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о- 791856 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Кэрил Черчилл - одна из наиболее значительных фиrур совре

менной драмы Великобритании. Особую известность драматургу при

несли такие произведения, как «Облако девять» ( C/oud Nine, 1979), 
«Девушки из высшего общества» (Тор Girls, 1982), «Там вдалю> (Far 
Away, 2000), «Количество» (А Number, 2002), «Семь еврейских детей» 
(Seven Jewish ChUdren, 2009). Спектакли по пьесам автора присуrсr
вуют в репертуаре многих театров мира. В России rтьесы писателя ста

вились в МХАТ нм. А . П . Чехова («Количество», 2004), Красноярском 
театре драмы им. А . С. Пушкина («Там вдали», 2009) и московском 
театре «Практика» («Far Away», 2007; «Семь еврейских детей», 2009). 

Исследования творчества К. Черчилл ведутся по двум основным 

векторам: отражение эстетики феминизма в работах автора и полити

ческая драма К. Черчилл 1 • Оба фактора, несомненно, сыграли значи
тельную роль в творческом поиске драматурrа. Иногда политический 

и феминистский модусы изучения произведений писательницы затме

вают исследованИJ1 ее художественнъ1х новаций. 

Между тем постоянный художественный поиск является отли

чительной чертой театра Кэрил Черчилл на протяжении нескольких 

десятилетий. Большинство «зрелых» пьес К . Черчилл объединяет на

рочитая театральность, установка на разрушение миметическоrо прав

доподобия действия. Создание многоуровневой реальности, подчерк

нутая «презентативносты> театрального действа, по нашему мнению, 

связаны с метадрамой. 

Отдельные аспекты метадрамы применительно к творчеству Кэ

рил Черчилл упоминаются в стать.11х Д. Джерниrана, А. Фукс, 

А. Уилсон2 . Феномен метадрамы объединяет сложные, разноплановые 
явления; приложение теории метадрамы к творчеству конкретного 

писателя требует терминологической и методологической точности. 

Для этого необходимо описать существующие метадраматнческие 

приемы, обозначить специфику метадрамы по сравнению с родспен

ным, но не идекгнчным понятием «метатекст». Особенности метадра

мы в театре К. Черчи.nл предстаВЛJIЮТСя интересным и еще малоизу

ченным аспектом деятельности драматурга. 

1 Benando, М. Е. De-Colonizing Вodics: The treattnent of Gcnder in Contemporary Drama 
and Film : thesis. - LethЬridge, 2007; Kritur, А. Н The Plays of Сшуl Churchill: Thealre of 
Empowc:nncnt. - Houoomills, 1991; U!vttlf, /. Caryl Churchill : Representational Negotiations 
and ProvisionaJ Truths : thesis. - Perth, 2004; RaЬacoll, Е. М. Gender, Politics, SuЬjectivity: 
Reading CaJYI Churchill : thesis. - Barcelona, 2000. 
1 F11chs, А. Devising Drama on Drama: The Community and Theatre Traditions, 1997; 
Jemifan, D. «Traps», «Softoops», «Blue Heart», and «This ls а Chaiп> : Tracking Epistemo
logical UpheavaJ in Caryl Churchill's Shorter Plays, 2004.; W".Ьоп, А. Hauntings: Ghosts and 
the Limits of Realism in «Cloud Ninc» and «Fen» Ьу Caryl Churchill, 1997. 
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Актуальность диссертационного исследования «Метадрама в 

творчестве Кэрнл ЧерчИJIЛ)) обусловлена назревшей необходимо

стью более глубокого изучения творчества писателя на уровне поэти

ки. Именно метадрама является одной нз сквозных линий творческого 

поиска, которые позволяют говорить о Кэрил Черчилл не только как о 

ведущем представителе феминизма в драматургии Великобритании, но 

как о самостоятельном, энергичном экспериментаторе. Актуальность 

исследования повышается на фоне общего интереса нашей науки к 

феноменам, связанным с метатекстом. Мы полагаем, что феминист

ская художественная практика драматурга также конкретизируется 

благодаря вниманию к аспектам метадрамы. 

Научную новизну данного исследования обусловливает после

довательное изучение приемов и принципов метадрамы в творчестве 

Кэрил Черчилл. Впервые в отечественном шrrературоведении дается 

целостное представление о современной метадраме и ее художествен

ных возможностях. Прослеживается связь различных аспектов драма

тического эксперимента Кэрил Черчилл с ведущими тенденциями бри

танского театра последних десятилетий. 

Объектом исследования в настоящей работе являются пьесы 

Кэрил Черчилл «Ловушки» ( 1977), «Облако девять» ( 1979), «Девушки 
из высшего общества» (1982), «Полный рот птиц» (1986), «Безумный 
лес» (1990), «Жизни великих отравителей» (1991), «Оrелъ» (1997), 
«Эrо стул» ( 1997), «Голубое сердце» (1999), «Там вдали» (2000), 
«Семь еврейских детей» (2009) - наиболее репрезентативные в отно

шении функционирования мета.драмы . 

Предмет исследования - специфика и динамика метадрамы в 

драматическом творчестве К. Черчнлл. 

Цель работы определяется следующим образом: проанализиро

вать феномен мета.драмы в творчестве Кэрил Черчилл. 

Выполнению цели работы способствует достижение следующих 

задач: 

1 ) nроблематизация и освещение вопросов, связанных с метад

рамой, на фоне смежной теории метатекст~ 

2) выявление соотношения творчества К. Черчилл с идейным 

комплексом феминизма и постмодернизма, способов художе

ственной реализации данных принципов; 

3) рассмотрение особенностей мета.драмы в современном поли
тическом театре на примере пьес К . Черчилл разных лет; 

4) изучение жанрообразующеrо потенциала метадрамы в произ
ведениях драматурга; 

5) определение возможностей метадрамы функционировать в ус

ловиях возрастаюшей значимости синтеза искусств; 
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6) прояснение динамики метадрамы в связи с эволюцией творче
ства К. ЧерчИIUI. 

Цель и задачи, которые мы ставим перед собой, определяют ме
тоды исследования. Сравнпrе.льно-исторический метод дает возмож

ность рассмотреть творчество Кэрил Черчилл в контексте драмы ХХ 

века, а также изучить эволюционный acпetn" метадрамы в пьесах дра

матурга. Герменевтический метод помогает прояснить соотношение 
различных уровней метадрамы в работах британского автора, особен

ности «вторичного» отражения других художественных миров и роль 

метатекстовых включений в пьесах К. Черчилл. Системно

структурный анализ пьес драматурга позволяет выявить уникальные 

черты метадрамы в работах Кэрил Черчилл и сделать выводы о значи

мости творческого эксперимента писателя для драматической литера

туры Великобритании последних десятилетий. 

Теоретической и методолоmческой основой исследования яв

ляются: 

•труды по теории литературы и проблемам художественного 

текста Р. Барта, М. М. Бахтина, Ж. Дерриды, Ж. Женетrа, Ю. Кристе

вой, Н. Л. Лейдермана, Ю. М. Лотмана, В. И. Тюпы; 

• работы по теории и истории драмы О. Брокетта и Р. Финдли, 
Н. Буаро, Е. Г. Доценко, С. Карлсона, Р. Кон, Дж. МакРе.я и Р. Картера, 

В. Е. Хализева; 

•работы, посвященные философии и литературе постмодер

низма и феминизма Г. Морелли, И. Жеребкиной, И. П. Ильина, 

С. Коннора, М. Н. Липовецкого, М. Фуко, Л. Хатчеон; 

• исследования творчества К. Черчилл, осуществленные 

Р. Д. Гобертом, Э. Даймонд, Д. Джерниrаном, Э. Критцер, 

М. Лакхерст, Г. Морелли, Д. Ребеллато, Ш. Рабиллард, Дж. Райнелт, 

Л. Уорс, И. Эстон. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Метадрама в современной драматической литературе активи
зируется за счет связанного с постмодернизмом художественного по

иска, относительной свободы перфоманса от текста, выработки инно

вационных форм сценического отражения актуальных идей. 

2. Метадрама как жанр постмодернистской драматургии пред
полагает подчеркнутую театральность, удвоение или мультимикацию 

художественной реальности, открьпость границ между миром реаль

ности и миром искусства, нарочито сценичный хронотоп, значимость 

игровой тематики и игровой .языковой семаmики. относительность 

постижения «объективной истины», отсутствие самоиденrичности у 

героев. 

3. В творчестве К. Черчилл жанр метадрамы (уrвердившийся в 
драматической литературе ХХ века, начиная с Л. Пиранделло) nоявля-
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ется на раннем этапе: пьесы «Ловушки», «Полный рот rrrи11,>> и «Жизнь 

великих отравителей•>. В дальнейшем жанровая традиция мета.драмы 

преодолевается собственным новаторством К. Черчилл в данном на

правлении. 

4. Феминизм художественно преломляется и «историзируется» в 
пьесах К. Черчилл с помощью мета.драмы. Пьесы «Облако девять», 

«Девушки из высшего общества>>, «Том Уксус», «Полный рот пrиц» 

являются презеtПацией феминистской мета.драмы в английском по

стмодернизме. 

5. Театрализация политических конфликтов в драматургии бри
танского автора реализуется через монтаж, использование фантастиче

ских и метатеатральных приемов («Безумный лес») и/ или минимиза

цию выразительных средсп (((Это стул», (<Там вдали», <<Семь еврей

ских детей»). 

6. С мета.драмой связан вклад К. Черчилл в художественную ис
торию постмодернизма в английском театре. Произведения «Облако 

девять» и «Девушки из высшего общества» самобытно включаются в 

1970-х годах в ряд первых мета.драм постмодернистской драматургии. 

«Голубое сердце» и «Это стул» на рубеже тысячелетий воruющают 

принципы «позднего» постмодернизма. 

Теоретическая значимость настоящего исследования опреде

ляется разработкой литературоведческого инструмеtПария для анализа 

поэтики пьес, использующих потенциал мета.драмы. 

Практическая значимость диссертационного исследования за
ключается в возможности использования результатов и выводов рабо

ты в курсе «История зарубежной литературы» в вузе; в курсе «Литера

тура страны изучаемого языка (Великобритании)»; на спецкурсах и 

семинарах, посвященных теории и практике современного театра. 

Апробация работы. Материалы исследования послужили осно

вой дт1 докладов на научных конференциях различного уровня: регио

нальной конференции «Философия и наука» (Екатеринбург, 2009); все
российских конференциях «Littera Terra>> (Екатеринбург, 2008, 2009), 
XIV Всероссийской научно-практической конференции словесников 
«Классика и современносты> (Екатеринбург, 2009), «Зарубежная лите
ратура в вузе: инновации, методика, проблемы преподавания и изуче

ния» (Екатеринбург, 2010), XV Всероссийской научно-практической 
конференции (<Литература сегодня: знаковые фигуры, жанры, симво
лические образы» (Екатеринбург, 2011); международных конференци
ях «Русское слово: восприятия и инrерпретации» (Пермь, 2009), «Про
блемы лингвистики, методики обучения иностранным языкам и лите

ратуроведения в свете межкультурной комму11икацию• (Уфа, 2009), 
Xlll Международной конференции преподавателей английской лите
ратуры «Жанр и его метаморфозы в литературах России и Англии» 
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(Владимир, 2009), X[V Международной конференции преподавателей 
английской лкrературы «Литературная провинция» (Екатеринбург, 

2010). Этапы исследования и его результаты обсуждались на заседани
ях аспирантских семинаров и заседаниях кафедры русской и зарубеж

ной литературы Урапьскоrо государственного педагогического уни

верситета. Основные положения работы отражены в 12 публикациях 
автора, в том числе в издании, включенном в список ВАК МОиН РФ. 

Структура работы выстроена в соответствии с поставленными 

целями и задачами, теоретическими и методологическими установка

ми исследования. Диссертация состоит из введения, двух rлав, заклю

чения и списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении мы обращаемся к основным вехам порческой 

биографии К. ЧерчИJUJ и рассматриваем место пьес драматурга в кон

тексте основных тенденций театрапьного эксперимента второй поло

вины ХХ века (после 1956 rода). В этой части исследования также 

обосновываются актуапьность и новюна избранной темы, опредеm1-

ются цель, задачи и методы исследования. 

В первой главе «Метадрама и постмодернизм как эстетиче

ские доминанты творчества К. Черчилт> решаете~ задача выделе

ния характеристик, специфичных для метадрамы постмодернизма, рас

сматриваютси особенности метадрамы К. Черчнлл на фоне данной ху

дожественной системы . 

Первый параграф «Метлдрама: теоретическаJl и историко

культурная посmлн08ка проблемы" обозначает нашу исследователь

скую позицию в отношении феномена метадрамы, который до сих пор 

подвергался различным толкованиям в литературоведческих и искус

ствоведческих работах3 • В разделе определяются самобытные пара
метры метадрамы в контексте смежных явлений (ннтертекста, мета

текста, металитературы, метатеатра). 

Так, с учетом анализа трудов М. М. Бахтина, Ж. Женетrа, 

Ю. М. Лотмана, освещающих различные acneklbl метатекста, а также 
диссертационных исследований Е . Е. Бариновой, К . Х. Еун, 

Е. В . Шиловой мы определяем следующие разновидности метатекста: 

- метатекстуальные образования лингвистического уровня (реф

лексивные конструкции, метаречевые комме~рии нарратора или 

персонажей); 

3 Соко110•11, Е. В. ИJ1Ювые концепции в драмаrургин эпохи модернизма. Ме
nдрама : дне. ". к1111. искус. - СПб" 2009; Чупш:о•, В. Б. «Сцена на сцене» : проблемы 
nозтикн и типологии : дне. как .. . филол . наук . - Тверь, 2001; НотЬу, R. Drama, Metad
rama алd Perception. - London and Toronto. 1986; Nds1111, R. J. Play Within а Play; Thc 
Dramatist' s Conccption of His Art: Shalc.espcare to Anouilh. - Cambridge, 1971 . 
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- метатекстуальные образования структурного и сюжетного 

уровня (отступления, автоцигации, субъективная авторефлексия нарра

тора, фиктивный диалог нарратора и читателя, металитературный сю

жет); 

- метаrекстуальные образования, находящиеся за пределами 

данного литературного произведения (критические труды, метатек

стуальиые сверхтекстовые единства). 

Широкое использование метатекстовых приемов в литературе 

ХХ века позвоЛJ1ет rоворитъ о развитии феномена металитературы, 

имеющеrо выраженную авторефлексивную направленность. Однако 

метадрама как явление, принадлежащее особому роду литературы, 

имеет собственные уникальные параметры. Характеристики метадра

мы ХХ века - авторефлексивность, сложная иерархия уровней сцени

ческой реальности, повторяемость - во мноrом определяются творче

скими находками Л. Пиранделло и Б. Брехта. Постмодернизм увеличи

вает степень рефлексивности метадрамы на новом витке истории ли

тературы: множественная реальность уже не столько авторефлексивна, 

сколько метарефлексивна блаrодаря обращению к прецедеитным ли

тературным произведениям и их реинтерпретации. 

В связи с постмодернистской метадрамой мы прежде всего го

ворим о метадраме «удвоения реальности», которая подразумевает 

метадраматические комментарии в ходе развития сюжета, коитрастное 

распределение ролей (роли исполняются без учета возраста и пола ак

теров, количество персонажей не соответствует числу артистов), ком

rюзиционные повторы и.ли презентацию параллельных вариантов раз

вития событий на сцене. Данный вид метадрамы также может реализо

вываться в форме «пьесы в пьесе» и «пьесы о пьесе», а также в пьесах 

о тсаrре. Кроме того, значимым представляется функционирование 

метадрамы как .жанра, предполагающего конструирование образа 

мира в художественном драматическом произведении в соответствии с 

принципами метарефлексивности, повторяемости, удвоения / умноже
ния реальности. Театр в произведениях, выполненных в жанре мета.д

рамы, подчеркнуто сценичен и выходит за свои рамки, соперничая с 

«настоящей» жизнью в плане адекватности восприятия событий. Су

ществуют также «условно-номинативные11 реплики и комментарии, 

приводящие к осознанию абстрактной природы языковой номинации, 

условности связи между понятием и денотатом, и элементы метате

атра - использование декораций, подчеркивающих театральную ус

ловность действия. 

Наконец, мы определяем существенные параметры разграниче

ния метатеатра и мета.драмы. Все примеры художественного «удвое

ния)), связанные с процессом постановки и использованием театраль

ной атрибутики, относятся к сфере метатеатра; подлинно метадрама-
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тические феномены относятся к драматическому тексту и закреплены 
в нем на том или ином уровне структуры. Метатеаrральные приемы в 

реферируемой работе вкточаются в парадигму метацрамы как частное 

явление. 

Во втором параграфе первой главы «Художест.енное ос.оение 

феминизма и постмодернизма метадрамой К. Черчш1ш> решается 

вопрос репрезентативности работ Кэрил Черчилл в плане реализации 
эстетических принципов постмодернизма и феминистского театра и 

освещается вклад автора в разработку указанных тенденций. Данные 

вопросы получают сначала теоретическое освещение: определяются 

параметры «классики» постмодернистской метадрамы и сферы влия

ния феминизма в британской драме. 

Вслед за Л. Хатчеон4 мы счкrаем историческую ретроспекцию, 
маргинализацию повествования и авторскую иронию основными ха

рактеристиками постмодернистской метапрозы. Новации постмодерна 

в британской драме можно выдешпь в особую группу явлений. Среди 

них оказываются ирония, историческая направленность, «маргинали

зация» системы образов, открытый хронотоп, обилие метатекстуаль

ных, интертекстуальных и метадраматических явлений. В постмодер

нистской метадраме иронично возрождается прием непосредственного 

обращения актера к зрителям, художественная реальность многократ

но приумножается, а знаменитые лкrературные или философские про

изведения подвергаются реинтерпретации. 

Плюралистичность эпохи rюстмодерна., активизация «марги

нальных голосов» спровоцировали развитие феминистской драмы в 

Британии, для которой К. Черчилл является ключевой фигурой. Пе

риодически сотрудничая с исключительно женскими театральными 

труппами (в частности, «Монстрос Реджкмеит»), импровизируя и об

мениваясь опьпом с актерами в рамках театральных мастерских, дра

матург вносит свой вклад в развитие феминистского «коллективного 

театра». 

Анализ одной из наиболее известных работ драматурга «Облако 

девять» призван продемонстрировать реализацию параметров постмо

дернистской феминистской пьесы. Хронотоп данного произведения 

является подчеркнуrо открьпым благодаря метадраме: действие «Об
лака девять» непостижимым образом переносится из британской ко

лонии эпохи королевы Виктории в Великобританию l 970-x годов. Ав
тор саркастически подходит к укорененным в сознании современного 

человека культурным мифам прошлого, а также особенностям соци

ально-политической обстановки Великобритании 1970-х. Постмодер-

' Huи:lteott, L. А Poetics ot· Posьnodemism: History, Theoiy, Fiction. - London 
and New York. 1988. 
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нистская ирония писателя вомощается текстуально также благодаря 
метадраматическим композиционным удвоениям . К . ЧepчиsLll ирони

зирует по поводу изменнвwеАся роли женщины в пошrrике и предла

гает ее оригинальную сценическую проекцию . В первом, викториан

ском, акте пьесы девочка Виктория (носящая знаковое для эпохи «ко

ролевское» имя) репрезентирована куклой, что может являться интер

претацией роли монарха в британском обществе - он / она, как извест
но, «nравкr, но не управляет>> . По контрасту, суровыR тэтчеровский 

период истории Альбиона предлагает иной тип женщины и делает вос

требованными определенные качества, которые трогательно воплоща

ет взрослый мужчина в роли nятнпетней Кэти. 

Социально-а1<сиологический аспект произведения неотделим от 

гендерно-феминистской проблематики, на которой заостряет внимание 

драматург. Поэтому важным приемом становится метадраматическое 

контрастное распределение ролей без прямого соответствия возрасту, 

полу и расе актеров (cross-gender / cross-race casting), позволяющее 
наглядно продемонстрировать всю глубину разрыва между внутрен

ним миром героев и необходимостью играть строго определенные ро

ли в социуме. 

Кроме того, личности практически всех персонажей по

постмодернистски фрагментарны, им в соответствии с художествен

ным замыслом драматурга недостает целостности. 

Так, 1·ерои «викторианского» акта пьесы пытаются уйти от соб

ственного «1», подавляют истинные желания и, соответственно, нахо
дятся в разладе с собой . Когда же деlkтвие начинает разворачиваться 

в Великобритании 1970-х, персонажи оказывшотся охвачены «постмо

дернистской чувствительностью» - они безоружны перед разнообра

зием открывающихся альтернатив . Во второй части пьесы в парадигму 

свободного самоопределения включены женские персонажи, голос 

которых звучит все более уверенно. Меняющаяся значимость женщи

ны в обществе подчеркивается и формально (большая часть реплик во 

втором акте принадлежит героиням), и фактически . Соответственно 

уменьшаете~ значимость кросс-rендерноrо / кросс-расового распреде
ления ролей . 

Третий параграф данного раздела (<Метадрама рубежа тыся

челетий 11 т11орчесm11е К. Черчилл ("поздний" посm/ffодернизм)" 
исследует пути эволюции метадрамы К. Черчилл в соотнесении с ди

намикой постмодернистского эксперимента. Параметры «позднего» 

постмодернизма в литературоведении пока еще не определены доста

точно четко. Тем не менее, можно сделать некоторые обобщения отно

сительно специфики драмы данного периода в Великобритании. Для 

театра в 1990-е годы особенно характерны эксперимент с nерфоман

сом, исследование соотношения искусственной и «жизненной» реаль-
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ности, дальнейшее развитие значимой для всего искусства постмодер

низма линии языковых игр в русле языковой деконструкции драмати

ческих произведений, «технологичность» и «физиологичность» театра, 

сценическая обработка культурных табу и тематики насилия. 

Анализ пьесы К. Черчилл «Голубое сердце» в реферируемой ра

боте демонстрирует, какие из обозначенных характеристик оказыва
ются актуальными для драматического творчества автора в этот пери

од. 

Произведение состоит из двух частей, на первый взгляд, не свя

занных между собой: «Желание сердца» и «Голубой чайник». Много

кратное проигрывание вариантов развития одной и той же ситуации, 

значительное ускорение темпа речи на уже «знакомых» зрителю (в 

результате многократного просмотра) peIUJикax придает драме пер

формативность. Повторы фраз или их частей, ускоренное их произне
сение в «Желании сердца» «обнажают» сам механизм создания ni.ecы 

автором, многократного переписывания, отбора возможных вариантов 

ради воплощения одной сцены. Сюжетное решение данной части про

изведения неизбежно вызывает ассоциации с традицией театра асбур

да. 

Языковые метадраматические новшества автора в 1990-е годы 

развиваются в направлении деконструкции, что особенно очевидно в 

части «Голубой чайник», в конце которой актеры достигают понима

ния в общении с помощью набора звуков из с.ловосочетания «Ьlue ket
tle». Драматург играет с оболочками слов как с «пустыми знаками», 
разрушая привычную схему словоупотребления <<Денотат-

сигнификат-значение», т. е. разрушая связь между означаемым и озна

чающим. 

Две части произведения сюжетно не связаны, не имеют сквоз

ных персонажей. Мы проанализировали факторы, позволяющие объе
динить «Желание сердца>> и «Голубой чайнию> в диаду с общим назва

нием, и пришли к следУющим выводам: первая, «абсурдистская», 

часть пользуется приемами, которые осуществили революцию в исто

рии театра во второй половине ХХ века, но новаторство которых уже 

несколько стерто; второе же произведение, «многообещающе» начи

нающееся авантюрным сюжетом, в итоге деконструирует не только 

традиционный ход действия (завязка-развитие действия

кульминация-развязка), но и сам инструмент общения - язык. Не

большой пьесой драматург как будто репрезентирует ключевые мо

менты развнтия театрального искусства во второй половине Х:Х века, 
сюжетные и языковые трансформации которого радикально меняют 

образ представления. 
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Вторая глава диссертации «Вариации метадрамы в твор

честве К. Черчилл>> посвящена рассмотрению ряда пьес драматурга, 

относящихся к разным периодам ее творчества. Сопоставляются ран

ние и поздние пьесы К . ЧерчИJUI в связи с тем или иным аспектом ме

тадрамы, хоп рассмотрение пьес по хронологии создания не является 

основной задачей исследования. Критериями отбора в каждом случае 

становятся, с одной стороны, тематический параллелизм произведе

ний, а с другой - контраст художественной презе~пации идей. 

В первом параграфе этого раздела «Проекции знамениm•IХ 

сюжетов t1 драмах "Ловушки", "Полный рот птиц" и "Жизнь вели

ких отравителей"" определяются параметры метадрамы как жанра, 

кратко описываются особенности образа мира в пьесах, выполненных 

в жанре метадрамы. Пьесы-мета.драмы британского автора творчески 

преломляют уже существующие художественные миры: обращение к 

феноменам литературы и искусства становится жанрообразующим 

фактором. 

Мета.драма пьесы Кэрил ЧерчИJUI «Ловушки» (Traps, 1977) явля
ется несколько завуалированной. С точки зрения стиля пьеса вполне 

реалистична, принцип четвертой стены не нарушается ни одним из 

актеров. Драматург задает вектор развития действия пьесы в сторону 

«невозможного мира» в духе картин М. Эшера, сосредоточенных на 

визуальных парадоксах. Художественный мир произведений голланд

ского графика работает в данном случае как жанрообразующая аллю

зия. Основания дrIЯ сравнения драматического произведения с невоз

можными фигурами М. Эшера появляются практически с первых 

страниц пьесы. Действующие лица «Ловушек» постоянно испытывают 

метаморфозы, очевидно парадоксальные для зрителя / чкппеля, но 
воспринимаемые как должное остальными персонажами. 

Другое произведение К. Черчилл, выполненное в жанре метад

рамы, «Полный рот птиц» (А Mouthful о/ Birds, 1986), представляет 
собой необычное сочетание перфоманса, жанрообразующего парафра

за а~пичной трагедии («Вакханкю> Еврипида) и современной социаль

ной драмы. Эти элемеtпы смоtпированы очень сложным образом, час

то с использованием фреймовой структуры драматического текста и 

автореференциальных связей. Персонажи драмы в один из «Незащи
щенных», по выражению К. Черчилл, дней оказываются одержимы 

образами классической трагедии, которые словно вселяются в них . 

Метатекстовые включения определяют особенности сюжетного, а 

также композиционного и, шире,- жанрового строения произведения. 

В пьесе «Жизнь великих отравителей>> драматургу вновь удается 

соединить реальность и вымысел, а~пичный мир и ХХ век. Материа

лом для сюжета произведения послужили истории жизни знаменитых 

отравителей различных эпох: Медеи, известного в Англии доктора 
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Криппена {l862-t910) и авантюристки из XVII века, Маркизы де 
Бренвилье (1630-\676). В данном образце метадрамы К. Черчилл ис
тории переплетаются друг с другом тематически, а также благодаря 

сквозному персонажу (химику из ХХ века Т. Мидгли) и множествен

ному распределению ролей. Стремление драматурга вынести сам про

цесс метаморфозы на сцену заставляет предположить, что в данном 

случае ролевая метадрама связана с сюжетом и сложной системой об

разов «Жизни великих отравителей». 

Во втором параграфе настоящей главы ((Театрализация поли

тических конфликтов г пьесах К. Черчwи "Безумный лес" и "Это 

стул": от Б. Брехта к М. Фуко,, мы исследуем потенциал метадрамы 

в политических произведениях автора. В театре Кэрил Черчилл под 

политической пьесой следует понимать произведение, являющееся 

творческим ответом автора на острую политическую проблему и пред

ставляющее политический конфликт на сцене. В политических произ

ведениях автора метадрама, как и прежде, является ведущей линией, 

позволяя драматургу разнообразно выстраивать взаимодействие худо

жественной реальности и жизненных фактов. 

Метадраматическим новшеством К. Черчилл, репрезентирован

ным в обеих пьесах, становится наличие четко артикулируемых или 

демонстрируемых заголовков к каждой сцене. Эта новация уходит 

корнями в эпический театр Б. Брехта и придает зрительскому воспри

ятию постановки аналитическую направленность. 

Композиционное и сюжетное удвоение реальности в работе «Бе

зумный лес)) тесно сопряжено с гуманистическим пафосом пьесы. Дра

матург вновь решительно высказывается против насилия любого рода. 

Обращение к метадраме дает возможность осуществить сценическую 

презентацию «иностранного» взгляда на революцию в Румынии 

1989 г. Так, во время передачи революционных событий драматург 
отвлекается от перипетий судьбы главных героев произведения - се

мей Антонеску и Владу. Уже знакомые зрителю актеры перевоnлоща

ются в участников революции разных возрастов и профессий, которые 

рассказывают о ходе переворота, обращаясь непосредственно к зрите

лю и разрушая театральную иллюзию в стиле добрехтовской монтаж

ности. Ключевой момент революции - казнь четы диктаторов Чауше

ску - также воплощается драматургом с помощью метадраматической 

мультипликации реальности: этот эпизод разыгрывается драматиче

скими персонажами уже после осуществления переворота, давая вы

ход их агрессии, национализму, сексизму. 

Пьеса «Это стул» является яркой иллюстрацией движения ме

тадрамы К. Черчилл в сторону минимализма: значительная деконст

рукция речевого аспекта пьесы делает доступными для восприятия 

общую тональность и эмоциональную окраску кратких бесед дейст-
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вующих лиц, но не их содержание. Данная работа отличается высокой 

степенью монтажности: почти все действующие лица, выходящие на 

сцену в каждой части произведения, оказываются новыми. Этот ход 

драматурга резко увеличивает количество уровней художественной 

реальности, заставляя исследователя искать некую «метаидею», объе

диняющую эпизодь1. Такой общей идеей может являться склонность 

сосредоточиваться на мелких текущих непрИJ1тностях, игнорируя гло

бальные проблемы. 

Третий параграф второй главы ((Динамика провокаций: вызов 

зрителям на разных зтапах творчества К. Черчш~л ("Девушки из 

•ь1сшего общест•а'', "Семь еврейских детей"») исследует взаимоот
ношения между театром и жизнью, воплощенные благодаря метадра

ме: жизнь дает богатый материал для театральной обработки, а театр 

обогащает восприятие жизни. 

В произведении «Девушки из высшего общества» заостряется 

проблематика социально-политической жизни Великобритании в эпо

ху правления М. Тэтчер. Разнообразные формы метадрамы вскрывают 

глубокие противоречия между различными видами феминизма - ради

кальным, либеральным и социалистическим. Пьеса сочетает метатек

стовые элементы, хронотопический сдвиг, удвоение сценической ре

альности и множественное распределение ролей. 

В первом акте драмы художественный nлан мультиnлицируется 

оригинальным образом: за одним столом собираются литературные, 

легендарные и исторические героини разных эпох, чтобы отпраздно

вать карьерное продвижение менеджера Марлен из Британии 1980-х 

годов. В свою очередь, множественное распределение ролей, закреп

ленное драматургом в тексте пьесы, задано неслучайно. Диады и триа

ды ролей, исполняемые актрисами, создают смысловые контрасты или 

эффект зеркального отображения. Данный прием обогащает палитру 

женских типажей произведения, одновременно препятствуя зритель

ской идентификации с персонажами. 

Пьеса «Семь еврейских детей», посвященная ближневосточному 

конфликту, контрастирует с богатым арсеналом мета.драмы «девушек 
из высшего общества>>. В данной работе метадраматические средства 

выразительности наполнены духом минимализма. Произведение реду

цирует традиционную структуру драматического текста: практически 

все авторские комментарии, систему персонажей и фабулу. Однако 

при этом именно метадрама позволяет драматургу за 10 минут сцени
ческого действия затронуть многие страницы тысячелетней истории 

еврейского народа. Пьеса несколько эпизируется благодаря отстранен

ному характеру повествования. В то же время, обсуждение политиче

ского конфликта ведется на фоне дискуссии о вечных ценностях чело

вечества. 
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Провокационность тематики драмы «Семь еврейских детей» 

обусловила тот факт, что во всемирной сети появились разнообразные 

пьесы-ответы, «обличающие» британскую нацию. Бурная дискуссия в 

сети Интернет, спровоцированная театральным событием, вселяет оп

тимизм относительно вопроса о месте театра в современной культуре. 

Театр не только интересуется современностью, политическими кон

фликтами, но и заставляет зрителей реагировать на сценически осве

щенные коллизии эпохи. 

В Заключении подводятся итоги предпринятого исследования, 

освещается динамический аспект метадрамы в творчестве К. Черчилл. 

Метадрама является одной из сквозных линий последовательно

го творческого эксперимента Кэрил ЧерчИJШ. Она позволяет драматур

гу открывать новые потенциалы сценичности и преодолевать границы 

театра, провоцируя любопьпные взаимодействия жизненных факrов и 

реалий искусства. Функциональный аспект метадрамы в пьесах автора 

изменчив и обусловлен несколькими факторами: фазой творческой 
эволюции драматурга, динамикой освоения К. Черчилл художествен

ной системы постмодернизма и эстетики феминизма, тематическим 

аспектом произведений. 

Кэрил Черчнлл как одна из ключевых фигур британского по

стмодернизма в драме вносит весомый вклад в развитие современной 

метадрамы . Так, ироничное обращение к историческим или шrrера

турным сюжетам нередко создает неожиданные для зрителя или чита

теля параллели между положением вещей на данныl! моме~п и про

блемными аспектами прошлого . В постмодернистских пьесах 

К. Черчилл, насыщенных самыми разнообразными приемами метадра

мы, иронически перерабатываются также существующие драматиче

ские традиции - бытовая комедия, фарс, театр абсурда . 

Одним из феноменов, который настойчиво «историзируется» в 

метадраме К. ЧерчИJUJ, безусловно, является феминизм. Стремясь про

демонстрировать ограничительную силу социальных и rендерных по

литических конструктов, автор изобретает оригинальныА метадрама

тический прием, на долгое время 1..-тавший отличительным знаком те

атра К. Черчилл - кросс-rендерное / кросс-расовое распределение ро
лей между членами актерской труппы . 

На раннем этапе творчества британский автор экспериментирует 

с метадрамой как драматическим жанром. Благодаря жанру метадрамы 

в произведениях Кэрил Черчилл создается особый образ мира, кото
рый отличается проблемным характером соотношения вымышленного 

и реального, а также размыrостью границ между миром театра и жиз

нью. Показательное удвоение реальности, значимое для образа мира в 

метадраме, в пьесах Кэрил Черчилл расширяет рамки художественного 

мира произведения и позволяет рассмотреть его проблематику в более 
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широком контексте. Однако выполненные в жанре мета.драмы произ

ведения, ставшие важным этапом в творческой эволюции К. Черчилл, 

не встречаются среди работ автора в последние годы. На наш взгляд, 

политическая ангажированность драматурга подсказала К. Черчилл 

иной пуrь развити" драмы, имеющий более четкую направленность, 

определенные рамки и большую злободневность. Усиливающим фак

тором подобной эволюции могла стать и глобальная логика постмо

дернистского эксперимента. 

В период «позднего» постмодернизма писатель привносит не

сколько новых характеристик в поэтику пьес. Во-первых, очевидно 

сближение произведений, созданных в 1990-е годы, с искусством пер

фоманса: автор визуально акцентирует театральность своих постано

вок. Во-вторых, наблюдается некоторый параллелизм между творчест

вом более молодого поколения «новой волны» драматургов Британии, 

появившейс" в середине 1990-х годов (М. Равенхилл, С. Кейн), и даль

нейшим театральным экспериментом К. Черчилл. В частности, автор 

прибегает к вертикальной организации драматического текста, нераз

деленного на ремикн отдельных персонажей. В-третьих, драматург 

активизирует языковую метадраму, деконструируя пьесы на лексиче

ском и сюrrаксическом уровнях. 

Анализ более поздних политических работ драматурга демонст

рирует две тенденции - «минимизацию» мета.драматических средств и 

все более активное взаимодействие театра с аудиторией, выход искус

ства в жизнь. «Минимизированная» метадрама Кэрил Черчилл пред

полагает значительную редукцию фабулы произведени" и (параллелъ
но с этим) редукцию интонационно-речевой структуры пьесы. Кроме 

того, метатеатральные элемеиты - заголовки, зачитываемые или про

ецируемые на экран, - задают аналитическое восприятие разворачи

вающегося на сцене действИJJ. 

Последние на сегодняшний день образцы метадрамы К. Черчилл 

ярко демонстрируют специфику выстраивания инrе.ллектуальной «об

ратной связи» драматурга со зрителем. Драматические произведения 

автора нередко переносят политические конфликты в художественный 

план, а после этого сами становятся предметом политических дискус

сий или даже провоцируют читающую публику на создание пьес, по

лемизирующих с высказанной К. Черчилл точкой зрения. 

Таким образом, метадрама Кэрил Черчилл, с одной стороны, со

единяет и творчески осваивает миры разных художников, а с другой -
выводит театральное действо со сцены в жизнь. Совокупность выво

дов, к которым мы пришли в ходе анализа пьес автора, позволяет за

ключить, что метадрама является ведущей линией творческого поиска, 

связующей все звенья театрального эксперимеJПа драматурга воедино. 

Мета.драма К. Черчилл видоизменяется количественно и качественно в 
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различные периоды. Вариации метадрамы дают К. Черчилл возмож

ность заострять самые актуальные вопросы, заставля.я зрите.ля увидеть 

проблемные аспекты действительности. Вместе с тем, с помощью ме
тадрамы автор раскрывает новые грани театральности. 
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