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подпись) и иконическая часть (рисунок, фотография, таблица). В раз-
ных типах текстов они встречаются в разных комбинациях» [3, с. 180].

Стоит сказать, что в современном интернет-пространстве крео-
лизованные мемы являются самыми популярными, так как синтез 
нескольких элементов дает больше возможностеи�  для их создания 
и правильного восприятия.

Как можно заметить, сфера интернет-коммуникации является 
слабоизученнои� , исследователям сложно прии� ти к каким-то кон-
кретным общим выводам. Во многом это происходит из-за быстрого 
развития даннои�  сферы и, как следствие, устаревания первоначаль-
ных данных. Однако эти факторы делают интернет-коммуникацию 
перспективнои�  и актуальнои�  темои�  для исследовании� .
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Статья посвящена реинтерпретации традиционных образов  
и сюжетов в драме Е. Н. Чирикова «Красныи�  паяц и белая Пьерет-
та: любовь во дни террора». Уделяется внимание взаимодеи� ствию 
с commedia dell’arte, образами Фауста и Мефистофеля, культурным 
мифом Серебряного века, а также с евангельским сюжетом о Хри-
стовом Воскресении. 
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Осмысление развития драматургии  XX века, ее проблем невоз-
можно без учета опыта Е. Н. Чирикова. Среди его пьес особое ме-
сто занимает «Красныи�  паяц и белая Пьеретта» (с подзаголовком 
«Любовь во дни террора»), написанная в эмиграции (Прага, 1922). 
Драма в трех деи� ствиях с прологом и эпилогом ‒ «зрелое» произ-
ведение автора, основнои�  идееи�  которого является надежда на ду-
ховное возрождение и непреложность вечных истин – веры и люб-
ви. Кроме того, она не подвергалась цензурным правкам, что было 
характерно для его произведении� . Ее публикация в России впервые 
была осуществлена лишь 2006 году при участии Е. Е. Чирикова ‒ 
внука  писателя, совместно с московским литературоведом В. Б. Бе-
луковои�  [1, с. 23]. По его утверждению, «драма и при жизни автора 
и после его смерти часто ставилась на европеи� ских театральных  
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подмостках» [1, с. 23]. Некоторые вопросы поэтики произведения 
были рассмотрены в статьях В. Б. Белуковои�  [1, 2]. На наш взгляд, 
особое внимание следует уделить реинтерпретации традиционных 
образов и сюжетов, а также культурных мифов, играющих ключе-
вую роль в художественнои�  структуре пьесы, что отличает ее по-
этику, и в то же время является закономерным для драматургии 
первои�  волны русскои�  эмиграции. Такая художественная страте-
гия позволяла Е. Н. Чирикову подчеркнуть непреложность духов-
но-нравственных ценностеи�  в трагическую для русскои�  истории 
революционную эпоху. 

Сюжетная основа драмы выстраивается на классическом любов-
ном треугольнике (красныи�  комиссар Александр Николаевич Му-
равьев ‒ белыи�  поручик Струи� скии�  ‒ монархистка Елена Владими-
ровна Зборовская), целью которого является актуализация в тексте 
пьесы «вечнои� » темы любви. Деи� ствующие лица пьесы ‒ участни-
ки оппозиционных лагереи�  в революционном движении, но каждыи�  
из них наделен ролью-маскои�  (курсив мои� . ‒ А.Д.), которая, с однои�  
стороны, скрывает  истинную сущность и истинное лицо, а с другои�  
– является пародиеи�  на это лицо. 

Несомненно, на первом плане – красныи�  комиссар Муравьев, 
обладающии�  сильным духом, энергичностью, властью. Он яв-
ляется примером «нового» человека, претендующего на равен-
ство Богу. В образе Муравьева через попытку обрести гармонию 
в хаосе реконструируется архетип Фауста. Протест против не-
справедливости мира и собственныи�  незавершенныи�  гештальт 
предопределяют «сделку»: белыи�  офицер превращается в крас-
ного комиссара. Отречение от прошлои�  жизни, семьи, присяги – 
первыи�  этап лицедеи� ства, где Муравьев идентичен своему не-
мецкому протагонисту. В момент появления на сцене красныи�  
комиссар – персонификация зла, т. е. Мефистофель. Збровская за-
мечает: «Вы, Александр Николаевич, стараетесь изобразить Ме-
фистофеля, но играете его как плохои�  провинциальныи�  актер….»  
[3, с. 187]. Муравьев без суда и следствия отправляет заключен-
ных на расстрел накануне Воскресения Христова 1918 года в свя-
зи с тем, что камеры тюрьмы переполнены. Время деи� ствия ав-
тор указывает предельно точно ‒ Страстнои�  Четверг. В таком 
контексте возникает аллюзия к событиям Таи� нои�  Вечери и пре-
дательству Иуды. 
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Тем не менее, пьеса Е. Н. Чирикова ‒ глубокое исследование пси-
хологии героев. В допросе поручика Струи� ского в первои�  карти-
не первого деи� ствия раскрываются межличностные противоречия 
между героями: противостояние Муравьева и Струи� ского берет на-
чало в царскои�  России. Они «враги политические и личные». Влю-
бленность двух персонажеи�  в Елену Збровскую и связывающие их 
события Первои�  мировои�  вои� ны – важная часть интриги. Деи� ствие 
драмы содержит конкретно-исторические приметы и бытовые под-
робности, что дает возможности противоречиям, лежащим в осно-
ве конфликта, иметь социальныи�  и культурно-историческии�  под-
текст. Выясняется, что «в славном бою под Каушеном в Восточнои�  
Пруссии» полковника Муравьева, взявшего батарею, лишили геор-
гиевского креста, потому что он «недостаточно благородного про-
исхождения»: «не барон, не князь, не мандарин, не родовитыи�  иди-
от благородных кровеи� » [3, с. 171]. Его награду отдали Струи� скому, 
«захватившему» брошенное неприятельское оружие. Он отказал-
ся также отказался стреляться с Муравьевым, «маргариновым ари-
стократом», т. е. незаконнорожденным сыном «барина» и «дворо-
вои�  девки». 

Очевидно, что конфликт проявляет себя на идеи� но-нравствен-
ном уровне. Он представляется внешним между персонажами – 
сторонниками белогвардеи� ского движения и революционерами. 
Идеология «красных» прослеживается в начале первого деи� ствия 
в диалоге между Муравьевым и Баранчуком. Внешнии�  конфликт 
(противостояние белых и красных, а также любовная интрига) ре-
шается в форме карнавала. Муравьев уверяет Баранчука, что его по-
ведение ‒  «игра», цель которои�  раскрытие заговора. 

Другая сюжетная линия, параллельная первои� , основана на 
внутреннем конфликте деи� ствия. Он выстроен на контрасте не-
совпадения «ожидаемого» и «реального», соединяя статичное и 
динамичное. Статика масок детерминируется сюжетнои�  моделью 
народного ярмарочного театра. Динамика обусловлена иллюзи-
еи�  соблюдения этои�  модели. На наш взгляд, доминантная позиция 
Муравьева, «красного паяца» в момент сценического деи� ствия, со-
ответствует роли Арлекина по канону жанра арлекиниады. Мура-
вьев активен, обладает красотои� , властью, уважением окружающих 
красноармеи� цев. В то же время деятельность Арлекина противопо-
ставляется пассивности Пьеро, которыи�  является объектом осмеяния.  
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Камскии� -Пьеро выглядит жалким и растерянным, готовым ради хле-
ба насущного на сделку с совестью.

Сегодня активно разрабатывается гипотеза о «бесовском» 
происхождении Арлекина. Ее подтверждают элементы костюма.  
В красном цвете Арлекина усматривается демоническии�  код. В та-
ком контексте «бесовское» начало в роли Муравьева-Мефистофе-
ля очевидно. Маска «красного паяца» регламентирует его поведе-
ние. Он признается: «Она может очень скоро кончиться, эта пьеса… 
Я устал. Мне просто надоело притворяться и жить в грязнои�  кро-
вавои�  яме… [3, с.187‒188]»; «Я много лгал и лгу: Богу, людям, само-
му себе. Но вот сеи� час, перед Вами… даи� те мне радость говорить 
искренно, честно и правдиво! Даи� те радость побыть красному па-
яцу хотя бы полчаса без маски, которую столько лет пришлось но-
сить мне» [3, с. 187]. 

В народном театре Пьеретта принадлежит Пьеро, но находится 
в постоянном выборе между ним и Арлекином; в большинстве слу-
чаев ее судьба завершается трагическои�  гибелью. Сюжет у Е.Н. Чи-
рикова приобретает травестии� ныи�  характер: «красныи�  паяц» «кра-
дет» возлюбленную у неудачливого «тюфяка» Пьеро (Струи� ского). 
Но разоблачение любовнои�  коллизии не соответствует комедии по-
ложении� : Збровская-Пьеретта испытывает страсть к Струи� скому.  
Во втором деи� ствии Муравьев пытается спасти Збровскую от рас-
стрела, скрывая свои деи� ствия под видом плана по разоблачению 
заговора. В диалогах выясняется, что Елена была невестои�  Мура-
вьева, но их отношениям помешало социальное неравенство, с ко-
торым не смогли смириться «знатные» родители девушки. Она была 
выдана замуж за генерала, а Струи� скии�  впоследствии стал ее любов-
ником. Следовательно, до революции в «любовном треугольнике» 
роли героев были иными: Пьеро ‒ это Муравьев, покинутыи�  своеи�  
возлюбленнои�  и осмеянныи�  обществом, а Струи� скии�  – удачливыи�  
Арлекин, укравшии�  ее. В тексте пьесы прослеживается аллюзия на 
образы популярнои�  в России в начале ХХ в. оперы итальянского 
композитора Леонковалло «Паяцы». Муравьев цитирует арию об-
манутого героя: «Да, я – красныи�  паяц: я смеюсь над своеи�  разби-
тои�  любовью, смеюсь страшным кровавым смехом». В третьем деи� -
ствии Струи� скии�  лжесвидетельствует и клевещет на Збровскую на 
допросе и выражает готовность «пои� ти в красную армию и служить 
верои�  и правдои�  республике» [3, с. 190]. Повторно возникает аллю-
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зия к библеи� скому сюжету ‒ предательству Иуды. Елена наблюдает  
за происходящим, скрываясь за портьерои� . Узнав правду о Струи� -
ском, она стреляется. Так, любовныи�  конфликт между Арлекином, 
Пьеро и Пьереттои�  получает разрешение, не соответствующее тра-
дициям commedia dell’arte. Это объясняется тем, что маски Пьеро  
и Арлекина оказываются взаимосвязаны через культурныи�  миф Се-
ребряного века, а треугольник Пьеро ‒ Арлекин ‒ Коломбина ‒ ми-
фологема русского символизма. 

Исследователи полагают, что культура итальянского народно-
го театра была в значительнои�  степени переосмыслена через те-
атральные постановки В. Меи� ерхольда, С. Дягилева; А. Таирова  
и лирику И. Анненского, А. Ахматовои� , А. Блока, М. Кузьмина, М. Цве-
таева и др. Диалог с итальянскои�  народнои�  традициеи�  превращает-
ся в полилог с Серебряным веком. Е. Н. Чириков, подобно А. Блоку, 
нивелирует разграничения персонажеи� , скрывая за маскои�  Арлеки-
на поэтичного Пьеро. Над Арлекином А. Блока и А. Белого смеется 
толпа, в то время как он страдает, хотя такому типу поведения со-
ответствует маска Пьеро. 

У Е. Н. Чирикова точность в персонификации страстеи�  в «ма-
сках» не значима, потому что он акцентирует все внимание зри-
теля на феномене лицедеи� ства. Балаганное шутовство у Е. Н. Чи-
рикова приобретает онтологическии�  всеохватывающии�  характер 
– это не сравнение, но ужасающая реальность. Советская деи� стви-
тельность периода революционного террора превращается в театр, 
где все носят маски. Об этом свидетельствует обилие театральных 
слов и выражении�  в тексте пьесы: «вид провинциального актера», 
«я – артист», «за кого вы меня приняли», «бросим этот маскарад», 
«героиня», «комедия», «допрос важного политического арестанта 
– как для актера-художника роль в пьесе», «исполняи� те свою роль 
палача, но не осложняи� те ее кощунственным паясничеством», «ко-
медия» [3] и другие. 

Духовное двои� ничество Муравьева важныи�  момент в концепции 
пьесы. Подлинное зло – это не мистическое существо, не красныи�  
террор.  Оно заключено внутри человека и является результатом 
духовного кризиса. В таком контексте любовь к ближнему – важная 
часть самоидентификации, обретения внутреннеи�  гармонии. «Неда-
ром философы говорят, что всего труднее познать самого себя…» ‒ 
заявляет Муравьев [3, с. 195]. 
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Мы наблюдаем классическую потерю самоидентификации в кри-
зиснои�  ситуации. Условное и безусловное в пьесе меняется местами. 
Подлинная реальность становится условнои� , невозможным в нор-
мальном мире театральным деи� ством, а то, что в классическом ли-
тературоведении называют «условным» пространством, напротив, 
– является подлиннои�  реальностью. Именно в таком формате транс-
формируется конфликт как проецируемое на проблему личностнои�  
идентификации противостояние Истины и Лжи, где Истина – Вос-
кресшии�  Христос, а Ложь ‒ дьявол. 

Духовно-нравственныи�  уровень конфликта актуализирует-
ся через образ священника, утешающего и наставляющего аре-
стантов в камере в ночь Страстнои�  Пятницы. Кульминационным 
моментом в реактуализации пасхального сюжета становится 
фраза Муравьева, концентрирующая уже обозначенные проти-
воречия: «А впрочем, бросим эту надоевшую и бесплодную квази-
философию революционнои�  обывательщины. Неужели уже Хри-
стос воскрес?» [3, с. 169]. Конфликт между красными и белыми, 
любовью и нелюбовью, статикои�  маски и динамикои�  личности 
разрешаются через евангельскии�  сюжет Воскресения Христова,  
т. е. победу вечнои�  Жизни над физическои�  смертью. Таким обра-
зом, в тексте пьесы пересекаются интенции народного театра, пе-
реосмысленного символистами, интерпретация образов Фауста  
и Мефистофеля и библеи� скии�  сюжет. Пьеса завершается контраст-
ными музыкальными аллюзиями: чередуются темы «Коль сла-
вен наш Господь», «Смеи� ся паяц» и финальная ария Тореордора 
из оперы «Кармен». Они имеют различных адресатов. Но призыв 
Муравьева «Да здравствует великая Россия!» подчеркивает от-
сутствие маски на герое. 

Таким образом, реинтерпретация традиционных образов и сю-
жетов в драме Е. Н. Чирикова взаимосвязана со спецификои�  кон-
фликтнои�  модели. Переосмысление культурных мифов необходимо 
для актуализации темы любви, которая видится автору неоспори-
мои�  ценностью и истинои� . Любовь помогает человеку обрести свое 
подлинное «я» в переломные моменты истории. Е. Н. Чириков сохра-
няет классическую русскую традицию ‒ «литература должна учить». 
Через библеи� ские сюжеты драматург утверждает победу вечнои�  
Жизни над смертью в качественно инои�  пространственно-времен-
нои�  организации. 
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