
сыграть роли главных героинь фильма, съемки которого будут на Байкале.
Разговоры подруг проникнуты иронией и сарказмом по отноше

нию друг к другу. Это тот тип крепкой дружбы, когда люди не могут ни 
дня прожить без ехидной шутки в адрес своего друга, но, тем не менее, 
разлучить их невозможно. Через комичное содержание постепенно про
ступает горькая мысль о том, что «мы, т. е. каждая из нас, женщин за 65+, 
никому не нужны». И, несмотря на то, что предложение сняться в буду
щем культовом фильме с самого начала Зоей распознается как мошенни
ческое, обе женщины принимают предложение.

В ситуацию вмешивается эпидемиологическая обстановка, свя
занная с covid-19. Удивителен факт, как относительно быстро в театре 
появляется рефлексия по поводу актуальных событий. В тексте показаны 
абсурдные сцены из обычной жизни тех, кто тяжело переживал корона
вирус. Например, парадоксальный факт, что человек оказывается дома, 
обреченный на смертоносное одиночество. Ведь нам, как правило, СМИ 
сообщают, что ситуация находится под контролем, и скорая помощь обя
зательно приедет. Но она не приедет. Придет подруга и начнёт лечить. Но 
у каждого ли есть такие друзья?

Лиризм и трагизм спектакля усиливают поэтические вставки, ко
торые говорят о важности сохранения вечных ценностей любви и друж
бы. Здесь хотелось бы отметить, что автор пьесы Валентин Зверовщиков 
дал ремарку, что эти стихотворения – «рэп». Актрисы же читали их так, 
как будто это классические лирические произведения. И такое сцениче
ское решение режиссеров-постановщиков, возможно, редуцирует некото
рую часть смысла. Ведь, если бы был представлен рэп, то получился бы 
жизнеутверждающий синтез. Женщины, которым за 65, читали бы рэп, 
как столкновение нового и традиционного, молодого и старого. На стыке 
ценностей и пространств должно было бы родиться желание жить даль
ше, несмотря на то, что социальная реальность становится всё более ме
ханической, и в ней исчезает человек.

Предполагаю, что именно в этом заключается основной пафос 
пьесы: жить и бесконечно находить радость жизни, несмотря на возраст, 
пол и болезни.
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И ЖАР НА ПАЛЬЦАХ, КАК ОТ БАБУШКИНОЙ ПЕЧИ...1

Как в «другое» пространство заходишь в Культурный центр Вам-
пилова. Улица, арка, поворот, почти питерский миниатюрный закоулок, 
такой, в каких обычно прячутся культурные чудеса. И сразу чувство, что 
место-то не простое ‒ особое. Чтобы попасть сюда, нужно быть «своим» 
или знакомым со «своими» ‒ нам посчастливилось. Лестница в зал на-
верх, не по горизонтали, как в театрах Возрождения, – путь к духовности. 
Нас встречали, показывали гардеробную, улыбались, радовались встрече. 
А мы – в ответ, и это уже было началом постановки, ведь мы знаем от 
Станиславского, что театр начинается с вешалки. Получила билет, смо-
тришь и понимаешь – для памяти. И Центр, и постановка, каждая улыбка 
и доброе слово, и билет – все, чтобы помнили. 

Заходим в зал: слева – выставка, прямо – сцена. На сцене стоят, 
лежат, собираются в домики, в стопки, в горку книги. И тут про память. 
Для нас все сюрприз и неожиданность – «Писательский маршрут геолога 
Машкина». И я вспоминаю это имя… Сознательный свой возраст – уни-
верситетские годы (до того так детство в окружении почивших класси-
ков) – провела в Томске. А затем в школьной программе новый предмет 
«Литературная Сибирь», и нам, учителям русской литературы, без КТП 
и методичек дали его преподавать… Да, определенно там был Машкин, 
и самое большое произведение 5 класса «Синее море, белый пароход». 
Жаль, прочитать с потрясениями прошлой весны в классе не успели. 

Вступительное слово ‒ и начинается постановка…

А к т р и с а :  «Геннадий Машкин. Родился 13 марта 1936 года в го-
роде Хабаровске».

А к т е р  п е р в ы й :  «Встретились мои родители на чужбине как 
вербованные».

А к т е р  в т о р о й :  «Ну, а в поисках нового места семья много пе-
реезжала по стране».

И закрутилась, завертелась биография Геннадия Машкина в три 
голоса ‒ два мужских, один женский; то словами самого писателя (чаще), 
то словами современников, литературоведов… 

1 О спектакле в Культурном центре Александра Вампилова «Писательский 
маршрут геолога Машкина», посвященного 85-летию со дня рождения писателя Генна-
дия Машкина, 27 апреля 2021 г. Режиссер Наталия Маламуд. Актеры Иркутского ТЮЗ 
им. А. Вампилова: Наталия Маламуд, Дмитрий Иванов, Павел Матушевич.



Книги на сцене открывались, читались отрывками из автобиогра-
фического и художественного, передавались, выстраивались в домики. В 
какой-то момент их поставили как бы случайно в одну длинную линию, 
во всю кромку сцены, серые – из одного собрания сочинений. Актеры 
сели по разные стороны и начали вспоминать «Иркутскую стенку», песни 
под гитару Вампилова, первые опыты в литературе… И цепь эта от одних 
к другим была тоже о памяти, о тонкой связи, неяркой, но важной, кото-
рую не прервешь, не предашь, не разберешь. Так и стояла она. 

И смотрели – мы, не жившие этими жизнями, не знавшие этих лю-
дей, и помнили. Как их не помнить? Вот же они – живые. Ходят по сцене, 
пишут рассказы, поступают вдруг на геолога, молодеют, едут на Саха-
лин… из книжных страниц выглядывают. 

И зал небольшой, и людей много, и сидишь, не двигаешься, а все 
чувствуешь – и любовь к семье, и гордость за свою Родину, за малую и за 
большую, и любовь, и товарищество, и творчество. И стен нет, и людей 
нет, и ты весь свободный и наполненный. И воспринимаешь себя и мир 
отчетливо, как никогда. 

А после темнеет сцена, актеры уходят, но не на слове «умер», по-
тому что как можно теперь Машкину умереть – никак нельзя. А так… 
вдаль, как уходят домой добрые знакомые, как обнимаются с семьей пе-
ред дорогой. А нам нужно все это осмыслить, понять, но это сложно. Что 
нам показали? Ценность самой жизни? Что и война не делает нас врага-
ми, а мир всегда счастливее? Что семья важна? Что любовь вечна? 

Всю жизнь твою, все самое дорогое, самое тихое и самое важное, 
такое, что не проговорено в громких литературоведческих теориях. Но 
кто сидел, тот понял и почувствовал. И про христианство не было ни сло-
ва, а чувство соборности – вот, возьмите; чувство всех добродетелей – по-
жалуйста. И жар на пальцах, как от бабушкиной печи, и ком в горле от ее 
какого-то самозабвенного беспокойства, когда гулял до сумерек – помни-
те? Нет? ‒ Так держите, пожалуйста. 

А потом встает брат Геннадия Машкина, тот самый Юра, который 
вечно болел в «Синем море, белом пароходе», и говорит, что все было, как 
написано в повести. И встаешь, хлопаешь, наскоро пишешь впечатления 
о спектакле, спускаешься обратно по тем же ступенькам, только звуки 
все оглохли, воздух свежий, как в детстве, и думаешь: «У меня же тоже 
есть брат, нужно позвонить брату. И к маме на выходные. Обязательно, к 
маме».

ПАЛИТРА ВРЕМЕНИ В ПЬЕСАХ ВАМПИЛОВА

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ В ПЬЕСЕ 
АЛЕКСАНДРА ВАМПИЛОВА «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ»

Время играет важную роль в драматургии Вампилова. Об этом 
свидетельствуют названия произведений. В пьесе «Прощание в июне» 
указано время расставания центральных персонажей, Колесова и Тани. В 
целом все события пьесы можно разделить на две части: события, проис
ходящие весной; и события, происходящие летом, а именно в июне. Пер
вые по преимуществу связаны со встречей Колесова и Тани и развитием 
их отношений (Вампилов актуализирует здесь традиционное представле
ние о весне как о времени возрождения природы, времени устремленно
сти в будущее), вторые – с разрывом этих отношений.

Кроме календарного, обращает на себя внимание суточное время. 
О многих событиях точно известно, в какое время суток они происходят. 
Можно заметить, что распределение событий в течение дня так же как 
по временам года неслучайно. На вечер приходится большинство сцен: 
первая и последняя (последняя в рамках пьесы) встречи Тани и Колесова, 
свадьба Букина и Маши, первый разговор Колесова с Репниковым, вы
пускной. Но переломный момент пьесы, обозначающий переход от весны 
к июню, то есть от сближения Колесова и Тани к их расставанию, связан 
не с вечером, а с утром. Именно утром Репников предлагает Колесову 
свою сделку, и Колесов разрывает отношения с Таней: «Я не Ромео. У 
меня на это нет времени… Мне некогда, понимаешь?» Утро в пьесе Вам
пилова, таким образом, представлено как время рационального, а вечер 
– скорее как время иррационального.

Кроме календарного и суточного, в пьесе достаточно четко обозна
чено время историческое. Вампилов пишет о современности: действие 
разворачивается в эпоху «оттепели». На это указывают многочисленные 
детали. Например, интерес к профессии геолога (Букин, Гомыра) в 60-е 
гг. XX в.

Обстоятельно представлено биографическое время, что естествен
но для социально-психологической пьесы, где у персонажа, как правило, 
есть своя биография. Многие герои – это студенты, выпускающиеся из 
университета (Колесов, Фролов, Маша, Букин, Гомыра). Прописан воз
раст Букина. О самом себе Букин говорит отстраненно: «знаком с ним 
вот уже двадцать четыре года». Видимо, другим студентам-выпускникам 

ЭДУАРД БУРОВ, 1 курс магистратуры ИФИЯМ ИГУ


