегии существования личности в мире - комедию и 

трагикомедию существования. Пьесы в равной стеnени nроявляют безразличие 

к жизни общественного организма, заявляя как nроблему самоотождествление 

индивида, несводимость судьбы к nостуnку, необходимость выбора между дей

ствием и рефлексией, которые nредставляют собой две несоединимыс фазы 

человеческого бытия. "Старший сын" и "Прошлым летом в Чулимске" обнару

живают близость в характере конструирования художественного мира : nервая 

из названных nьес выстраивает родовую утоnию, отъединенную от внешнего 

мира концентрическим, сжатым временем (один день как общая модель време

ви, "сейчас" как "всегда") и стереотиnностью, обобщенностью, замкнутостью 

nространства (дом, утоnическое "везде и нигде"), вторая nоказывает кризис 

данной утоnии, невозможtюсть нахождения для нее гармовического будущего, 

nериоди•1еское взламывавие се границ. Третья линия творчества Вамnилова, 

соединяющая "Провинциальные анекдоты" и "Несравнешюrо Наконечникова", 
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сатирические комедии, рисующие "персвернутый", деструктурированный мир, 

в котором субъект лишен ощущения верного движения собствешюй судьбы, но 

поставлен перед факто:v~ се конечности, была лишь намечена. 

Театр Вампилава не является, как это принято ду~tать, театро~t ответов: он 

был и остался открытым, незавсршенным, проблемно-ориснтированным, выра

жающим в самом общем смысле движение человеческого духа к самопозна

нию. 

В заключении подведены итоги исследования, сделаны обобщающие вы

воды. Ко~tсдии А.В. Ва:-.ши.1ова в зачаточном виде содержат всю проблематику 

его театра, которая с наибольшей полнотой выразилась в пьесе "Утиная охота", 

отнесенной автором реферирусмой работы к жанру трагикомедии. В работе 

частично подтверждена гипотеза о то~t. что театр Вампилова, несмотря на 

разнообразие представленных в нем жанров, явпяется цепостной системой, в 

которой ведущее место занимает диалог пьес, их идейная поляризация при 

единстве тематических ориентаций. Использование одним из крупнейших 

отечественных драматургов ХХ века комедии в качестве ведущей художест

венной модели свидетельствует о том, что данный жанр сохраняет свои нози-

1\ИИ и обладает до конца не раскрытой смысловой полнотой. 
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