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ПОСТАБСУРДИСТСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ  

В РАННЕЙ ДРАМАТУРГИИ ГАРОЛЬДА ПИНТЕРА 

 

В статье анализируется влияние творческого метода Сэмюэля 

Беккета на ранние пьесы британского драматурга Гарольда Пинте-

ра. Прослеживаются проявления основных тенденций постабсур-

дистской драмы в пьесах Гарольда Пинтера, раскрывается специфи-

ка художественного поиска автора.  

 

Английская драматургия середины ХХ века характеризуется ак-

тивным поиском новых форм и освоением главенствующих тенден-

ций европейской драмы. Так, в противовес «хорошо сделанным пье-

сам» Ноэла Коуарда появляется драматургия «рассерженных молодых 

людей», что является своеобразной реакцией на элитарность и тради-

ционность довоенного английского театра. Пьесы Джона Осборна 

можно считать этической реакцией на консерватизм традиционных 

театральных подходов, поскольку «сердитые молодые люди» стреми-

лись разрушить утилитарный подход к личности и классовую стену, 

так плотно вошедшую в жизнь английского общества. Тогда как пу-

гающую и шокирующую драматургию Гарольда Пинтера можно рас-

сматривать как эстетическую реакцию на ключевые драматургиче-

ские каноны довоенной английской драматургии. Однако художе-

ственный метод Гарольда Пинтера не смог бы реализоваться в полной 

мере без влияния основных художественных тенденций, характерных 

для общеевропейского литературного процесса. Не отрицая влияния 

реалистичной парадигмы художественности, метода натуральной 

школы, мы сконцентрируемся на проникновении тенденций театра 

абсурда в раннюю драматургию Гарольда Пинтера.  
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Прежде всего, необходимо отметить влияние творчества Сэмю-

эля Беккета на формирование писательских установок Гарольда Пин-

тера. В 1954-м году британский драматург отмечает: «Чем дальше он 

развивается, тем больше я от этого приобретаю» [1, с. 280]. В этот пе-

риод Гарольд Пинтер изучал сценическое искусство и работал в теат-

ре. Через три года он пишет свою первую пьесу «Комната» (The 

Room, 1957), в которой активно задействует сценические установки 

театра Беккета: замкнутое пространство (действие развивается в рам-

ках комнаты), мотив ожидания неизвестности (героиня пьесы опаса-

ется разрушения своего хрупкого мира вторжением извне), статич-

ность персонажей, словесная эквилибристика, которая не достигает 

адресата. Однако для британского драматурга принципиально важ-

ным оказывается не только вынести конфликт за рамки сценического 

пространства, как это заведено в антитеатре, но и попытаться расста-

вить художественные акценты в самом пространстве пьесы. Так, в 

пьесе Беккета «Конец игры» (Fin de Partie, 1957), действие которой 

также ограничено пространством пустой комнаты, главным оказыва-

ется ощущение безысходности и жестокости человеческих отноше-

ний. По разбросанным репликам вполне возможно собрать историю 

главного героя, г-на Хамма, однако его история, окончившаяся с опу-

стившимся занавесом, продолжается в эмоциональном отклике пуб-

лики, она направлена на воспринимающее сознание и требует актив-

ной работы со стороны зрителя. История же героини пьесы Пинтера 

имеет более завершенную структуру: отречение Роуз от семьи, своего 

прошлого и ограничение настоящей жизни спасительными рамками 

теплой комнаты приводят героиню к потере зрения. В данном случае 

для зрителя важен не только факт ощущения потерянности, рассы-

павшихся человеческих отношений, но и символичность происходя-

щего, граничащая с реальной подоплекой событий. Абсурдистские 

открытия ирландского драматурга органично вплетаются в жестокий 

мир пинтеровских персонажей и отражают авторское видение челове-

ка середины ХХ века. В пьесе «Комната» приемы антитеатра находят 

свое реалистичное воплощение, когда, например, в драме «Кухонный 

лифт» (The Dumb Waiter, 1957) театр абсурда обнаруживает свою ко-

мическую природу.  Драма-фарс задействует мотивы преклонения пе-

ред высшими силами и развивает традиционный мотив бесцельного 

ожидания неизвестного. В пьесе изображаются наемные убийцы, ко-

торые томятся в предвкушении очередного заказа. Враждебный ха-

рактер томительного ощущения ожидания ещѐ более заострен, неже-

ли в первой пьесе «Комната». Однако в отличие от страха, который 

сопутствует Роуз, а также гнетущей атмосферы в беккетовской пьесе 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



237 

«В ожидании Годо» (Waiting for Godot, 1949) пьеса Пинтера наполне-

на динамикой действия и необычной метафоричной развязкой (неиз-

вестной жертвой оказывается один из гангстеров). Представление ос-

новных мотивов театра абсурда в комическом ракурсе позволило Га-

рольду Пинтеру создать модификацию, объединяющую смешное и 

страшное: «комедию угрозы».  

Несомненно, опыт ирландского драматурга Сэмюэля Беккета 

сыграл огромную роль при формировании английского театра второй 

половины ХХ века: «реформы в английской драме в течение полувека 

во многом отталкиваются от Беккета, демонстрируя при этом само-

стоятельную и бесспорную значимость художественного эксперимен-

та» [2, с. 4]. Влияние ирландского драматурга на творческий метод 

Гарольда Пинтера помогает не только установить основные творче-

ские подходы последнего, но и осмыслить феномен абсурда уже по-

сле его бурного всплеска середины ХХ века. Категория абсурда не 

есть изобретение века ХХ: это понятие находит отражение в той или 

иной форме в философии и художественном творчестве каждого пе-

риода развития человечества. Например, в представлении древних 

греков абсурд выступает как эстетическая категория, выражающая 

отрицательные свойства мира и противоположная таким эстетиче-

ским категориям, как  прекрасное и возвышенное, в основе которых 

находится общечеловеческая ценность предмета. Абсурд в эстетиче-

ском понимании, реализовавший себя в сюрреалистическом искус-

стве, театре абсурда, поэзии абсурда, абсурдистском кино, сформиро-

вался в противовес эстетическим канонам рационализма. 

Случилось, что именно кризис середины ХХ века, период наибо-

лее острый в историческом и политическом плане, вывел театр абсурда 

на первый план. Встряхнув немного зрителя и читателя, заставив по-

новому взглянуть на свое место в мире, антитеатр постепенно ослабил 

свои позиции. Однако художественные принципы, которые по-новому 

зазвучали у драматургов театра абсурда, находят свое отражение в 

творчестве последующих писателей. Так, беккетовские новации обна-

руживают себя не только в драмах Пинтера, но и у представителей 

второй волны «новой» английской драматургии (Дж. Картрайт, 

С. Кейн, М. Равенхилл). В связи с этим уместно будет подчеркнуть 

тенденции постабсурда, который мы понимаем как развитие основных 

эстетических параметров антитеатра, воплощаемых уже иными твор-

цами, с помощью оригинальных творческих подходов, порой противо-

положного характера. Такие тенденции проявляются в использовании 

основных мотивов и творческих установок театра абсурда, схематич-

ных персонажей, эффекта «шоковой» терапии. 
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 Многие из перечисленных тенденций обнаруживают себя в 

ранних пьесах Гарольда Пинтера. Автор следует не внутренней логи-

ке абсурда, когда это является основополагающей установкой, но ис-

пользует внешние атрибуты антитеатра: марионеточные персонажи, 

довлеющая неизвестность, схематичность действия, языковая игра. 

Например, в пьесе «День рождения» (The Birthday Party, 1957) автор 

использует абсурдную оболочку, чтобы зашифровать таинственное 

прошлое героя: по еле уловимым намекам, разбросанным по абсурд-

ным, излишне нарочитым и нагроможденным диалогам, можно по-

нять, что ранее Стэнли участвовал в карательных войсках, организо-

ванных в Ирландии во время Гражданской войны 1920-х годов. 

Тенденции постабсурдизма подчеркивают многообразие худо-

жественных поисков автора и умелое сочетание реалистичной и мо-

дернистской парадигм художественности. Постабсурдная драма Га-

рольда Пинтера пытается не только пропустить зрителя и читателя 

через шоковую терапию образов и ощущений, но и «заземлить» его 

для решения конкретной художественной задачи. 
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ДЖОЗЕФ ХЕЛЛЕР: ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ  

И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

 

В статье сосредоточено внимание на литературном творчестве 

известного американского писателя второй половины ХХ начала              

ХХІ веков Джозефа Хеллера. В работе указывается на неоднознач-

ность трактовки его творчества американскими, украинскими и рос-

сийскими исследователями литературы, на сложность структуры его 

произведений, отразивших ряд актуальных тенденций современной 
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