
[ 51 ] С
И

БИ
РС

К
И

Й
                                                                                                                              

20
23

. №
 3

 (2
4)

Ф
И

Л
О

Л
О

ГИ
Ч

ЕС
К

И
Й

 Ф
О

РУ
М

DOI: 10.24412/2587-7844-2023-324-51-62

УДК 821.161.1.09:792

в. ШукШИН в ДИАЛОГЕ С ХХI в.: 
СОвРЕМЕННыЕ тЕАтРАЛЬНыЕ РЕЦЕПЦИИ

А.В. Фролова (Воронеж, россия)
О.А. Соловьева (Воронеж, россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Театральная рецепция – один из возможных путей актуализации 

классического искусства, возвращения его в современное пространство культуры. Имя Васи-
лия Шукшина не новое для русского театра. Интерес режиссеров к творчеству писателя воз-
ник в последний год его жизни. Последние пятнадцать лет – время разножанровых постановок 
по прозе Шукшина как в столичных, так и в провинциальных театрах. 

Цель исследования – рассмотреть современные театральные постановки по прозе Васи-
лия Шукшина.

Методология. Используются сравнительный и интермедиальный подходы.
Результаты исследования. Игровой, художественный потенциал произведений В. Шук-

шина столь велик, что он вызывает живой интерес театра не только содержанием, сюжетами, 
яркими характерами, как это было в первые десятилетия после его ухода, – сегодня это являет-
ся приглашением к творчеству. Постановки последних пятнадцати лет убеждают в пластично-
сти и многомерности художественного слова В. Шукшина, позволяющего разного рода экспе-
рименты. Его проза оказалась театрогеничной, она вписана в самые актуальные режиссерские 
поиски и становится прекрасным материалом для сценического высказывания. Диалог писа-
теля с ХХI в. напряженный: шукшинская проза и ее сценическое воплощение воспринимают-
ся как аллегория нравственного состояния русского мира и мира вообще. Шукшинские герои 
продолжают разговор, уже без автора, уже в новой стране, в ХХI в., но о том, о чем не догово-
рил писатель со своими современниками в 1970-е.

Ключевые слова: Василий Шукшин, театр ХХI в., театральные рецепции.

Постановка проблемы. Театральная рецепция – один из возможных путей 
актуализации классического искусства, возвращения его в современное 
пространство культуры. Имя Василия Шукшина не новое для русского те-

атра. Тема «Шукшин и театр» имеет свою историю:
– вторая половина 1970-х – первая половина 1980-х гг. – время естественно-

го бума после ухода писателя. Спектакли по его прозе играют на сценах ведущих 
театров страны (БДТ, «Современник», Малый театр, театр им. Евг. Вахтангова);

– почти молчание в 1990-е гг. Постановки по произведениям Шукшина со-
храняются в репертуаре немногих провинциальных театров, таких как Ярослав-
ский академический театр драмы им. Ф. Волкова, Томский театр драмы и театры 
Алтая – Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина, Алтайский краевой 
театр для детей и юношества, Бийский городской драматический театр; 

– 2000-е гг. – время убедительного интереса к шукшинскому наследию. 
Шукшина ставят театры Москвы (Театр Наций, Театр у Никитских ворот, 
«Сфера», Театр Олега Табакова), Петербурга (Театр эстрады им. А.И. Райкина,                
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«Комедианты», Театр на Васильевском, БДТ), Омска, Ярославля, Бийска, Ир-
кутска, Новосибирска, Воронежа, Саратова, Ростова, Новокузнецка, Барнаула, 
Нягани, Самары, Твери, Стерлитамака.

Подобный интерес театра к творчеству В. Шукшина объясняется исследова-
телями драматической природой его таланта, реализовавшегося не только на сце-
не, но и в кинематографе. По замечанию И.В. Шестаковой, «пульсация режис-
серской и сценарной мысли» [Шестакова, 2017, с. 19] составляет основу твор-
чества писателя. Экран «открывал прозаику Шукшину свои, малодоступные ли-
тературному слову средства выразительности» [Рудницкий, 1977, с. 100], пото-
му, по мнению И.Ю. Тюрина, «режиссура Шукшина – естественное, как дыха-
ние, прямое продолжение его же прозы» [Тюрин, 1984]. Т.Л. Рыбальченко в ста-
тье «Семантика киноискусства в новеллистике В. Шукшина» размышляет о двух 
способах художественного мышления писателя (вербальном и визуальном), обе-
спечивших ему успешную творческую реализацию и в литературе, и в кинема-
тографе [Рыбальченко, 2006, с. 5]. И.В. Шестакова называет Шукшина создате-
лем «деревенского» кинематографа [Шестакова, 2013]. Работы по кинотворче-
ству писателя являются заметной страницей шукшиноведения, чего нельзя ска-
зать об анализе театральных постановок по его прозе. Спектакли по Шукшину 
резонансные, поэтому рецензий на них довольно много (на сайте Театра Наций 
собрано более 80 рецензий на «Рассказы Шукшина»), однако исследовательских 
работ обобщающего и систематизирующего плана недостает. Это обстоятельство 
обусловило актуальность настоящей статьи, цель которой  – рассмотреть совре-
менные театральные постановки по прозе Василия Шукшина.

Методология. Используются сравнительный и интермедиальный подходы.
Результаты исследования. Игровой, художественный потенциал произве-

дений В. Шукшина столь велик, что вызывает живой интерес не только со-
держанием, сюжетами, яркими характерами, как это было в первые десятиле-
тия после ухода писателя, – сегодня это является приглашением к творчеству. 
Театральные работы по Шукшину настолько насыщены культурфилософски и 
художественно-символически, что можно говорить о «феномене спектакля по-
вторного просмотра, требующего от зрителя неоднократного духовного и ин-
теллектуального усилия для восприятия и раскодирования всей полноты сце-
нического образа, выходящего за пределы эстетической трактовки конкретного 
литературного произведения» [Гашева].

Шукшинская проза становится благодатным материалом для яркого художе-
ственного высказывания. В актерских работах – психологическая глубина харак-
тера, сценический диалог разных персонажей, сочетание разных приемов пси-
хологического рисунка – от исповеди, монолога до буффонады и пародии, как,                   
например, в спектакле «Шуры-муры» Театра эстрады им. А.И. Райкина.

Постановщики, оформители сцены предлагают оригинальную организа-
цию сценического пространства. Декорации могут быть минималистичны, как,                   
например, в постановке «Рассказы Шукшина» Театра Наций: главным «реквизи-
том» оказывается длинная деревянная скамья, на которой располагаются герои
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(сидят, лежат, ходят). Так визуально воплощается открытость деревенской жиз-
ни, невозможность ничего утаить от односельчан. Сценическое пространство 
спектакля Театра Олега Табакова «Охота жить!», наоборот, заполнено. Он по-
ставлен на новой сцене на Сухаревской, суперсовременной, со сложной маши-
нерией, которая позволяет за несколько секунд сменить декорации. Появляющи-
еся из глубины сцены машина, сторожка, сельский клуб, дома героев, их дворы 
визуализируют жанровую находку режиссера – «истории о глубинном народе».                           
«Веселое представление с грехом пополам» – так определен жанр спектакля Теа-
тра у Никитских ворот «…и цирк!»: в нем истории героев перемежаются цирко-
выми и музыкальными номерами. 

Желанием передать атмосферу 1960-х или 1970-х гг. объясняются броскость, 
яркость, театрализованность ряда спектаклей, прекрасные костюмы актеров.             
Погружению в эпоху способствуют создание аутентичного внесценического про-
странства (в Театре Наций советские буфеты в фойе, в которых можно купить 
продуктовый набор в авоське; в Московском губернском театре воссоздан анту-
раж квартир 1970-х гг.), активное вовлечение зрителей в действие (в «Энергич-
ных людях» Московского губернского театра Брежнев своим неповторимым го-
лосом «открывает» премьеру, произнося традиционное «Отключите, так сказать, 
свои мобильные...», а затем добавляет: «Петь вместе с артистами во время спек-
такля не только разрешается, но горячо поддерживается!»).

Интересными оказываются и режиссерские решения. Названия спектаклей мо-
гут буквально отсылать к имени Шукшина («Русское. Шукшин», «Шукшин. Вам») 
или его конкретным произведениям («Энергичные люди», «Ваш брат», «Чудики», 
«Земляки», «Охота жить», «Калина красная»), могут коррелировать с его инто-
нациями («Вот так и живем!», «Всякое бывает»). Интересно, что, даже сохраняя 
название шукшинского текста, режиссер наполняет его собственным содержани-
ем, модифицируя таким образом шукшинский материал. Это демонстрирует спек-
такль Московского губернского театра «Энергичные люди». Материал для театра 
не новый, напомним о постановке Г. Товстоногова в 1974 г., обозначенной им как 
театральный фельетон и сохранившей комическую природу повести. Сергей Без-
руков, создавая типаж героя, умеющего жить, предлагает другое – упрощенное –
прочтение образа и иное значение слова «энергичный», расходясь с Шукшиным 
в отношении к героям: «Энергичные люди – энергия, драйв <...> Они не просто 
хапуги – они очень творческие, изобретательные люди, этакие современные Бен-
деры, „великие импровизаторы”. Они живут энергично, драйвово <...> Для меня 
важно, что они в принципе-то неплохие люди» [Спектакль «Энергичные люди»]. 
Получившийся караоке-спектакль с хитами 1970-х в большей степени авторское 
высказывание, сделанное по мотивам повести Шукшина.

В построении сюжета постановок отчетливы три стратегии. Первая –                      
в основу спектакля положено одно произведение Шукшина («…и цирк» Театра 
у Никитских ворот по рассказу «Чередниченко и цирк»). Вторая – одно произ-
ведение определяет магистральный сюжет постановки, к которому подключа-
ются герои других текстов (спектакль Театра на Васильевском «Охота жить»).               
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И наконец – монтаж нескольких произведений, от пяти рассказов до двадцати и 
более («Рассказы Шукшина» в Театре Наций, «Охота жить!» Театра Олега Та-
бакова). Чаще всего режиссеры обращаются к рассказам писателя «Сапожки», 
«Верую!», «Степка», «Мой зять украл машину дров».

Спектакли демонстрируют разное режиссерское прочтение шукшинского ма-
териала: дословное сохранение, когда озвучивается даже авторский текст («Расска-
зы Шукшина» в Театре Наций), упрощение текста за счет отказа от ряда эпизодов 
(так произошло с «Суразом» в спектакле Театра Олега Табакова), разного рода кон-
таминации – героев, рассказов, реплик (например, в «Охоте жить» Театра на Ва-
сильевском тексты и герои разных рассказов перемешаны, имена знакомых персо-
нажей часто заменены, одни действующие лица наделены чертами характера дру-
гих). Режиссеры не только переформатируют шукшинский материал, но и допол-
няют его другим, нешукшинским, но, с их точки зрения, близким ему по сути. Осо-
бенно отчетливо это проявилось в спектакле БДТ «Материнское сердце», который 
называют «фундаментальной эпопеей о русской жизни» [Жорова, 2022], «кратким 
курсом русской литературы и русской мысли» [Федянина, 2022], «притчевым по-
лотном без конца и края» [Паукер, 2022]. Андрей Могучий привлек стихотворения 
Козьмы Пруткова, тексты Николая и Елены Рерих и сделал основой сюжета «длин-
ный, долгий путь по дорогам родной страны» [Спектакль «Материнское сердце»], 
а образ матери в исполнении Нины Усатовой прочитывается как образ Руси.

Пластичное слово Шукшина дает режиссерам возможность выбрать разные 
жанровые решения: классические, освоенные драматическим театром (лириче-
ская комедия, комедия, трагикомедия), музыкальные (мюзикл), оригинальные 
мультижанрововые феномены (спектакль-караоке, «истории о глубинном наро-
де», «очень простые непростые истории», сельские этюды, «истории о жизни», 
«выездной спектакль-концерт сельской самодеятельности в 7 частях без антрак-
та», «37 сцен в поисках праздника») и даже трендовые. К числу последних мож-
но отнести спектакль Няганского театра юного зрителя «Житие Спиридона Рас-
торгуева» по рассказу В. Шукшина «Сураз» и вербатимам жителей поселений 
Октябрьское, Приобье, Сергино. Дополнение к шукшинскому тексту в виде до-
словного воспроизведения прямой речи реальных людей нужно, чтобы «понять, 
как сейчас живет деревня и способен ли ее современный житель на библейские 
страсти и рефлексию, которые есть в рассказе Шукшина» [Житие Спиридона 
Расторгуева]. Спектакль был замечен: он лауреат нескольких конкурсов, вошел в 
лонг-лист премии «Золотая маска» сезона 2021/2022 гг. 

Одной из заметных тенденций в работе с классикой стал драматический 
«ремейк биографии», представляющий собой соединение документального на-
чала и «чистого вымысла автора» [Багдасарян, 2015, с. 72]. Пьесы-биографии 
позволяют связать прошлое и настоящее, встроить прошлое в культурно-
исторический контекст, к тому же дают возможность автору художественно са-
моидентифицироваться. Сезон 2022/2023 г. стал временем проведения драматур-
гической лаборатории «Шукшин. Миф и реальность», организованной Алтай-
ским краевым театром драмы. Ее цель – «преодолеть накопившуюся усталость                                
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от бесконечных постановок его (В. Шукшина. – А.Ф., О.С.) рассказов» [Открыли
вселенную Шукшина] через обращение к документальному наследию писателя. 
Первый этап прошел в конце октября–начале ноября. В течение трех дней извест-
ные драматурги изучали различные материалы о жизни Шукшина, участвовали 
во встречах и экскурсиях. Итогом стал питчинг проектов будущих пьес. В мае 
состоялся 2 этап лаборатории – читки созданных по результатам 1-го этапа пяти 
пьес. Этот проект позиционируется как «первая в истории отечественной сцены 
попытка осмысления в драме личности Шукшина на биографическом материа-
ле с использованием достижений шукшиноведения, архивных материалов, живо-
го слова самого Шукшина и интервью наших современников» [Открыли вселен-
ную Шукшина]. Пьесы освещают какую-то сторону жизни Шукшина или близ-
ких ему людей. Так, пьеса «Дитенок мой милый, андел Васенька» белорусско-
го писателя Дмитрия Богославского являет собой «историю женского и материн-
ского самопожертвования, в которой художественный вымысел и поэзия снови-
дений тесно сплетены с хроникальной достоверностью трагических событий из 
детства Шукшина» [Открыли вселенную Шукшина]. Несложно догадаться, что 
прототипом героини стала мать писателя. Д. Богославскому было важно отрабо-
тать идею взаимоотношений родителей и детей и предложить зрителю диалог о 
том, «как много дают нам родители и как мы сами им обязаны» [Открыли все-
ленную Шукшина]. Документальная пьеса Лары Бессмертной «Конец Шукшина, 
или Сто шестнадцать пополам» написана по следам дела, по которому в 1933 г.
был арестован отец Шукшина. Для нее эта история стала основополагающей для 
формирования писателя как личности. По итогам цикла читок будут выбраны 
лучшие пьесы для создания эскиза спектакля. 

Диалог писателя с ХХI в. напряженный: шукшинская проза и ее сценическое 
воплощение воспринимаются как аллегория нравственного состояния русского 
мира и мира вообще. Шукшинские герои продолжают разговор, уже без автора, 
уже в новой стране, в ХХI в., но о том, о чем не договорил писатель со своими со-
временниками в 1970-е гг. Показателем остроты и напряженности этого диалога 
являются дискуссии о постановках, в частности о спектакле «Рассказы Шукшина» 
в Театре Наций, вышедшие за рамки чисто театрального пространства.

Спектакль всемирно известного латвийского режиссера Алвиса Херманиса 
стал настоящим событием театрального сезона 2008/2009 г., отмечен премиями 
и наградами, в том числе тремя «Золотыми масками» (2010), получил три пре-
мии «Хрустальная Турандот» (2009). Он вызвал большой интерес. Только на сай-
те театра собрано более 80 рецензий на него. Критика в целом – более эмоцио-
нально или сдержанно – дала высокую оценку спектаклю: «работа высшего клас-
са. Светлая, ясная, смешная, горькая. И честная до оторопи» [Ямпольская, 2008], 
постановка «проповедует простые и, в сущности, не горькие истины» [Он нас 
заставит родину любить, 2008], «сделана с любовью к людям» [Он нас заставит 
родину любить, 2008], она об «одной абсолютно счастливой деревне в России»
[Он нас заставит родину любить, 2008], в ней «нет никакого обличительно-
го пафоса» [9], спектакль «при всем сгущающемся к финалу драматизме,                             
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неожиданно легкий и остроумный», демонстрирует «прекрасную наивность 
человеческой жизни» [Соколянский, 2013]. 

Вместе с тем эти оценки не должны заслонять сложного отношения к спек-
таклю, что отразилось в названиях рецензий, некоторые из которых провокатив-
ные: «Хиппи Шукшина», «Русская сага», «Европейский взгляд на русскую душу», 
«Он нас заставит родину любить», «Глубинка как артефакт», «Евро-Сростки», 
«Москвичи и марсиане», «Шукшин-арт», «Пиджак с чужого плеча», «Приключе-
ния иностранцев в России», «Их незнакомые лица», «Шукшин без клише». Об-
щим в рецензиях стало отсутствие обвинений в попытке реконструировать совет-
ское прошлое, режиссера априори не подозревают в любви к Советскому Союзу. 
Это освободило их авторов от необходимости искать идеологический или анти-
идеологический подтекст и побудило сосредоточиться на собственно художествен-
ном высказывании режиссера и оценить интерпретацию им шукшинского текста.

Ориентиры восприятия постановки задал сам Алвис Херманис в несколь-
ких интервью. Во-первых, он обозначил этапный характер спектакля: «Расска-
зы Шукшина» тематически и временно связаны с его работой «Звуки тишины», 
они посвящены 1960-м гг. Этот период режиссер маркирует как «время послед-
ней коллективной утопии», а героев Шукшина называет «хиппи в русском дере-
венском варианте» [Хиппи Шукшина, 2008]. В то же время спектакль имеет «со-
держание и содержательность», в нем форма отошла на второй план, что вырази-
лось, в частности, в лаконичных декорациях. 

Во-вторых, Херманис заявил тему, взятую им у Шукшина, – противостоя-
ние деревни и города, причем манифестировал ее, с одной стороны, как личную, 
с другой – как цивилизационную проблему: «Я чувствую, что мы все, современ-
ные городские люди, больны. Мы какой-то неправильной жизнью живем. Думаю, 
что это в скором времени будет самая актуальная тема для всей урбанистической 
части планеты – бегство из городов» [Давыдова, 2008]. Подчеркнем, специфика
художественного воплощения темы цивилизации в творчестве Шукшина – одна 
из ключевых и в современном литературоведении [Ковтун, 2012].

В-третьих, Херманис отметил, что для тематического объединения рассказов 
не надо было ничего выдумывать, поскольку у Шукшина есть сквозная тема, еди-
ный для его рассказов герой – Иван-дурачок, как в русских сказках: «Этот герой, 
как и персонажи фильмов Чарли Чаплина, из-за своей доброты, чистоты, наивно-
сти не совпадает с реальным миром. У этого героя особое на сегодня, дефицит-
ное качество, объединенное одним понятием – совесть. Это как экологический 
продукт – его достать трудно, он стоит дорого, да и принимать его не всем пока-
зано, как пить, например, натуральное молоко городским, привыкшим к порош-
ковому. Изменить театр эту ситуацию не может, конечно, но напомнить об этом, 
чтобы не забывали, представить таких людей, которые являются своеобразным 
критерием в жизни, необходимо» [Карась, 2008]. По мнению Херманиса, глав-
ное в шукшинских героях – «здоровое ядро», проявляющееся в открытости миру,          
искренности, способности чувствовать.
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Рецензии показывают, что режиссерскую задумку противопоставить город и 
деревню как разные способы осуществления человека критики обнаружили, бо-
лее того, отметили разные уровни ее воплощения. Дина Годер так осмыслила ее: 
«Алвис Херманис очень интересно говорит о дистанции, на которой находимся 
все мы друг от друга: он и его латышская художница – от России, московские ак-
теры – от жителей деревни Сростки, все мы – от сельской жизни 60-х годов» [Го-
дер, 2008]. И если дистанция национальная и территориальная оценивается в по-
зитивном смысле как способствующая объективному художественному высказы-
ванию, то осмысление внутринационального разрыва дается рецензентам труд-
но. Примечательно, что они единодушно отмечают неслиянность актеров с пер-
сонажами, оценивая это не как качество актерской игры, а как реализацию ре-
жиссерской задачи – показать, как «не соединяется современная Москва и нетро-
нутый мир шукшинской деревни» [Одна абсолютно счастливая деревня, 2008]. 
Следствием блестящей актерской игры должно стать убеждение зрителя, точно 
сформулированное Еленой Ямпольской в статье «Москвичи и марсиане»: «Они –
не мы, мы – не они» [Ямпольская, 2008]. 

Ощущение дистанции побуждает критиков поставить более серьезные во-
просы: возможно ли ее преодоление? каково отношение к шукшинской дерев-
не московского зрителя? Ольга Фукс уверена, что раз спектакль пользуется та-
ким успехом, «наведение мостов еще возможно» [Фукс, 2008]. Елена Ямпольская 
убеждена, что пропасть непреодолима, «ощущения огромной, необъятной земли, 
из которой произрастают шукшинские „чудики” и в которую уходят и в гряду-
щих поколениях возрождаются по новой», современным горожанам недоступны. 
Шукшин, когда-то склеивавший эту пропасть, «наверняка знал, что глобальные 
потери, пропасть и бездна – впереди» [Ямпольская, 2008]. Ямпольская обознача-
ет положение современного человека города как маргинальное: «Мы, обитатели 
мегаполиса, суетливые, стандартные, якобы успешные, такие же иностранцы в 
своей стране, не посвященные больше в эту мистику» [Ямпольская, 2008]. Иные 
знаки расставляет Алена Карась: она убеждена, что трагедию столкновения го-
родского с деревенским режиссер не то чтобы не слышит – не хочет реализовать, 
дабы не травмировать «лощеную московскую публику», которая готова «изы-
сканно, красиво и стильно» всплакнуть, но не готова к трагедии [Карась, 2008]. 
Мир шукшинской деревни для нее непреодолимо чужой, а «полная невыразимой 
сложности жизнь превратилась в чью-то интеллектуальную утопию, стала кон-
вертируемой валютой, частью глобальной мировой деревни, заполнила подиу-
мы европейских модных домов» [Карась, 2008]. Алена Карась констатирует, что 
«трагический, противоречивый объем человека, который есть в прозе Шукши-
на» [Карась, 2008], оказался не востребован режиссером.

Очевидно, что спектакль «Рассказы Шукшина» Театра Наций – сложное, се-
рьезное, оригинальное художественное высказывание. Количество и качество ре-
цензий на него объясняется не только фактом появления после долгого перерыва 
постановки по Шукшину, но и тем, что спектакль вернул зрителю шукшинский 
вопрос: что есть русский человек сегодня? 
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Постановки последних пятнадцати лет убеждают в пластичности и много-
мерности художественного слова Шукшина, позволяющего разного рода экспе-
рименты. Его проза театрогенична, она вписывается в самые актуальные режис-
серские поиски и становится прекрасным материалом для сценического художе-
ственного высказывания. Театр ХХI в. ищет новый язык, новые жанры для отве-
тов на «вечные» шукшинские вопросы.
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Abstract
Statement of the problem. Theatrical reception is one of the possible ways to actualize classical 

art, to return it to the modern space of culture. The name of Vasily Shukshin is not new for the Russian 
theater. The interest of directors in the writer’s work arose in the last year of his life. The last fifteen 
years have been a time of multi-genre productions based on Shukshin’s prose both in Moscow and 
provincial theaters.

The purpose of the article is to examine modern theatrical productions based on the prose of 
Vasily Shukshin.

Research methods. A comparative method and intermedial approach are used in the paper.
Research results. The theatrical and artistic potential of V. Shukshin’s works is so great that it 

arouses theaters’ keen interest not only in the content, plots, and vivid characters, as it was in the first 
decades after his death, but also today it is an invitation to creativity. The productions of the last fif-
teen years convince of the plasticity and multidimensionality of V. Shukshin’s artistic word, which al-
lows various kinds of experiments. His prose turned out to be theater-genic, it is inscribed in the most 
relevant directing searches and becomes an excellent material for stage artistic utterance. The writer’s 
dialogue with the 21st century is tense: Shukshin’s prose and its stage embodiment are perceived as an 
allegory of the moral state of the Russian world and the world in general. Shukshin’s heroes continue 
the dialogue, already without the author, already in the new country, in the 21st century, but about 
what the writer did not finish telling his contemporaries in the 1970s.

Keywords: Vasily Shukshin, theater of the 21st century, theater receptions.
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