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Аннотация. В статье рассматриваются ритм, действенность, 
условность и пафос поэтической драмы в качестве жанрообразующих при-
знаков, ярко проявляющихся именно в процессе создания сценической версии 
произведения. Драматическая поэзия — уникальное художественное един-
ство, которое можно рассматривать как категорию, полноценно суще-
ствующую на стыке литературы и сценического искусства. Исследование 
особенностей драматического стиха включает в себя как достижения фи-
лологии (особенно в области стиховедения), так и теории и практики теа-
тра. Включение зрителя в парадигму многопланового комплексного изуче-
ния предмета делает драматическую поэзию возможным объектом куль-
турологического исследования. 

Диалог театра и зрителя в пространстве драматической поэзии име-
ет свои особенности и преимущества, так как жанр предоставляет уни-
кальные возможности и средства для коммуникации, в их числе ритм, дей-
ственность, высокая степень условности и пафос. Все эти явления рассма-
триваются в данной статье не только в качестве особых выразительных 
средств, но и как инструменты воздействия спектакля на зрителя и воз-
можности для создания мультикультурного полилога.
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Abstract. The dialogue between theater and spectators in the dramatic po-
etry space has its own features and advantages because the genre provides unique 
opportunities and means for communication. Among them are rhythm, a high con-
ventionality degree, pathos. Dramatic poetry is a unique unity that could be con-
sidered as a fully exists category at the junction of literature and theatrical art. 
The study of dramatic verse includes achievements both the philology (especially 
in the poetry field), as well as the theory and practice of theatrical business. The 
article examines the rhythm, effectiveness, and poetic drama conventionality as 
genre-forming features that manifest themselves in the stage realization process. 
The spectators inclusion in the paradigm of a multifaceted complex subject study 
makes dramatic poetry an cultural research object.

Keywords: verse dramaturgy, dramatic poetry, dramatic verse, theater, cul-
turology
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введение. Драматический театр — это пространство культур-
ного диалога. Особенности его моделирования определяются спец-
ификой драматического материала. О коммуникативных функци-
ях драматического театра в культуре писали философы, социоло-
ги, теоретики и практики театра. Они рассматривали различные 
аспекты вопроса. Инвариантная театральная структура отношений 
между актером, ролью и зрителем была выявлена известным тео-
ретиком театра Ю. М. Барбоем, который считал, что искусство теа-
тра формируется тремя силами, одновременно присутствующими 
во времени и пространстве сцены: вместе с актером и ролью зри-
тель является соавтором спектакля. Театр более активен, но мол-
чащий зритель также является непременным активным участни-
ком культурной коммуникации. Вслед за философом М. С. Каганом, 
который исследовал природу художественного общения читате-
ля, зрителя, слушателя с произведением искусства и подводил нас 
к глубокому психологическому описанию человека, воспринимаю-
щего искусство, Ю. М. Барбой писал: «Театр не может в целом обо-
гнать время и вместе с ним публику. Но <…> театр сумеет внятно 
сыграть ту драму, которая только его творцам подвластна, посколь-
ку он сумеет продвинуть сознание публики к новой глубине жизни, 
новой глубине самопознания» [1, с. 191]. Моделируя диалог зала и 
сцены, театр имеет в распоряжении свои выразительные средства; 
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драматический смысл создается на сцене и передается в зритель-
ный зал. Звучание голоса, движение и пластика актера создают на 
площадке художественный образ для публики и при ее непосред-
ственном участии.

Особое место среди других театральных жанров занимает дра-
матическая поэзия (предмет нашего исследования), так как она 
поднимает любой образ, любое событие выше уровня быта. На сце-
не создаются высокая степень условности и пафос, которые усили-
вают драматический эффект, предлагаемый автором и исполни-
телями публике. В статье рассмотрены филологические и сцени-
ческие аспекты жанра, позволяющие выявить потенциал влияния 
драматической поэзии на зрителя.

Основная часть. Драматическую поэзию можно рассматривать 
как уникальный жанр, существующий на стыке литературы и сце-
нического искусства, изучение которого предполагает освоение до-
стижений филологии вместе с теорией и практикой театра; ком-
плексный подход дает возможность выявить сущность драматиче-
ской поэзии, ее природу и позволяет исследовать процесс коммуни-
кации сцены и зрителя. Стиховеды изучают форму стихотворного 
произведения (ритм, интонация, рифма и другие особенности по-
этического текста), в то время как театр сосредоточен на сцениче-
ской версии произведения. Включение в парадигму исследований 
зрителя в качестве необходимого и активного участника творче-
ского процесса позволяет рассматривать жанр как пространство 
для коммуникации и культурологический феномен.

Термин «драматический стих» является составным, следова-
тельно, необходимо рассмотреть оба явления (стих и драма), что-
бы понять основы драматического стиха и то, как именно взаимо-
действуют явления, обозначенные как составляющие этого терми-
на. Стих (от греч. stichos — ряд, порядок, строй) всегда организован 
ритмически, обладает симметрией звучания отдельных отрезков и 
паузами, что ведет к особой эмоциональной насыщенности созда-
ваемого автором поэтического текста; в итоге такой текст может 
порождать пафос. Целое, отмечал Аристотель, создается «ритмом, 
словом и гармонией» [2, с. 291], «слог поэта должен быть ясным и 
не низким» [2, с. 333]. Драма изначально предназначается для по-
становки на сцене, ее основой является действие, которое опреде-
ляет специфические особенности драмы, отличающие ее от эпоса 
и лирики. Аристотель определял драму как «воспроизведение дей-
ствием, а не рассказом» [2, с. 300].
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Стиховедение как область филологии достаточное внимание 
уделяло и уделяет зафиксированному на письме поэтическому тек-
сту, но звучание текста долгое время оставалось за пределами вни-
мания исследователей. С середины XX века российские филологи 
поднимали в своих работах вопросы, имеющие отношение к зву-
чанию поэтического текста, в том числе исследовали так называе-
мую внутреннюю речь, а также исполнение стиха. Было отмечено, 
что всякий стихотворный текст имеет не только графическое вы-
ражение, но и определенное звучание. Так, Б. В. Томашевский отме-
чал, что звук не является произвольной формой, в которую облека-
ет знаки читающий вслух [3, с. 15, 16]. Граница между свойствами 
звука, присущими тексту, и звуками, которые вносит исполнитель, 
существует, но не всегда ясно различима.

Театроведение изучает драматическую поэтическую речь с 
точки зрения действия. Так, в исследованиях, осуществленных на 
кафедре актерского искусства ЛГИТМиКа (ныне РГИСИ) Л. Ф. Ма-
карьевым (театральный педагог, профессор, с 1939 года заведую-
щий кафедрой актерского мастерства), отмечено, что в стихотвор-
ной драматургии исполнитель получает качественно иное, новое в 
сравнении с прозаическим текстом выразительное средство, а все 
происходящее на сцене Макарьев определял как стиходействие. 
Хотя понятие «стиходействие» было известно в русском театраль-
ном обиходе со второй половины XVIII века, исследователь предло-
жил  использовать его как термин; при этом в него включалось осо-
бенное понимание психофизического и сценического существова-
ния исполнителя. Следуя за Станиславским, Макарьев говорил, что 
исполнитель в контексте стиховой драмы оперирует не собствен-
но словом, но стихом — то есть качественно новым художествен-
ным средством. При этом все, что происходит на сцене, плотно свя-
зано с характером стиха и с его темпоритмом, и это, в свою очередь, 
формирует действие. Стих становится элементом действия, кото-
рое ярко выражается как в речи, так и в пластике персонажей. Так 
на сцене проявляется «телесность» драматической поэзии. По мне-
нию Макарьева, стих на сцене «должен звучать по природе тела» ис-
полнителя [4, с. 155].

Театральный педагог В. М. Мультатули внимательно и подроб-
но изучал действенную природу драматического стиха, вычленяя 
«нерасторжимое единство сценического действия с ритмической 
структурой стиха». Драматический стих «происходит» на площад-
ке, создавая сценическое событие, которое передается именно и ис-
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ключительно «данным стихотворным темпоритмом и данной сти-
ховой структурой» [5, с. 3, 4]. Обращая внимание на ритм драмати-
ческого стиха, автор писал: «Слово в драматическом стихе более 
или менее случайно, условно, во всяком случае вторично по отно-
шению к ритму» [5, с. 19]. То, что заключено и проявляется в темпо-
ритме, обнаруживает сложные оттенки чувств и дополнительные 
смыслы, которые исполнитель привносит в постановку.

Исследователи театра сходятся в том, что именно ритм явля-
ется основой как сценического действия, так и всего сценическо-
го процесса, но для драматической поэзии влияние ритма являет-
ся определяющим фактором. Существенное значение ритма видел 
К. С. Станиславский: именно ритм напрямую влияет на чувства как 
исполнителей, так и зрителей, именно ритм является «пульсом на-
шего переживания» [6, с. 249]. Станиславский предлагал исполни-
телям «заряжаться ритмом стиха», погружать себя в «волны ритма» 
стихов, чтобы органически существовать на площадке в заданном 
автором пространстве стихотворной пьесы. Режиссер писал: «Ритм 
стиха должен жить в актере, и когда он говорит, и когда молчит» [7, 
с. 154]. Актеры, верно понимающие природу стиховой драмы, «по-
стоянно и невидимо носят в себе метроном, который мысленно ак-
компанирует каждому их слову, действию, мышлению и чувство-
ванию. Только при таких условиях стихотворная форма не стесня-
ет артиста и его переживания, а дает ему полную свободу для вну-
треннего и внешнего действия. Только при таких условиях у вну-
треннего процесса переживания и у внешнего словесного воплоще-
ния создается в стихотворной форме один общий темпоритм и пол-
ное слияние текста с подтекстом» [8, с. 190].

Практики театра вырабатывали индивидуальные приемы, по-
зволяющие органично действовать исполнителю в стихотворной 
пьесе. Профессор СПбГИК З. В. Савкова предлагала метод, который 
был использован в Академическом театре драмы имени А. С. Пуш-
кина при подготовке к постановке пьесы Д. Кедрина «Рембрандт» 
актером В. В. Меркурьевым. Он должен был играть главную роль.

Меркурьев выделял стиходействие как способ верного суще-
ствования актера на сцене. «Его волновала проблема: как, не те-
ряя естественности звучания речи, сохранять форму стиха, как 
овладеть особым видом словесного взаимодействия стиходействи-
ем, когда слово, вплетенное в ткань стиха, вызывает иное самочув-
ствие, иную взволнованность, особый характер событий, мироощу-
щения, сверхзадачи. И, как старательный ученик, Меркурьев вновь 
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изучал законы звучащего слова в стихотворной пьесе, овладевал 
искусством паузировки, наполняя стиховые паузы глубоким под-
текстом, вырабатывал в себе “внутренний метроном”, позволяю-
щий органично жить в ритме стиха, не теряя ритмического чувства 
ни в процессе речевого взаимодействия, ни в зонах молчания.

Уверовав в полезность рекомендованного приема, артист на-
стойчиво учился говорить в заданном стихотворном размере пье-
сы Д. Кедрина, написанной пятистопным ямбом. В дни репетиций 
он пытался вообще разговаривать ямбичной стопой» [9, с. 312, 313].

Восприятие и переживание ритма активно: оно телесно об-
условлено для драматурга, актера и зрителя. Российские ученые 
(физиологи, нейрофизиологи и психологи) исследовали воспро-
изведение и восприятие звучащей речи, изучали связи механиз-
мов речи и мышечных рефлексов. Эти проблемы обозначены в ра-
ботах В. П. Морозова, И. М. Сеченова, Б. М. Теплова, В. Н. Чернигов-
ского и других. Так, о вокализме (разновидности звучащей речи) 
В. П. Морозов писал: «Не только представление высоты звука опо-
средуется у певцов мышечным чувством, но и восприятие ритма, 
силы звука и даже тембра голоса связано с внутренними мышечно-
двигательными и вибрационными ощущениями» [10, с. 165]. По-
следнее характеризует и речь исполнителя пьесы в стихах, кото-
рый физически воспринимает, внутренне переживает и воссоздает 
на сцене как сам поэтический текст, так и ритм, созданный драма-
тургом, и передает их в зрительный зал. 

О сути мышечных движений в процессе восприятия речи писал 
Б. М. Теплов: у слушателей и зрителей отмечаются «…видимые дви-
жения головы, руки, ноги, или даже качание всем телом, или наи-
более часто — непроявляющиеся вовсе «зачаточные» движения го-
лосового речевого и дыхательного аппарата, мышц конечностей, 
глубоко лежащих мышц грудной клетки и брюшной полости» [11, 
с. 277]. Зрители могут не осознавать наличия телесных двигатель-
ных реакций, однако они всегда есть. Попытки намеренного вы-
ключения или подавления таких реакций приведут к возникнове-
нию аналогичных движений в других органах. Теплов отмечал: «Пе-
реживание ритма по существу своему активно. Нельзя просто слы-
шать ритм. Слушатель только тогда переживает ритм, когда он его 
сопроизводит, соделывает» [11, с. 277]. Речь и пластика исполните-
ля находятся в тесной взаимосвязи с ритмом пьесы и определяют 
как игру актера, так и композиционное решение всей постановки.
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Важным жанрообразующим фактором драматической поэзии 
наряду с отмеченными выше ритмом и действенностью является 
условность. С другой стороны, восприятие стихотворной пьесы пред-
полагает принятие и зрителем условности звучащей на сцене речи.

Существование слова возможно на разных уровнях условно-
сти. Так, повседневная разговорная речь является фактором обы-
денной жизни, а предметом искусства речь становится тогда, когда 
она является материалом художественного произведения. Выстра-
ивая градацию рассмотрения условности речи  (от бытовой обиход-
ной до высоких степеней в драматическом искусстве), можно выде-
лить четыре уровня:

– обиходно-бытовая речь (которая дает первоначальный мате-
риал для создания художественного текста); 

– речь прозаического произведения;
– стихотворная речь (стихотворная драматургия);
– музыкальное исполнение текста (например, текста оперной 

арии).
В такой последовательности каждый последующий уровень 

усиливает степень условности как исполнения, так и восприятия 
художественного произведения. Стихотворная драматургия значи-
тельно удалена от быта не только по степени организации самой 
речи, но и по всем другим составляющим спектакля (игра и пласти-
ка актеров, мизансцены, сценография, свет, музыка) и максимально 
приближена к условности оперы. К. С. Станиславский в своих тру-
дах неоднократно подчеркивал различие между бытовой и сцени-
ческой речью: «… Я до конца понял, что мы не только на сцене, но 
и в жизни говорим пошло и безграмотно; что наша житейская три-
виальная простота речи недопустима на сцене; что уметь просто и 
красиво говорить — целая наука, у которой должны быть свои за-
коны» [12, с. 368].

Условность поэтической драматургии не означает ухода от ре-
альности. Необходимость и оправданность стихотворной строки в 
драме состоит в том, что она выражает оттенки смысла лучше, чем 
прозаическая строчка, помогает исполнителю точнее выразить 
смысл. Повествовательная линия пьесы в драматической поэзии 
не столь существенна: действие, выраженное стихом, служит сред-
ством для эмоционального продвижения того, что является тема-
тической линией пьесы. Благодаря игре актера представленная в 
театре поэтическая драма приобретает дополнительные ценности. 
Все это передается в зрительный зал и делает зрителя активным 
участником культурного диалога.
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Особенности речи и пластических решений при постановке 
драматической поэзии рассматривали в своих работах и зарубеж-
ные исследователи Дж. Л. Стайн и Т. Элиот. Так, Дж. Л. Стайн в ста-
тье «Драматический стих — это больше чем диалог в стихах» отме-
чал, что стихотворная форма произведения не только влияет на ма-
неру речи, но при этом определяет и характер движения. Действие, 
по мнению Стайна, присутствует уже в авторском тексте, задает и 
создает художественную форму спектакля.

Поэзия делает драму точной для актера и для зрителей в от-
ношении того, как следует реагировать, особенно если авторский 
замысел не может быть представлен реалиями быта, если в автор-
ской мысли есть нечто неизреченное, что трудно выразить язы-
ком прозы. Стих позволяет выразить и передать едва уловимые, но 
принципиально важные оттенки настроения и смысла. «Стих рас-
ширяет сферу и усиливает мощь авторского замысла, он воссозда-
ет на сцене такое драматическое действие, что его образ в умах зри-
телей будет чем-то более мощным и все же более изящным, чем-то 
более крупным и в то же время более чистым, чем если бы это было 
написано в прозе. Поэзия нужна в драматургии для выражения и 
определения узоров мысли и чувств, которые иначе не выразить и 
не определить», — отмечал Дж. Л. Стайн [13, p. 31]. Т. Элиот убежден 
в том, что лучшие драматические сцены пьес Шекспира являются 
и поэтическим пиком: «Следует ожидать от драматического поэ-
та уровня Шекспира, что его лучшая поэзия заключена в его луч-
ших драматических сценах. Никому и в голову не придет указывать 
на одни пьесы как наиболее поэтичные, а на другие как наиболее 
драматичные. Одни и те же пьесы одновременно и самые поэтич-
ные и самые драматичные — в силу развития действия» [14]. Вни-
мание зрителей сосредоточивается на происходящем на сцене. Пу-
блика следит за отношениями героев и не обязана помнить о том, 
как именно (в стихах или прозе) была написана пьеса. Т. Элиот рас-
сматривает на примерах из драматургии Шекспира, что ритм стиха 
производит высокий драматический эффект на зрителя даже тог-
да, когда зритель не думает о форме художественного выражения. 
Публика находится под впечатлением от действия и не принима-
ет во внимание те средства, которые использует автор, но сразу по-
гружается в атмосферу пьесы. Элиот пишет: «Я заметил, что, когда 
Шекспир в своих поздних пьесах прибегает к чистой поэзии, она со-
вершенно не нарушает хода действия, всегда звучит уместно. Более 
того, она особым, таинственным образом делает и действие, и пер-
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сонажей еще более убедительными. Когда Макбет произносит свою 
так часто цитируемую реплику, начинающуюся со слов:

Tomorrow and tomorrow and tomorrow...
(Завтра, и завтра, и завтра...),

или когда Отелло, встретив ночью своего разъяренного тестя и дру-
зей, произносит прекрасный стих:

Keep up your bright swords, for the dew will rust them.
(Долой мечи, им повредит роса...),

нам не кажется, что Шекспир просто написал прекрасные стихи и 
теперь хочет как-нибудь вставить их в пьесу или что его вдруг по-
кинуло вдохновение драматурга и он обращается к поэзии, что-
бы чем-то заполнить пробел. Эти строки поразительны, но они со-
ответствуют характеру персонажа или заставляют нас по-новому 
взглянуть на него и потому всегда уместны» [14].

При анализе драматической поэзии важны взаимодействие 
персонажей и все художественные приемы, с помощью которых вза-
имодействие выражается. Их нельзя разделить, у них общие корни, 
берущие начало в авторском поэтическом замысле. Монологи пер-
сонажей также служат развитию действия, особую роль играют в 
этом темп и ритм. Действенное в стихотворной драматургии поэ-
тично, а поэтичное действенно: действие развивается во времени и 
направлено на развитие образов, которые сцена уже сформировала 
в воображении зрителей.

Драматическая поэзия, поставленная на сцене, обретает осо-
бый пафос, который не ослабляет, а усиливает в итоге необходимый 
драматургу, исполнителям и зрителю высокий драматический эф-
фект. Драматическая поэзия поднимает любой образ, любой эпизод 
выше уровня быта. Смысл пьесы создается на сцене и передается в 
зрительный зал, при этом оказываются задействованными все вы-
разительные средства театра.

Заключение. Драматическую поэзию можно рассматривать 
как особую категорию, имеющую свои особенности и закономер-
ности, существующую на стыке литературы и театрального искус-
ства. Предположение, что стих является только литературной фор-
мой, приведет к неверному пониманию функции стиха в драме. 
Ритм является смыслообразующей и формообразующей основой 
драматической поэзии; благодаря ритму достигается особый худо-
жественный эффект, который по своей силе превышает вербаль-
ную силу слов.
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Особенностью жанра является единство сценического дей-
ствия и ритмической структуры текста. Ритм драматического стиха 
активно влияет на игру актера, речь и пластика исполнителя нахо-
дятся в постоянной взаимосвязи со звучащей речью: переживание 
ритма активно, оно телесно обусловлено и для актера, и для зрите-
ля. Стих предоставляет возможность выразить и передать едва уло-
вимые, но принципиально важные оттенки настроения и смысла.

Как сценическое воплощение, так и восприятие зрителем сти-
хотворной пьесы основано на принятии условности поэтической 
речи, но условный характер драматической поэзии не означает от-
каза от реальности. Необходимость и оправданность стихотворной 
строки в драме состоит в том, что она помогает точнее выразить ху-
дожественную идею.

По-видимому, вне театра невозможно до конца прочувство-
вать целостность замысла. Понятие поэзии, поэтичности заклю-
чено в глубине и силе всего смысла сценического действия. В мо-
менты наивысшего напряжения жанр драматической поэзии тво-
рит яркие образы и картины, поднимая спектакль на высокий худо-
жественный и нравственный уровень. Поэзия на сцене создает осо-
бый пафос, который усиливает необходимый драматургу (а также 
режиссеру и актеру) эффект, особым образом воздействующий на 
публику. Зритель становится полноправным сотворцом спектакля 
и новой картины мира. Независимо от того, насколько зал психоло-
гически активен, формируется новая иерархия ценностей и новое 
пространство для мультикультурного полилога.
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