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Перформатив в пьесе Сергея Давыдова «Коля против всех»

Аннотация: статья посвящена демонстрации перформативных свойств современных монодрама-
тических пьес. Рассматриваются основные определения перформатива и свойства перформативных 
текстов. Приводятся особенности поэтики современной монодрамы, определяющие её перформатив-
ный потенциал. Цель работы – на примере анализа монодрамы С. Давыдова показать, каким образом 
перформатизация на различных уровнях организации текста позволяет усилить воздействие драма-
тургического высказывания на читателя/зрителя. Теоретико-методологической базой исследования 
послужили работы Н.А. Агеевой, Ю.Б. Грязновой, Н.Н. Евреинова, С.П. Лавлинского, А.М. Павлова, 
А.В. Покало. В результате проведённого анализа перформативные свойства пьесы «Коля против всех» 
выявляются практически на всех уровнях её художественной структуры (паратекста, системы персо-
нажей, речевой организации, сюжетной ситуации и драматического конфликта). Делаются выводы о 
том, что перформатив в пьесе способствует выстраиванию постоянной коммуникации между субъек-
том действия и реципиентом, а также осуществлению процесса непрерывной «нравственно-этической 
самоидентификации», происходящей как на уровне героя, который посредством своего монолога оце-
нивает свою жизнь со стороны, так и на уровне реципиента, который соотносит пережитый личный 
опыт с опытом героя.
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Performative in Sergei Davydov’s play “Kolya against everyone”

Abstract:  the article demonstrates the performative features of modern monodramatic plays. Moreover, 
the main defi nitions of performative and features of performative texts are provided in the present article. The 
features of the poetics of modern monodrama, which determine its performative potential, are discussed. The 
purpose of the article is to show, using the example of the analysis of S. Davydov’s monodrama, how performa-
tization at various levels of text organization makes it possible to enhance the impact of a dramatic statement on 
the reader / viewer. The theoretical and methodological basis of the study comprised the works of N. A. Ageeva, 
Yu. B. Gryaznova, N. N. Evreinov, S. P. Lavlinsky, A. M. Pavlov, A. V. Pokalo. As a result of the analysis car-
ried out, the performative features of the play “Kolya against everyone” are revealed practically at all levels of 
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its artistic structure (paratext, system of characters, speech organization, plot situation and dramatic confl ict). 
The author comes to the conclusions that the performative in the play helps to build constant communication 
between the subject of action and the recipient and also initiates the process of continuous “moral and ethical 
self-identifi cation”, which occurs both at the level of the hero / protagonist, who, through his monologue, 
evaluates his life from the outside (extrinsically), and on the level of the recipient, who correlates his personal 
experience with the experience of the hero/ protagonist.
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Введение
Новейшая драма использует многообразие 

форм, нацеленных на усиление воздействия дра-
матургического высказывания на зрителя. Одной 
из них является перформатив. 

Термин «перформатив» впервые был введен 
английским философом и логиком Дж. Ости-
ном в его теории речевых актов, представленной 
в 1955 году в оксфордских лекциях, опублико-
ванных позднее в виде книги «How to Do Things 
with Words» в 1962 году. Дж. Остин предложил 
называть «перформативом» такие высказывания, 
которые одновременно являются и речью, и дей-
ствием: «Название происходит <…> от ‘perform’ 
(исполнять, выполнять, делать, осуществлять) – 
глагола, обычно сочетающегося с существитель-
ным ‘action’ (действие): название указывает, что 
производство высказывания является осуществле-
нием действия – предполагается, что речь идёт не 
просто о говорении» (Austin 1962, pp. 6–7).

«Перформативность» – производная категория 
от «перформанса». Давая определение понятию 
перформанса, известный французский театровед 
П. Пави в «Словаре театра» отмечает, что перфор-
манс «объединяет как равноправные разные визу-
альные искусства: театр, танец, музыку, видео, по-
эзию и кино. Действие разыгрывается не в театре, 
а в музеях или в художественных галереях. <…> В 
перформансе подчеркивается скорее сам процесс 
творчества, нежели завершенность произведения 
искусства» (Пави 1991, с. 233).

Применительно к театру понятие перфор-
манса достаточно подробно рассмотрел в своей 
книге «Постдраматический театр» Х. Т. Леманн, 
фактически «переключив» его из области пара-
театральности в сферу нового (постдраматиче-
ского – Postdramatictheater) театра. По мысли ис-
следователя, «постдраматический театр можно 
рассматривать как попытку осмыслить искусство 
не через представления, а как умышленный непо-

средственный опыт реальности (время, простран-
ство, тело). И связанный с этим непосредственный 
обмен опытом между исполнителями и зрителями, 
находящимися в центре внимания. Очевидно, что 
чем ближе театр находится к событию, а жесты ис-
полнителя к саморепрезентации, тем яснее стано-
вится граница между перформансом и театром – 
особенно хорошо это видно на примере перфор-
мативных практик 80-х, где прослеживается борь-
ба с традицией и контртеатрализация искусства» 
(Lehmann 2006, p. 46).

Некоторые исследователи отделяют перфор-
манс от театра и относят его к культурным прак-
тикам, «которые консервативно переписывают 
или активно переворачивают идеи, символы и же-
сты, формирующие социальную жизнь» (Diamond 
1996, p. 2).

Как отмечает У. Б. Уортен, «за последние два 
десятилетия литературоведческое обсуждение 
драмы выработало сложный подход к перформан-
су, формируя словарь, учитывающий взаимосвязь 
между сценарием драмы и (фактической, подразу-
меваемой или воображаемой) практикой сцениче-
ского исполнения» (Worthen 1998, p. 1094). 

О перформативном потенциале современной 
русской драматургии одним из первых начал раз-
мышлять М. Липовецкий. В частности, он отме-
чает, что в произведениях «новой драмы» текст 
«...выступает в перформативной функции. В точ-
ности по Д. Остину: здесь сказанное адекватно 
сделанному. Слово непременно запускает дей-
ствие: либо оно воображается, либо буквально 
совершается на сцене» (Липовецкий 2008, c. 194); 
«... тексты не изображают и не отражают жизнь, 
они создают (или стремятся создать) магическое 
и/или ритуальное пространство перформативного 
проживания и особого рода коммуникации с ауди-
торией» (Липовецкий 2008, c. 195).

Как отмечает Ю.Б. Грязнова, «перформатив-
ный текст – это тип текста, актуализирующийся 
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в ситуации коммуникации, который является в 
первую очередь действием: во-первых, коммуни-
кативным действием, а во-вторых, действием са-
морепрезентации, репрезентации себя через акту-
ализированные способы мысли и деятельности» 
(Грязнова 1998, с. 6). 

Перформативное стремление коммуникатив-
ного воздействия через слово воплощается в мо-
нодраматических пьесах. Как отмечает С.П. Лав-
линский, одна из современных тенденций разви-
тия отечественной драматургии связана с «рас-
пространением монодрамы и монодраматизма как 
особой художественно-коммуникативной стра-
тегии (дискурса), нацеленной на эстетическую 
провокацию адресата и активизацию его сотвор-
ческой позиции» (Лавлинский 2015, c. 16).

К монодраме обращались Е. Гришковец («Как 
я съел собаку», «Одновременно»), В. Леванов 
(«Смерть Фирса», «Что значит заслонить?», «Лю-
бовь к русской лапте»), Н. Коляда («Родимое пят-
но)», П. Пряжко («Хозяин кофейни»), К. Стешик 
(«Яблоки») и многие другие современные драма-
турги. 

Исследование специфики монодраматических 
текстов представляет особый интерес в изучении 
проблематики перформативности слова в совре-
менной драме. В этой статье мы рассмотрим пер-
формативные свойства текста в монодраме Сергея 
Давыдова «Коля против всех» (Давыдов 2019).

Ход исследования
В «Литературной энциклопедии» монодрама 

определяется как «драматическое произведение, 
разыгрываемое от начала до конца одним актё-
ром. Если этот единственный актёр играет одну 
роль, тогда монодрама представляет развернутый 
монолог <…> обращенный либо непосредственно 
к зрителю (“О вреде табака” – Чехова), либо к при-
сутствующему безмолвному персонажу (“Пут-
ник” – В. Брюсова), либо к персонажу, находяще-
муся за сценой (пьески-миниатюры, построенные 
на разговоре по телефону, и т. п.)» (Мокульский 
1934, с. 456).

Как отмечает Н.А. Агеева, основным структур-
ным признаком монодрамы является «миметиче-
ское изображение в сценическом пространстве 
одного сознания и презентация его представлений 
о себе и мире посредством монологического вы-
сказывания» (Агеева 2013, с. 172).

По определению А.В. Покало, монодрама – это 
«особая жанровая форма драмы, сочетающая в 
себе лироэпические черты и представляющая мир 
сквозь призму сознания главного героя, который 
является в ней единым действующим лицом. Мо-
нодраму отличает глубокий психологизм и поэтика 
“театральности”. Монодраматический модус реа-
лизуется в ней на уровне соотношения героя (“еди-
ного действующего”) и ситуации» (Покало 2014, 

с. 336). А.В. Покало классифицирует монодраму 
как «перформативный текст, тождественный дей-
ствию. Субъект действия выполняет коммуника-
тивный акт и через действие само-репрезентации 
пытается преобразить собственное «Я», приоб-
щившись к театральному началу» (Покало 2014, 
с. 335). Исследовательница отмечает: «в монодра-
матической модели превалирует изображение 
жизни духа, как в ментальном, так и эмоциональ-
ном аспекте, <...> действие драмы переводится из 
внешнего во внутреннее. Монолог выступает в ка-
честве движущей силы, заключая в себе коллизии 
и перипетии» (Покало 2014, с. 334).

Перформативный потенциал современной 
монодрамы прослеживается в особенностях её 
поэтики. Как отмечает Н.А. Агеева, объектом 
изображения в монодраме является персонаж, 
«рефлексирующий по поводу своего мышления 
и восприятия и/или конкретных критических или 
значимых ситуаций». При этом «говорение героя о 
своей жизни в монодраме не является наррацией, 
поскольку когда-то случившееся не столько опи-
сывается героем, сколько переосмысливается или 
проживается – переживается – разыгрывается в 
сценическом пространстве в настоящем. Хотя нар-
ративные элементы, безусловно, присутствуют на-
ряду с анарративными» (Агеева 2013, с. 172–173). 
Сюжет монодрамы составляет «последователь-
ность ментальных и/или эмоциональных состо-
яний героя, связанных с ситуациями, отличными 
друг от друга во времени и/или пространстве, или 
различающихся составом действующих лиц» (Аге-
ева 2013, с. 173). Тип конфликта, характерный для 
современной монодрамы, относится, по классифи-
кации И.М. Болотян и С.П. Лавлинского, к сущ-
ностному: «самоопределяющаяся в собственной 
“эго-истории” “биографическая” личность стал-
кивается с самой собой как с Другим (прошлым, 
настоящим, будущим)» (Агеева 2013, с. 173).

В качестве примера пьесы, обладающей пер-
формативными свойствами, можно привести 
пьесу «Коля против всех» Сергея Давыдова. В 
2016 году пьеса вошла в шорт-лист конкурса мо-
нопьес Российской государственной библиотеки 
искусств, журнала «Современная драматургия» и 
«Радио Культура», в 2017 году – попала в финал 
конкурса «Кульминация». Постановки состоялись 
в нескольких российских театрах.

Отметим, что методологической основой для 
последующего анализа пьесы послужила статья 
С.П. Лавлинского и А.М. Павлова «О перформа-
тивно-рецептивном потенциале современной дра-
матургии» (Лавлинский 2016), в которой авторы 
рассматривают перформативные свойства текста 
на разных уровнях организации драматических 
произведений.

Паратекстуальная система пьесы «Коля против 
всех» состоит только из заголовка и жанрового 
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подзаголовка: «КОЛЯ ПРОТИВ ВСЕХ. Монолог» 
(Давыдов 2019, с. 6). 

Заголовок пьесы провокативен. Заложенное в 
нём отрицание имеет действенный эффект: оно 
возбуждает интерес к личности героя. 

Подзаголовок пьесы обозначен автором как 
монолог. Всё проговариваемое является воспроиз-
ведением потока сознания главного героя, чужие 
позиции и оценки, в том числе авторские, в пьесе 
отсутствуют. С точки зрения позиции героя-рас-
сказчика и читателя/зрителя это монолог «пря-
мого общения со зрителем» (Лавлинский 2016, с. 
116): «Я тебе как другу рассказываю, как я таким 
инвалидом стал, чё ты косишься?» (Давыдов 2019, 
с. 6). Благодаря такой форме происходит постоян-
ная коммуникация между героем и зрителями, что 
является одним из основных признаков перформа-
тивного текста. 

Афиша, в которой обычно даётся информация 
о действующих лицах пьесы, в данном случае от-
сутствует. Изначально читателю известно только 
имя героя – Коля. Думается, что автор сделал это 
намеренно, создавая интригу вокруг личности сво-
его персонажа. В частности, возраст героя не обо-
значен, поэтому интерпретация его образа требует 
усилий и зависит от условий, в которых происхо-
дит знакомство с пьесой: при первом прочтении 
текста представления о герое могут значительно 
отличаться от выводов, полученных при подроб-
ном разборе и анализе текста. Собственно, кос-
венная ссылка на возраст героя приводится лишь 
в последнем абзаце пьесы. Фраза героя «Как раз 
универ закончу» (Давыдов 2019, с. 20) указывает 
на то, что на момент произнесения монолога ему 
чуть более 20 лет. При первом прочтении может 
возникнуть ощущение, что герой ещё школьник, 
т.к. он постоянно говорит о школе «… в школе все 
пацаны спорт любят…», «… у нас в школе вводи-
ли одно время форму…» (Давыдов 2019, с. 6).

Если коротко обозначить фабулу, то герой пье-
сы рассказывает о личной драме, произошедшей 
с ним в подростковом возрасте. В 11 лет его мама 
умерла, и он остался на попечении бабушки, ко-
торая, в отличие от матери, не поддерживала его 
детскую мечту стать знаменитым музыкантом. 
Конфликт с бабушкой, усиленный безразличи-
ем учителей и агрессией одноклассников, разре-
шается трагическим образом: двенадцатилетний 
Коля сознательно калечит себя (отрезает пальцы 
правой руки циркулярной пилой), а его бабушку 
сажают в тюрьму. В финале пьесы герой расска-
зывает о том, что за месяц до этого он получил 
письмо от бабушки с известием о её возвращении.

Перформативный потенциал содержится в си-
стеме персонажей пьесы. В истории, которую рас-
сказывает главный герой, упоминаются многие 
люди из его окружения – мама, бабушка, учителя, 
одноклассники и др. Потенциально количество 

актёров на сцене может варьироваться от одного 
до всех упоминаемых в пьесе лиц (или даже бо-
лее) – это зависит от режиссёрской трактовки. К 
примеру, в постановке Леонтия Бородулина на 
сцене СМДТ «Мастерская» (г. Самара) два дей-
ствующих лица, а в спектакле Юлианны Лайковой 
Центра драматургии и режиссуры (г. Москва) – 
двенадцать.

Речь героя стилизована под разговорную, что 
характеризуется активным использованием мо-
лодёжной жаргонной и обсценной лексики, оби-
лием коротких предложений, особым порядком 
слов в предложениях, свойственным живой речи. 
Это создаёт ощущение открытости, исповедаль-
ности, прямого разговора «по душам», помогает 
раскрыть внутренний мир героя, испытывающе-
го кризис самоидентичности: «Вот все говорят: 
счастливые школьные годы, будете скучать. Да 
никогда! Сто раз в мыслях их всех из автомата 
расстрелял. Каждое первое сентября соберут в 
актовом зале и заливают. Стоят в своих вонючих 
синетических блузках и улыбаются крысиными 
рожами. Суки. Где вы были, когда меня всем клас-
сом с лестницы скидывали?» (Давыдов 2019, c. 6)

Структурно текст делится на отрезки, маркиру-
ющие движение мысли героя: рассуждения о себе, 
о жизни, о школе и т.д. чередуются с описаниями 
эпизодов из его жизни. 

Темпо-ритмическая партитура пьесы волно-
образна: рассуждения героя экспрессивны, а опи-
сания нейтральны. Чередование высказываний 
разной эмоциональной окраски позволяет удер-
живать внимание зрителя/слушателя.

Тип сюжетной ситуации пьесы С.П. Лавлин-
ский и А.М. Павлов классифицируют как «пер-
форматизация эго-истории»: «представленный 
миропорядок «фонит» на периферии сознания ге-
роя, <…> серия рефлективно-речевых жестов на-
правлена на восстановление и/или пересоздание 
собственного Я» (Лавлинский 2016, c. 123).

Тип драматического конфликта, наблюдаемый 
в пьесе, относится, по классификации И.М. Бо-
лотян и С.П. Лавлинского, к «столкновению с 
самим собой как с Другим (прошлым)» (Болотян 
2019, c. 139).

В монологе героя реконструируются события 
его прошлого, которое можно разделить на три 
периода: раннее детство, жизнь с матерью до её 
смерти, жизнь с бабушкой. Повествование вы-
страивается в относительно точной хронологии, 
с детальным описанием развития, нарастания, 
обострения конфликта и случившейся в итоге ка-
тастрофы. Эпизоды с описанием домашней жизни 
с бабушкой – с постоянными скандалами и кон-
фликтными ситуациями – дополняются воспоми-
наниями из школьной жизни. 

Эпизоды «нанизываются» друг на друга по 
принципу нарастающего снежного кома, что соз-
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даёт ощущение неминуемой трагедии. И она в 
конце концов происходит. Поводом для финаль-
ной катастрофы становится очередная ссора с ба-
бушкой.

Интересен эпилог пьесы, не обозначенный с 
помощью ремарок, но по всем признакам таковым 
являющийся, т.к. здесь обнаруживается значи-
тельный временной промежуток между событием 
рассказывания своей истории, которое случилось 
здесь и сейчас в присутствии воображаемого слу-
шателя/зрителя, и самой историей, произошедшей 
несколько лет назад. Повзрослевший Коля полу-
чает письмо, в котором бабушка сообщает, что она 
скоро возвращается. Его слова «…как раз универ 
закончу, на нормальную работу пойду и заберу её 
к себе. Буду помогать, старая совсем…» (Давыдов 
2019, с. 19) можно трактовать как нравственный 
рост героя, его движение в сторону любви и про-
щения. Таким образом, сюжет пьесы относится 
к сюжету становления, в котором «обрамляющая 
циклическая схема включает в себя схему куму-
лятивную, причем «нарастание» <…> означает 
последовательное приобретение опыта» (Тамар-
ченко 2008, с. 242).

Как отмечают С.П. Лавлинский и А.М. Павлов, 
современная драма требует от читателя/зрителя 
непрерывной нравственно-этической (связанной 
с соотнесением судьбы героя с собственным опы-
том) и эстетической (связанной с завершением 
судьбы героя) самоидентификации (Лавлинский 
2016, c. 118). Финал пьесы «Коля против всех» 
можно считать закрытым. Желание героя прими-
риться с бабушкой свидетельствует об идилли-
ческом, полностью сглаживающем все противо-
речия, художественном завершении героя и мира 
в целом. Эффектным завершением пьесы стано-
вится финальная фраза героя «Или наоборот? Я 
всегда всё делаю наоборот» (Давыдов 2019, c. 20), 
цитирующая начало пьесы.

Полученные результаты и выводы
Анализ пьесы С. Давыдова «Коля против всех» 

показывает, что перформативность проявляется 
практически на всех уровнях её художественной 
структуры, что позволяет усилить воздействие 
драматургического высказывания на читателя/
зрителя. Пьеса построена по классическому ка-
нону: завязка – кульминация – развязка, при этом 
внешнего действия нет, оно перенесено на вну-
тренний план. При отсутствии авторских ремарок 
выстраивание сценического действия полностью 
зависит от режиссёрского решения, поэтому в 
разных постановках число действующих лиц ва-
рьируется. Коммуникативный акт между субъек-
том действия и реципиентом реализуется в пьесе 
через ситуацию «прямого общения со зрителем» 
(Лавлинский 2016, с. 116). В процессе коммуника-
тивного акта субъект действия репрезентует себя 

реципиенту – не только зрителю, но и самому 
себе как Другому. При этом процесс непрерыв-
ной «нравственно-этической самоидентифика-
ции» (Лавлинский 2016, c. 116) происходит как на 
уровне героя (который посредством своего моно-
лога оценивает свою жизнь со стороны), так и на 
уровне реципиента, который соотносит пережи-
тый личный опыт с опытом героя.
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