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Ремарка как средство психологического 
анализа в драматургии Александра 
Вампилова

Александр Вампилов наследник классической традиции в русской 
драматургии, наследник Александра Николаевича Островского и Антона 
Павловича Чехова. В пьесах драматургов XIX века особое место занимал 
психологический анализ, т.к. жанр социально-психологической драмы был 
доминирующим. Одним из способов описания чувств была психологиче-
ская ремарка1. 

Уже в первой пьесе А. Вампилова Дом окнами в поле психологические 
ремарки становятся знаками подлинных чувств героев. Молодой учитель 
Третьяков, отработав по распределению три года в деревне, возвращается 
в город. Перед отъездом он заходит попрощаться с зав. молочной фермой 
Астафьевой. Из характерологических ремарок мы узнаём, что Астафьевой 
„двадцать шесть лет, она привлекательная, здоровая женщина, взбалмош-
ная и любопытная”, что у неё „природный, естественный оптимизм”2. 

Третьяков — „учитель двадцати восьми лет. Симпатичен, толстоват 
и медлителен. Третьяков из тех, кто подолгу принимает решения и кого 
образованность несколько отвлекает от дела” (23). Настроение у него „рас-
терянно-элегическое”. На слова Третьякова, что его любят даже второгод-
ники, Астафьева отвечает „грустно”: „А почему бы вас, Владимир Алек-
сандрович, не любить?” (24). Эмоции героев соответствуют ситуации „про-
щания”. 

1 См., напр. Т.Г. Ивлева Автор в драматургии А.П. Чехова, Тверь 2001, с. 82–91.
2 Здесь и далее цитаты приводятся по изданию: А. Вампилов, Драматургическое на-

следие, Иркутск 2002, с. 23. В дальнейшем страницы указаны в тексте в круглых скобках.
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Однако ситуация „прощания” оборачивается у Вампилова ситуацией 
„признания в любви”. По ходу действия выясняется: что-то случилось 
на Троицу. Тогда, в мае, Третьяков мог сесть в ходок к Астафьевой, и не 
сел. Тогда, в мае, пели песни, и сейчас, под окнами Астафьевой, поют. 
В варианте текста, опубликованном в газете „Советская молодёжь”, хор 
пел песню Позарастали стёжки-дорожки. Автор взял второе двустишие: 
„Позарастали мохом, травою, где мы гуляли, милый, с тобою” (36), т.е. речь 
шла об ушедшей любви.

 В тексте, опубликованном в журнале „Театр”, хор поёт украинскую на-
родную песню Несе Галя воду… У Вампилова песня дана в русском перево-
де: „Несёт Галя воду, коромысло гнётся, стоит Ваня подле, над Галей смеёт-
ся” (15). Обе песни объединяет мотив измены3. Хор становится у Вампило-
ва внесценическим персонажем, отчасти он выполняет функцию античного 
хора. При этом меняется эмоциональное состояние героев. В конце пьесы, 
когда объяснение, по сути, состоялось: „Астафьева смеётся” (22). 

Уже в первой опубликованной пьесе Вампилова психологические ре-
марки раскрывали диалектику чувства, демонстрировали мастерство авто-
ра в раскрытии характеров, ведущих психологический поединок. Инициа-
тива у Вампилова принадлежит женщине, ибо мужчина „медлителен”. 

Астафьева (вдруг). Постойте!
Третьяков (прикрыл дверь) Да?
Слышна лишь мелодия
Астафьева (решительно). Я вас не пущу.
Третьяков. В чём дело?..
Астафьева (лукавит с большим искусством). Сейчас я вас не пущу (15). 

Естественно, героиня Вампилова не боится сплетен, её цель — задер-
жать Третьякова. И далее целая цепь ремарок относится к психологической 
дуэли, которая происходит между мужчиной и женщиной:

Третьяков. В недоумении, задумчиво, подходит к Астафьевой, пытается об-
нять Астафьеву, попытка, впрочем, довольно робкая, обескуражен, раздосадован, 
смотрит на часы, с нетерпением, задумчиво, растерян, приоткрывает дверь, закрыл 
дверь, стук в дверь, замолчал, показывает рукой, подошёл к двери, открыл её.

Астафьева. Приоткрыла дверь, закрыла дверь, останавливает его, с достоин-
ством, теперь она иронизирует, невинно, кротко, мстительно, подходит к окну, от-
крывает дверь, подходит к двери, смотрит на третьякова вопросительно, держится 
мужественно, отлично держится, отчаянно, смеётся. 

Как видим из этого описания, открытая или закрытая дверь тоже во-
влекается в психологическую игру. 

Комедия Прощание в июне начинается со сцены на улице. Таня стоит 
у доски с объявлениями и афишами. Колесов спрашивает Таню, сколько 
раз она прочитала афиши. Таня отвечает „не сразу”: „Три. Ну и что?” (45). 

3 См.: С.Р. Смирнов, Недопетая песня, Иркутск 2005, с. 54–55.
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В этом случае речь идёт не о простой задержке с ответом. Предположение 
героя, что Таня читает афиши „от скуки”, не лишено основания. Героини 
нечего делать, и следующая ремарка пожала плечами передаёт это состоя-
ние неопределённости. 

Одна из самых распространённых психологических ремарок в рус-
ской драме — молчание. Ремарки молчание, пауза, небольшая пауза, 
маленькая пауза, помолчав, не сразу не просто определяют темпоритм 
драматического действия, они, как правило, связаны с психологическим 
анализом. 

В Доме окнами в поле герои два раза помолчали, один раз была малень-
кая пауза. В комедии Прощание в июне ремарка молчание встречается 27 
раз, небольшая пауза 8 раз, пауза 2 раза, не сразу 7 раз и по разу молчит, 
молчат, помолчали, помолчав. Ремарка молчание появляется тогда, когда 
возникают остроконфликтные психологические ситуации. Так, в сцене по-
купки диплома между Репниковым и Колесовым устанавливается связь, 
в основе которой лежит нравственный компромисс.

Репников… Получите диплом и уедете. По назначению… В Каменку на селекци-
онную станцию, если угодно. Как раз то, что вам надо.
Небольшая пауза.

Что?.. Может быть, вы этого не хотите?
Молчание.

Колесов (не сразу). Нет. Об этом я не думал.
Молчание.
(Медленно). Но теперь я должен об этом подумать.

Репников. Меня привело к вам благоразумие. Будьте и вы благоразумны.
Молчание (82).

В финале пьесы повторяется сцена первого действия. Колесов стоит 
возле афишной тумбы. Мимо проходит Таня.

Колесов (останавливает её). Девушка, куда вы торопитесь?..
Молчание.
Домой?
Молчание. В парк?
Молчание.
На концерт?
Таня. Простите, у меня нет времени. (Хотела уйти, он снова её остановил) (94).

В двух сценах семантика молчания разная. В первом случае и Реп-
ников, и Колесов понимали, что обмен Тани на диплом аморален. В мол-
чании происходит нравственный выбор Колесова. Во втором случае речь 
идёт о прощении или о прощании. Выбор должна сделать героиня. Герои 
стоят в трёх шагах друг от друга. Открытый финал говорит о том, что 
ничего не решено, возможен и первый, и второй варианты. В пьесах дра-
матурга в зону молчания уходит неопределённость самой жизни, её не-
предсказуемость. 
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В Утиной охоте Галина, собрав чемодан, сидит молча. Ей тоже пред-
стоит сделать выбор между ветреным мужем и надёжным другом детства. 
Чемодан собран, но окончательного решения нет.

Зилов. А как там с охотой? Не знаешь?
Галина. По-моему, хорошо. Там прекрасный лес, озёра… (Вдруг). Поедем. (578)

Ремарка указывает на спонтанность решения, бессознательность выбо-
ра. Но Зилов, увлечённый Ириной, не слышит жену.

Зилов. Туда? На охоту?
Галина. Нет, я пошутила. Я тебя не возьму… Отдыхать, так отдыхать.
Зилов. Верно, лучше мы разъедемся. Ненадолго.
Галина. Да, лучше разъедемся (578).

Выбор сделан, но окончателен ли он? Галина возвращается, чтобы ска-
зать Зилову правду: она едет не к дяде, а к другу детства. В сцене объясне-
ния пять раз возникает маленькая пауза.

Зилов. Насовсем?
Галина. Да.
Маленькая пауза.
Зилов. „Насовсем” — это как понимать? Навеки, навсегда, так, что ли?
Галина. Так… Навеки, навсегда (579). 

Здесь и далее паузы в диалоге появляются после слов Галины, т.е. это 
Зилову нужно время, чтобы отреагировать, в отличие от Галины, он игра-
ет. Возможно, Галина надеялась, что узнав правду, Зилов перестанет лгать, 
играть, поэтому она и вернулась. 

Выстраивая систему психологических ремарок, драматург решает не-
сколько эстетических задач: 1. раскрывает характер; 2. анализирует ситуацию 
коммуникативного провала; 3. осуществляет подлинную коммуникацию.

Зилов. Закипает, трясёт её, тащит её в другую комнату, в другой комнате 
усадил её на стул, выходит на балкон, кричит, оборачивается, бежит к двери, но 
в это время Галина закрыла её на ключ, стучит, разбегается, ударил дверь плечом. 
Безуспешно, мгновение постоял молча, некоторое время стучит, потом перестаёт 
стучать. Постоял молча, помолчал, искренне и страстно.

Галина. Сидит, опустив голову, Галина вдруг поднимается и выходит в первую 
комнату; Галина, опустившись перед дверью на пол, плачет; Галина плачет громче; 
Галина поднялась, вытерла слёзы; Галина тихо уходит.

Герой действует импульсивно, повинуясь мужской роли охотника. Со-
стояние гнева передают глаголы движения (трясёт, тащит, выходит, кричит 
и т.д.). Ремарки постоял молча, помолчал маркируют границу между физи-
ческим действием (насилием) и эмоциональным признанием (исповедью). 
Психологический парадокс у Вампилова проявляется в том, что Галина, до-
бившись своей цели вернуть мужа, сама уходит. Не хватило мгновения, чтобы 
услышать, как Зилов стал говорить искренне и страстно. В психологическом 
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поединке женский персонаж обречён на роль жертвы. Ремарки плачет, пла-
чет громче, вытерла слёзы, тихо уходит передают не только состояние геро-
ини, но и провал коммуникации. Подлинная коммуникация осуществляется 
между автором и читателем (нарратологический аспект).

В пьесе Прошлым летом в Чулимске есть несколько драматических 
сцен, в которых проявляется мастерство автора в описании чувств. Первая 
такая сцена — в чайной, где Шаманов узнаёт, что Валентина его любит. Ге-
рой спрашивает героиню, почему она осталась в Чулимске? В ходе диалога 
выясняется правда: Валентину держит любовь. Психологические ремарки 
выстраиваются в такой последовательности:

Шаманов. Не сразу; небольшая пауза; любуется ею, потом усмехнувшись; не сра-
зу; с любопытством; никак не ожидал этого признания и явно им озадачен; с удивле-
нием; не сразу, с растерянностью; остановился; не сразу; засмеялся; открыл калитку, 
сделал шаг и… погладил её по голове; довольно сухо; идёт за ней следом; постоял-по-
стоял, а потом поднялся на веранду и уселся на стул. Некоторое время сидит вытя-
нув ноги и запрокинув голову (645–646).

Валентина. У неё вырывается то, что она могла бы сказать ему в любую мину-
ту; тихо; неожиданно громко, с отчаянием; с напряжением, изо всех сил стараясь 
улыбнуться; негромко, с усилием (645–646).

В этом описании есть гносеологический аспект: паузы возникают в ре-
чи Шаманова, т.к. он ищет ответ на вопрос. Валентина говорит без пауз, 
она знает, что её держит в Чулимске. Шаманов видит Валентину как будто 
в первый раз, ему открывается суть характера девушки. Ремарки, связан-
ные с образом Валентины, описывают её состояние. В ответах Валентины 
есть психологическое напряжение: она говорит то тихо, то громко, с от-
чаянием, с усилием. Особую роль в этой сцене играет калитка. Шаманов 
обращает внимание на Валентину в тот момент, когда героиня начинает 
восстанавливать ограду. Одной деталью автор сближает персонажей: ока-
зывается Шаманов, как и Валентина, ходит по тротуару. Герой помогает 
починять калитку: он и она оказываются рядом в физическом простран-
стве, но… Шаманов стоит против неё по другую сторону калитки (644). 
Калитка становится метафорой с ценностным содержанием. 

Вторая сцена — поединок Шаманова с Пашкой. Словесная дуэль пере-
растает в пороговую ситуацию: Пашка стреляет в Шаманова, но пистолет 
даёт осечку. Автор следит за психомоторикой героя: 

на лице у Шаманова — ужас, потом недоумение. Приходит в себя, но разжать паль-
цы, которыми несколько секунд назад он схватился за подлокотники, ему не сразу 
удаётся. Но вот он овладел руками. Ладонью провёл по лбу и по глазам… Шаманов 
хотел подняться, но безуспешно. Ноги его не держат (649). 

Психологические ремарки выполняют функцию, аналогичную третье-
личному повествователю в эпическом произведении. Повествователь опи-
сывает поведение героя, рассказывает о его психологическом состоянии. 
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Третья сцена — ссора матери с сыном из-за мужчины, которого она 
любит. 

Пашка. Кто ждал твоего Афанасия?
Хороших (кричит). Замолчи!
Пашка. Кто его не дождался?
Хороших. Замолчи!
Пашка. Ты или я!
Хороших. Замолчи! Будь ты проклят… (Ищет оскорбления, потом). Крапивник!
Молчание.
(Приходит в ужас от того, что она только что произнесла). Паша… Сынок…

(Плачет). Прости меня… ( Идёт к Пашке, но он её останавливает).
Пашка (глухо). Ладно, мать… иди… (665).

Эта сцена — пример глубокого психологического анализа. Мать про-
сит сына замолчать. Молчание — результат оскорбления, которое в гневе 
мать наносит сыну. У сына своя правда, не случайно Валентина, чуткая 
к неправде, в этом случае пожалеет Пашку и пойдёт с ним на танцы в По-
теряиху. 

Таким образом, психологические ремарки — важнейший приём пси-
хологического анализа в пьесах Вампилова. Драматурга интересует со-
стояние души героя, его ценности, его позиция. Мир, окружающий героя, 
переживается им. Способность героя эмоционально реагировать, его эмо-
циональное отношение к другому становится у Вампилова средством оцен-
ки. Не случайно, официант Дима в Утиной охоте почти лишён эмоций, т.е. 
эмоции становятся качеством личности. В пьесах Вампилова, лишённых 
идеологического содержания, восстанавливалась связь с социально-психо-
логической драмой XIX века, прежде всего с драматургией Антона Павло-
вича Чехова.

Remark as a means of psychological analysis in drama 
of Alexander Vampilov

Summary

The article is devoted to the psychological functions of remarks in Alexander Vampilov’s 
drama. The playwright is interested in the underlying mechanisms of human behavior. Conscious 
and unconscious impulses of the characters appear in stage directions such as “silence,” “Pause,” 
etc. The playwright would like to understand the state of mind of the character, his values  , his 
position. The character experiences the world around him. The socio-psychological drama of the 
19th century (primarily Anton Chekhov’s drama) reconnects to Vampilov’s plays.

Keywords: drama, remarks, character, Vampilov.
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Didaskalia jako sposób analizy psychologicznej 
w dramaturgii Aleksandra Wampiłowa

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę funkcji psychologicznych didaskaliów w dramaturgii 
Aleksandra Wampiłowa. Dramaturga interesują wewnętrzne mechanizmy ludzkich zachowań. 
Świadome i nieświadome impulsy bohaterów pojawiają się w takich didaskaliach: jak milczenie, 
pauza itd. Przeanalizowano również stan duszy bohatera, jego wartości, postawę wobec zdarzeń. 
W sztukach Wampiłowa, dalekich od ideologii, widoczne są tradycje dziewiętnastowiecznego 
dramatu społeczno-psychologicznego, przede wszystkim dramaturgii Antona Czechowa.

Słowa kluczowe: dramat, didaskalia, postać literacka, Wampiłow.
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