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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация: Abstract:

Проведен анализ дискурса Иного (Друго-
го) и Чужого в трансформациях сюжета 
о Медее XX—XXI, ярко проявляющегося 
при рассмотрении его функционирования 
в процессе бинарных драматургических 
параллелей в творчестве Х. Х. Янна, Г. Бат-
лера, Х. Мюллера, Л. Годе, М. Курочкина, 
В. Клименко, Ж. Ануя, Т. Ланоя. Это спо-
собствует продуктивному осмыслению 
рецепции константных компонентов мифа 
тем или иным национальным менталите-
том в русле обозначенной оппозиции. Ак-
туальность работы связана с исследовани-
ем художественного текста с точки зрения 
феномена национального кода в контексте 
исторической эпохи. Инварианты образа 
Медеи переосмысляются в новых реалиях 
современной жизни. Ёмкий образ колхид-
ской царевны вобрал в себя практически 
все трудности борьбы женщины за свою 
интеллектуальную и социальную незави-
симость. Выявляются диахронические ти-
пологические параллели воплощения обо-
значенного дискурса, которые прослежи-
ваются на всех уровнях поэтологической 
структуры драматических и сценических 
адаптаций, поскольку современное новей-
шее искусство становится всё более визу-
ализированным, а природа драматического 
произведения требует не только вербально-
го, но и визуального, аудиального восприя-
тия. Доказывается, что взаимодействие ху-
дожественных кодов разных видов искус-
ства углубляет смысловую многогранность 
произведений о Медее: усиливает эмоци-
ональный эффект в восприятии ее образа 
и способствует созданию психологически 
развернутой характеристики героини. 

This study analyzes the discourse of the Other 
and the Alien in transformations of the Medea 
narrative from the 20th to the 21st centuries, 
prominently seen through binary dramatur-
gical parallels in the works of H. H. Jahnn, 
G. Butler, H. Müller, L. Gaudé, M. Kurochkin, 
V. Klimenko, J. Anouilh, and T. Lanoye. This 
contributes to a productive understanding 
of how the constant components of the myth 
are perceived by different national mentalities 
within the context of this opposition. The rel-
evance of this work lies in examining artistic 
texts through the lens of the national code phe-
nomenon within historical epochs. The Me-
dea archetype is reinterpreted in the context 
of contemporary life, encapsulating the strug-
gles of women for intellectual and social 
independence. Diachronic typological paral-
lels of this discourse are identified across all 
levels of the ethological structure of dramatic 
and stage adaptations as modern art becomes 
increasingly visualized and dramatic works 
require both verbal and visual, auditory per-
ception. It is argued that the interaction of ar-
tistic codes from various art forms enhances 
the multifaceted meanings of Medea’s narra-
tives, intensifying emotional effects and con-
tributing to a psychologically nuanced charac-
terization of the heroine.

Ключевые слова: 
миф; интерпретация; сюжет; трагедия; Ев-
рипид; авторское мифотворчество. 

Key words: 
myth; interpretation; narrative; tragedy; Eu-
ripides; authorial myth-making.
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1. Введение = Introduction
Дискурс Иного (Другого) и Чужого приобретает все большее значе-

ние в социокультурной ситуации XX и первой четверти ХХI века. Антро-
пология, философия, психология, социология и культурология в научном 
пространстве занимаются теоретическим обоснованием этого топоса. 
Искусство, театр и литература как традиционно наиболее гуманистиче-
ски ориентированные составляющие культуры активно манифестируют 
названный дискурс, питаемый трагическими историческими событиями 
и стремлениями XX, а теперь и XXI столетия, времени потрясающего на-
учно-технического прогресса, с одной стороны, и беспрецедентных воен-
ных конфликтов, последствий исторического колониализма, современного 
национализма и фактов массового уничтожения, с другой. Противостояние 
культурным и политическим последствиям национализма и колониализ-
ма, а также осмысление опыта освободительных общественных движе-
ний поставили деятелей культуры перед философским и художественным 
осмыслением названных явлений. Глобализационные процессы ХХI века 
обнажили радикально разделенный мир с Чужим и Иным (Другим) как 
внутри, так и вне определенной системы. Современный человек, полный 
противоречий рефлектирующий субъект, сталкивается и живёт в таком же 
разделенном, противоречивом жизненном пространстве. Актуализация 
мифа в современной культуре вызвана тем, что на пороге нового тысячеле-
тия в осмыслении символов Иного (Другого) и Чужого личность осознала 
острую необходимость в вихре катастрофических предвестий, с которыми 
трудно справляться с помощью традиционного опыта человеческого суще-
ствования, обрести надёжную жизненную опору. Истоки всеобщего вни-
мания писателей, актёров и режиссеров, психологов и политиков XX века 
к перипетиям судеб мифологических героев связаны с особой сущностью 
мифологии и принципов мифомышления, неизменно повёрнутых к челове-
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ку, его духовной сущности в противовес антигуманным тенденциям. Миф, 
именно в переломные периоды, предстаёт незыблемым опытом человека, 
сохраняя память веков, всегда представляя память веков как основу миро-
вой устойчивости. Личности свойственно мифологизирование, но теперь, 
в отличие от «мифологического пе риода» древнего мира, этот процесс за-
хватывает историческую, социальную, эмоциональную жизнь человека. 

Настоящая работа посвящена тому, чтобы на ярком мифологическом 
примере исследовать, как драматургические и сценические интерпретации 
в духе своей эпохи моделируют топосы Чужого и Иного. Наряду с мифом, 
искусство взяло на себя эту задачу, поскольку оно воссоздает жизнь по-
своему, не придерживаясь натуралистической объективации. Оно может 
показать людей с их иллюзиями и страданиями, с их страхами и желани-
ями. Рождение и смерть, бессознательное, мир эмоций, а также область 
трансцендентного искусство может метафорически перенести на уровень 
означаемого. Искусство может открывать незнакомые перспективы в дис-
курсе Чужого и Иного, выявляя бессознательное и вытесненное в созна-
нии. Выбор в этом контексте пал на образ Медеи, античной героини, чья 
каноническая стабильность не ослабевает с момента первой театральной 
интерпретации Еврипида (431 г. до н. э.), переживая настоящий Ренессанс 
с 80-х годов ХХ века. 

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
В 431 году до н. э. Еврипид (около 485—407 гг. до н. э.) в своей трагедии 

лаконично описал мифическую Медею, и с тех пор она претерпевает не-
скончаемые эстетические метаморфозы. Как и немногие другие персонажи, 
Медея сохранила свое иконографическое присутствие на протяжении всех 
эпох, снова и снова будоража воображение людей и вдохновляя их на пере-
сказ своей истории. Вот уже более двух с половиной тысяч лет очарование 
Медеи сохраняется, ее странность сопротивляется любым попыткам «при-
ручения», ее чудовищная двойственность лишает ее всякого однозначного 
восприятия. Кажется, именно дискурс Чужого и другого (Иного) составля-
ет неизменную мифическую основу ее облика: она не гречанка — инозем-
ка, варварка, её статус колеблется между богом и человеком, она наделена 
сверхчеловеческими способностями, но в то же время неразрывно связана 
с человеческими жизненными реалиями: любовью, сексуальностью и смер-
тью. Еврипидовский мотив детоубийства усиливает ее загадочность и ина-
ковость, помещает ее в сферу, еще более далекую от объяснения, и превра-
щает ее в героиню, трагизм судьбы которой трудно превзойти. 

Еврипид, как известно, переработал существующую до него мифоло-
гическую традицию осмысления образа Медеи. Древнегреческие поэтиче-
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ские тексты, поэмы Гомера касаются истории Ясона и возвращения Арго, 
однако Медея в них все еще остается безымянной. На пороге VII века 
до н. э. ее имя появляется в «Теогонии» Гесиода. В «Генеалогии» богов 
(ст. 961) она названа богиней и внучкой Гелиоса, а их история с Ясоном 
кратко передана в 11 стихах (ст. 992—1002), об этом сочиняет и стран-
ствующий поэт Симонид (VI века до н. э.). Пиндар в начале V века до н. э. 
в своей 4-й Пифийской оде также повествует о путешествии аргонавтов и 
овладении ими Золотым руном с помощью Медеи. 

До Еврипида два его великих современника Эсхил (около 525—456 гг. 
до н. э.) и Софокл (около 497—405 гг. до н. э.) обратились к мифам о Ме-
дее. В своей сатировской драме «Кормилицы Диониса» из состава «вто-
рой дионисовой тетралогии» Эсхил представляет Медею ведуньей или 
волшебницей, совершающей ритуал омоложения кормилиц Диониса и их 
спутников — сатиров. Текст «Кормилиц Диониса» утрачен практически 
полностью, и антиковеды имеют только небольшой фрагмент, который от-
носится к «Медее, омолаживающей старцев» [Эсхил, 1989]. Сохранилось 
несколько фрагментов из двух трагедий Софокла, в которых Медея пред-
ставлена как женщина-травница, ведунья, знахарка и как спутница Ясона: 
«Зельекопы» («Женщины, подрезающие корни») и «Колхидянки», в кото-
рой содержится эпизод убийства Медеей малолетнего брата Апсирта в от-
цовском дворце, вероятно, выдуманный Софоклом. В первом фрагменте, 
как чаще всего интерпретируют учёные, Медея готовится погубить Пелия. 
В середине V века до н. э. Еврипид также обращается к мифам о Медее, 
представляя её колдуньей-травницей, инсценирующей притворное омоло-
жение Пелия в своей трагедии «Пелиады». 

Доеврипидовская мифологическая «история» Медеи содержит эпизо-
ды, которые имеют очень древнюю традицию и известны многим народам. 
Среди них мотивы героя, которому предстоит пройти опасные испытания 
и выполнить невыполнимые поручения инициационного характера, а так-
же дочери владыки, которая влюблена в него и помогает ему добрым со-
ветом и волшебством. Божественная помощь также может быть задейство-
вана в интриге, когда богиня прельщает девушку любовью героя. Другой 
мотив — интрига злого родственника, который подвергает героя опасно-
стям при выполнении задания в надежде, что он погибнет. Наказание узур-
патора после возвращения героя также является частью широко распро-
страненного мифологического сюжета и считается вполне справедливым. 
Однако в истории Медеи эти мотивы отчуждаются, уже в мифе представ-
ляя её инаковость: она превращается из доброй волшебницы в злую в ходе 
развития мифического сюжета, поскольку на ней лежит ответственность за 
смерть злого, но кровного родственника владельца трона, Пелия. 
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Само имя Медея (Μήδεια), как и его перевод с древнегреческого, вы-
зывает споры, его значение связывается с μήδομαι — ‘замышлять, приду-
мывать’ и с μέδομαι — ‘думать, заботиться’. Происхождение Медеи отно-
сят к эпохе матриархата, периоду собирания трав и магии. Возникновение 
в художественном сознании греков характера, воплощающего в себе доми-
нирующее женское начало, вряд ли было бы возможным в патернальном 
обществе, где вся интеллектуальная и культурная жизнь, государственные 
дела, торговля были  подчинены мужчине и его интересам. Сложившийся 
в ту эпоху характер древнегреческого общества даёт право учёным гово-
рить о негреческом происхождении героини, устанавливая ареал проис-
хождения образа от полуострова Индостан до Британских островов и отме-
чая как влияние этрусской культуры, так и сходство с образами ирландской 
и индийской мифологии, принимая во внимание общность корня имени 
medhu- — ‘опьяняющий (медовый) напиток’. Можно с большой степенью 
достоверности предполагать, что Медея как образ была заимствована гре-
ками в результате внешних контактов, процесса освоения побережья Чер-
ного моря, и только в дальнейшем была воспринята и трансформирована 
в своей «инаковости» греческой мифологией в качестве притягательного 
в своей загадочности, но изначально Чуждого образа [Петросян, 2016]. 
Учитывая столь древнее происхождение образа Медеи, чьи кровавые дей-
ствия производят сильное впечатление на авторов, в разное время обра-
щавшихся к сюжету, необходимо рассмотреть её поступки не только с эти-
ческой стороны, но и с точки зрения исполнения древнего ритуала. Медея 
упоминается в различных источниках прежде всего как колдунья и жрица, 
а значит, совершает ритуалы и участвует в них. Так, ряд исследователей 
предполагают в качестве причины убийства Главки не ревность, а испол-
нение ритуального действа, а при описании эпизода псевдоомоложения 
Пелия Р. Грейвс, например, отмечает «котел омоложения», встречающийся 
преимущественно в кельтских мифах, и связывает с этим тот факт, что Ме-
дея называет себя гиперборейской богиней, то есть богиней с Британских 
островов, в который раз подтверждая чуждость, инаковость героини по 
сравнению с другими образами греческой мифологии [Грейвс, 2014]. 

В предлагаемой статье представлен системный подход к изучению 
взаимодействия литературы о Медее с другими видами искусства; пока-
зано, что миф о Медее стал ценностным ориентиром в культурном созна-
нии XX—XXI веков. Интермедиальный подход является базовым для по-
нимания основных тенденций современного прочтения сюжета о Медее. 
Методика, представленная в работе, согласуется с научными концепциями 
современного литературоведения по теории мифотворчества и мифопоэ-
тики, прежде всего с исследованиями, проводимыми кафедрой зарубежной 
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литературы Национального исследовательского Нижегородского государ-
ственного университета им. Н. И. Лобачевского в русле концепций отече-
ственных философов, мифологов, литературоведов А. Ф. Лосева, А. А. По-
тебни, А. А. Тахо-Годи, О. М. Фрейденберг, А. В. Гулыги, С. С. Аверинце-
ва, М. И. Стеблина-Каменского, Е. М. Мелетинского, а также зарубежных 
классических теорий XX века, посвященных функционированию универ-
сальных архетипов и мифа в целом в современном художественном со-
знании К. Г. Юнга, К. Кереньи, Дж. Кэмпбелла, М. Элиаде и др. Кроме 
сравнительно-исторического метода и методики интермедиального иссле-
дования, при изучении драматургических и сценических интерпретаций 
сюжета о Медее продуктивным оказалось обращение к историко-генети-
ческому методу, помогающему определить первопричины литературных 
явлений и их глубинного мифологизма. 

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
Трагедия Медеи нашла воплощение более чем в трех десятках драм, сре-

ди которых произведения П. Корнеля (1635), Лонгепьера (1694), Ф. Клинге-
ра (1786), Ф. Грильпарцера (1822), Х. Х. Янна (1926), Робинсона Джефферса 
(1946), Ж. Ануя (1946)) и В. Брауна (1959) и др., в которых образ царевны 
из Колхиды прошел долгий путь трансформаций. Она нашла своё воплоще-
ние в оперном и балетном искусстве: это оперы Франческо Кавали (1649), 
Марка-Антуана Шарпантье (1693), Луиджи Керубини (1797), Симона Май-
ра «Медея в Коринфе» (1813), Джованни Пачини (1843) и «Медея» Мише-
ля Реверди по мотивам романа Кристы Вольф «Медея Голоса» (премьера 
в Лионе в 2003 г.); балеты: Жан Жорж Новерр «Медее и Ясон» (1763), Жан 
Реншоу «Медея» (1999). Медея также покорила важнейшее средство массо-
вой информации XX века — кино: Пьер Паоло Пазолини (1969) и Ларс фон 
Триер (1988) воссоздали её историю на экране. У истоков гиноцентрической 
традиции в изображении героини уместно назвать Кристину Пизанскую, во-
плотившую сюжет о Медее в 1405 году в «Книге о городе женщин» («Livre 
de la Cité des Dames»). В послевоенное время эта традиция была развита 
такими авторами, как Мария Луиза Кашниц (1944), Анна Зегерс (1948) и 
Элизабет Ланггэссер (1950). К концу 1970-х годов и по сей день мы наблю-
даем настоящий бум, связанный с гендерным и гиноцентрическим переос-
мыслением мифологического образа Медеи. Это привело к ряду более или 
менее страстных текстов в защиту Медеи, в том числе Хельги Новак (Helga 
M. Novak « Brief an Medea»1977), Урсулы Хаас (Ursula Haas «Freispruch für 
Medea» 1987), Дагмар Ник (Dagmar Nick «Medea, ein Monolog» 1988), Кати 
Ланге-Мюллер (Katja Lange-Müller «Doch hoffe ich, Medea hört mich nicht» 
1990), Кристы Вольф (Christa Wolf «Medea. Stimmen» 1996) и др. Также сто-
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ит упомянуть драму Макса Цвейга «Медея в Праге» (Max Zweigs «Medea 
in Prag»), поднявшую тему расизма и ксенофобии (была экранизирована 
в 1949 году, но не поставлена до сих пор), и пьесу Джорджа Табори (George 
Tabori «M. Nach Euripides». Unverkäufliches Manuskript. Berlin o.J.; премье-
ра состоялась в Мюнхене 3 января 1985 года), в которой конфликт между 
Медеей и Ясоном превращен автором в семейную драму, когда отец уби-
вает ребенка-инвалида, обвиняя в этом мать. Необходимо отметить также 
немецкую премьеру пьесы бельгийского драматурга Тома Ланоя «Мама 
Медея» [Mamma Medea, 2007]. Особо следует назвать «Медея Материал 
Ландшафт с аргонавтами» («Verkommenes Ufer Medeamaterial Landschaft 
mit Argonauten», 1982), в котором сконцентрировались узловые моменты 
чужеродности героини. В этом ряду стоит упомянуть также инаковость от-
ечественных вариантов античной героини в произведениях М. Курочкина 
«Истребитель класса «Медея» (1995), В. Клименко «Театр Медеи», Л. Пе-
трушевской «Маленькая Грозная», «Медея», Л. Разумовской «Медея» (1980-
е) и т. д. 

Даже беглый анализ проблематики перечисленных произведений по-
зволяет выявить главную направленность воплощения мифического сю-
жета — дискурс Чужого и Иного, конкретизирующийся в различных кон-
цепциях опыта чуждого инобытия. Категории природного, культурного, 
гендерного и экзистенциально отчуждения служат в качестве собиратель-
ных топосов для обозначения чувства отчужденности как инаковости. От-
дельного рассмотрения заслуживает понятие расы, которому придается 
существенное значение в дискурсе Чужого и Иного. 

Каждая эпоха, каждое поколение перечитывает и пересказывает исто-
рию Медеи, обновляя и осовременивая ее образ, используя потенциал ми-
фологического сюжета и его образов в контексте насущных проблем своей 
собственной эпохи, наделяя его новой значимостью. В ходе этого процесса 
она превращается из всегда готовой помочь доброй волшебницы в ведьму, 
из любящей женщины в мстительное, неистовое чудовище, чужестранка 
превращается в ужасающего варвара, воплощающего безапелляционное 
противостояние культур и традиций. Полярно представленные образы 
знаковой античной героини могут вызывать неприязнь и осуждение, но 
также могут вызывать и сочувствие, в некотором смысле даже восхищение 
и, таким образом, являться идеальной основой для обсуждения проблем 
Чужого и Иного (другого). 

Даже имя Медеи становится эмблемой чуждого, другого. То, что изна-
чально означало «μέδομαι» — «думать, заботиться», подавать мудрые сове-
ты, в современную эпоху становится знаком амбивалентности добра и зла, 
доведенной до крайности. Едва ли найдется другой литературный образ, 
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который обладал бы сравнимой выразительностью. В этом контексте не-
сбывшимся пророчеством обладают слова героя пьесы Ж. Ануя: 

Медея! Какое красивое имя… Лишь тебе одной на этом свете будет 
оно принадлежать. Гордая! Спрячь в темный закоулок, где ты хранишь 
свои радости, и эту: никогда на земле не будет больше Медей. Ни одна 
мать не назовет свою дочь твоим именем. Ты останешься единственной 
Медеей отныне и до скончания веков [Anouilh, 1997] (пер. — В. Дмитриева). 

3.1. Природная и культурная инаковость трансформации образа 
Медеи: от трагедии Х. Х. Янна к пьесе Г. Батлера

Ясон Жана Ануя ошибся в своём прогнозе. Драматургические и сце-
нические адаптации мифов о Медее, которые будут рассмотрены нами, 
прошли долгий путь и имеют длинную историю восприятия, и каждая из 
них вносит существенные изменения в осмысление мифа о дочери Ээта. 

Самым очевидным признаком отчуждения и инаковости героини Ган-
са Хенни Янна (Hans Henny Jahnn «Medea», 1926) является цвет её кожи. 
В 1925 году Х. Х. Янн публикует пьесу «Медея», в которой в том числе 
критикует западную цивилизацию и превосходство белых. Х. Х. Янн отме-
чал, что дискриминация людей по цвету кожи похожа на дискриминацию 
варваров в Древней Греции. В журнале «Die Szene. Blätter für Bühnenkunst» 
драматург писал, о том, что отношение современных европейцев к «не-
грам, малайцам, китайцам» такое же, как у древних греков к варварам» 
[Jahnn, 1974, S. 250]. В этой пьесе есть явные намеки на расизм и расовые 
предрассудки. Медея, жрица из Колхиды, и греческий герой Ясон — анти-
поды. Янн утверждает, что «прояснить проблему брака Медеи и Ясона во 
всей полноте можно, только представив женщину на сцене в образе не-
гритянки» («Das Eheproblem Medea-Jason konnte ich im ganzen Umfang 
nur deutlich machen, indem ich die Frau als Negerin auf die Bühne brachte» 
[Jahnn, 1974, S. 250]. На премьере в 1926 Медею играла белая актриса, 
загримированная под негритянку. Пьеса Х. Х. Янна является ярким при-
мером немецкого постэкспрессионизма с его эмоциональными всплеска-
ми, пафосом и сексуально насыщенным подтекстом. Незадолго до своей 
смерти в 1959 году Янн закончил лингвистически нейтральную версию 
«Медеи», но почти все театральные постановки его пьесы основаны на 
версии 1925 года. 

У черной Медеи Х. Х. Янна сыновья смешанной расы, что в контек-
сте пьесы делает их сближение с коринфянами изначально невозможным. 
Мрачная, зловещая сценическая атмосфера усугубляется сексуальными 
мотивами, связанными как со старением Медеи, так и с взаимоотношени-
ями с сыновьями. Героиня выписана в преобладающих зловещих тёмных 
тонах. Черные тона — это не только расовая принадлежность Медеи, но 
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и цвет траура по ушедшей молодости и уходящей страсти («Meine Leder 
ist schwarz sich geworden durch Alter?» [Jahnn, 1988, S. 597] (здесь и да-
лее пер. пьесы Янна выполнен нами. — Т. Ш.) («Я почернела от возрас-
та?»), «Bin ich der Toten gleich fast in meinen entfernten Gemächern, die 
in Trauer versinken sich schwärzen» [Ibid., S. 597] («Я почти как мертвец 
в своих дальних покоях, почерневших от горя»). В пьесе Янна благодаря 
своей магической силе Медея наделила Ясона вечной молодостью, но не 
смогла использовать это волшебство для себя самой и постарела. Ее ста-
рение, в то время как Ясон остается молодым, стало самой серьезной про-
блемой Медеи и служит основой для последующей катастрофы. Теперь 
для Ясона она отвратительна — «ergrautes Nachtgespenst der Hölle» [Jahnn, 
1988, S. 636] («поседевший ночной дух Ада»). Эта характеристика вполне 
определяет и состояние её сущности («Wie Deine Haut so schwarz ist auch 
Dein Tun» [Ibid., S. 619] («Твои деяния такие же черные, как и твоя кожа»). 
Можно провести параллель с такой же неистовой героиней Жана Ануя, 
взращивающей ненависть внутри себя, как дитя: «Wächst doch seit sieben 
Jahren schon in ihr ein großer Schatten, der gelb von Farbe ist, wie manche 
sagen. Ich aber glaube rot… [Ibid., S. 601] («Однако вот уже семь лет растёт 
в ней большая тень, многие говорят, что она жёлтого цвета. Я думаю, что 
она красная…»), что в свою очередь предсказывает будущую месть: «Mein 
Grab wind Euch Zeichen, daß Ich zu leben als Menschen begonnen, denen ein 
Schicksal gegeben ist [Ibid., S. 588] («Моя могила будет символом того, что 
я начала жить как люди, которым предначертана судьба»). 

Х. Х. Янн значительно усиливает роль сыновей в пьесе, хотя они по-
прежнему остаются безымянными, но присутствуют и действуют на сцене. 
Конфликт между старшим сыном и отцом выдуман Х. Х. Янном. Когда 
Ясон отправляется к царю Креонту просить руки его дочери для своего 
старшего сына, то сам влюбляется в молодую женщину, что ещё больше 
усиливает унижение Медеи. Креонт принимает это предложение с легко-
стью, поскольку брак Ясона и Медеи был заключен в чужой варварской 
стране и не признавался в Коринфе. Более того, Креон никогда не одобрил 
бы того, чтобы его «любимое дитя» сочеталось браком с наполовину не-
гром [Jahnn, 1974, S. 43]. Эротические мотивы взаимоотношений между 
старшим сыном и отцом, а таже между братьями в сексуализированной 
драме Янна приводят к тому, что убийство детей становится многознач-
ным символом. Трагедия заканчивается своеобразным «закатом богов» и 
страшной местью Медеи, в достаточной степени отличной от версии Ев-
рипида: так Креонт становится жертвой волшебного кольца, мучительно 
разрезающего его пополам, а невеста Ясона после страшных мучений пре-
вращается в подробно описанную драматургом кучу фекалий. 



  [Научный диалог = Nauchnyi dialog = Nauchnyy dialog, 13(5), 2024]
  [ISSN 2225-756X, eISSN 2227-1295]

314

Медея покидает свой дом с трупами своих детей на колеснице, запря-
женной лошадьми. Неясно, была ли эта колесница послана ее дедом Гели-
осом? Медея в силу своих божественных возможностей заставляет дом по-
грузиться на дно морское вместе со всеми преданными слугами и послуш-
ными рабынями внутри. Ослепший посланник, оказавшийся в ловушке 
в тонущем доме, замечает, что Медея заботилась о них как Бог [Jahnn, 
1974, S. 76], что может быть воспринято с долей иронии: греческие боги 
далеко не всегда бывали справедливы к людям. Медея как внучка Гелиоса 
может позволить себе такое развитие событий. Ясон также готов умереть, 
но Медея заботится о том, чтобы он продолжал жить, страдая и расплачи-
ваясь за свои грехи, которые на самом деле являются и ее грехами. Следует 
отметить, что Ясон, однако, чужд расовых предрассудков. Он «взывает не 
к белой груди, а только к молодости» [Ibid., S. 55]. Если он и называет 
Медею «чудовищем», то это из-за ее бесчеловечных поступков. Его мо-
лодость — теперь его проклятье. В этом повороте сюжета есть скрытая 
аллюзия с «Портретом Дориана Грея» Оскара Уайльда. Подобно попытке 
Дориана Грея избавиться от своего возмутительного прошлого, напав с но-
жом на свой портрет, что приводит его самого к смерти, намерение Ясона 
начать новую жизнь с дочерью царя Креонта приводит также к катастрофе. 
Медея отбывает в повозке с двумя телами своих детей в вечность, а Ясон 
обречен оставаться вечно молодым. 

Пьеса Х. Х. Янна послужила толчком к тому, что в послевоенное время 
начали появляться новые трансформации сюжета о Медее, действие в кото-
рых происходит так или иначе в Африке, а персонажи озабочены расовыми 
проблемами. Одна из первых пьес в этом русле появилась и была опубли-
кована в конце 1950-х годов южноафриканским автором и профессором ан-
глийского языка Гаем Батлером (Guy Butler, 1918—2001). Автор испытывал 
настоящий пиетет перед древнегреческой трагедией и её авторами и попы-
тался интерпретировать еврипидовскую «Медею» в контексте южноафри-
канского материала: «In the late 1950s I came under the sway of Greek drama-
tists. They seemed to have so sure an instinct for archetypal and universal themes. 
I was particularly struck by the Medea of Euripides, which dealt with an issue 
much on my mind: racial and cultural prejudice» [Butler, 1990] («В конце 1950-
х я попал под влияние греческих драматургов. У них, казалось, был такой 
верный инстинкт к архетипическим и универсальным темам. Меня особен-
но поразила «Медея» Еврипида, в которой затрагивалась проблема, которая 
меня очень волновала: расовые и культурные предрассудки» [Ibid.] (здесь и 
далее перевод текста пьесы Батлера наш. — Т. Ш.). 

Весьма показательно то, что только в 1990 году, после отмены режима 
апартеида, пьеса смогла быть опубликована и поставлена на сцене. В сво-
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ем вступлении, или авторском примечании, Батлер пишет о том, что по-
скольку в пьесе задействован многорасовый актерский состав, а главными 
героями были белый мужчина и чернокожая женщина, которые влюбились 
друг в друга, поженились и родили двоих сыновей, то пьеса не могла быть 
поставлена до тех пор, пока «Раздел 6 Закона о безнравственности» и «За-
кон о запрете смешанных браков», против которых она протестует, не на-
чали ослаблять свою власть над южноафриканским театром. 

Действие пьесы происходит в начале XIX века. Демея (Медея) — 
принцесса племени тембу, внушает окружающим страх своими познания-
ми в магии. Она замужем за капитаном Джонасом (Ясоном) Баркером, бри-
танским офицером, занявшимся торговлей. По роду своей деятельности он 
имеет дело не только с белыми, но и с «цветными людьми», то есть «расо-
выми полукровками». В начале пьесы его оппонентом в некоторой степени 
является Йоханнеса Кристиана Крун (Креонт), с которым они рассуждают 
о политике и плюсах и минусах расового смешения. С точки зрения Джо-
наса, «mixture is inevitable. It has happened, will happen, you can´t stop it» 
[Butler, 1990, p. 11] («смешение неизбежно. Это произошло, произойдет и 
вы не сможете это остановить»). К такому убеждению он приходит, как сам 
объясняет потом Круну, благодаря избранной деятельности: «I am a trader. 
I depend upon all races, upon moving freely among them» [Ibid.] («Я торго-
вец. Я завишу от всех рас, от возможности свободно передвигаться среди 
них»). Однако он умалчивает, что женат на Демее, принцессе тембу, и что 
у них двое маленьких сыновей, Чарли и Джордж. 

Во время действия пьесы, то есть в конце 1820-х годов, Крун является 
могущественным лидером группы белых поселенцев и убежден в превос-
ходстве белой (христианской) расы. Он хочет ввести строгую сегрегацию 
белых, цветных и чернокожих людей, как это действительно было пред-
усмотрено южноафриканскими законами, принятыми в конце 1950-х го-
дов. В образе Круна Батлер нарисовал любопытный портрет мышления 
южноафриканцев, в котором страх перед инаковостью, ксенофобия, вера 
в то, что белые — избранная раса и утверждение о том, что апартеид вдох-
новлен Богом, являются неотъемлемой его частью. 

Как и в «Медее» Еврипида, Джонас оставляет Демию ради дочери 
Круна. Демия должна покинуть свой дом, поскольку Крун планирует сде-
лать подвластную ему местность только для «белых». Между капитаном 
Джонасом Баркером и Круном существуют явные политические разногла-
сия в отношении развития южноафриканского общества черных, цветных 
и белых людей. Крун предпочитает строгое разделение между группами, 
предотвращающее любое смешение рас. Он хочет, чтобы африканские 
племена чернокожих, цветных и белых людей жили в своих собственных, 
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тщательно отделенных друг от друга районах. Демия уезжает, оставив сво-
их сыновей. Их будет растить тот же миссионер, который много лет назад 
наставлял ее саму. Важным мотивом для изгнания Демеи является страх 
не только перед её расовой принадлежностью, но и перед религиозной 
инаковостью, перед ее колдовством. Именно вердикт Круна провоцирует 
Демию на месть и желание спасти своих сыновей от участи презираемых 
«полукровок», даже ценой их жизней. Демея восклицает: «My sons! Why 
am I killing you? To break your father in pieces as a pot is broken <…> He 
must return. I must see him broken. But he always wins; it is my flesh that is 
being torn. No, it is to save your flesh from being torn as mine is now. You will 
not turn into dogs» [Butler, 1990, p. 80] («Сыновья мои! Почему я убиваю 
вас? Чтобы разорвать вашего отца на куски, как разбивают горшок <...> Он 
должен вернуться. Я должна увидеть его разбитым. Но он всегда побеж-
дает; это моя плоть разрывается на части. Нет, это нужно для того, чтобы 
спасти вашу плоть от того, чтобы ее не растерзали, как мою сейчас. Вы не 
превратитесь в собак»). Круна и его семью убивают во время свадебной 
церемонии дочери, он успевает, однако, забить детей Демии и Джоноса 
дубинками до смерти. В конце концов Демия возвращается к своей насто-
ящей идентичности тембу, надев свой прежний племенной костюм вместо 
европейской одежды: «The woman who planned it was a woman who lived 
with a white man, wearing a white woman´s clothes, but as you see, I am not 
that Demea at all; I am calm, clothed as a black woman should be, and in my 
right mind» [Ibid., p. 81] («Женщина, которая все это спланировала, жила 
с белым мужчиной, носила одежду белой женщины, но, как вы видите, я 
совсем не такая, как все; я спокойная, одетая так, как и должна быть одета 
чернокожая женщина, и в здравом уме»). 

Постановка пьесы в 1990 году была воспринята неоднозначно: часть 
зрителей сочли ее явной политической провокацией, направленной на то, 
чтобы показать давление закона на колониальные смешанные браки, кото-
рое, в случае Демеи, настолько велико, что мать отправляет своих детей на 
верную смерть, чтобы избежать расовых притеснений со стороны идеологов 
апартеида. Другие обвиняли Батлера в бессвязном переписывании «Медеи» 
Еврипида, третьи, напротив, хвалили пьесу как увлекательную литератур-
ную смесь греческой трагедии и южноафриканских элементов, отмечая, что 
«Демея» занимает достойное место среди интерпретаций трагедии Еврипи-
да и заслуживает внимания при изучении актуальности классики для совре-
менного общества. Политическая проблема драмы, заключавшаяся в том, 
что утрата доверия между черными и белыми неизбежно приведет к ката-
строфе и что сотрудничество между расами — единственный путь вперед, 
имела первостепенное значение в Южной Африке 1990-х годов. 
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Пьесы Х. Х. Янна и Батлера — это не единственные произведения, 
в которых определяющим является топос чуждости как инаковости в дис-
курсе другой расовой принадлежности. В пьесе современного писателя 
из Франции, лауреата Гонкуровской премии Лорана Годе «Медея Кали» 
(«Médée Kali», 2003) героиня, как и у Х. Х. Янна, для греков не просто 
иноземка, варварка, но ещё и представитель экзотической страны. Акту-
альная составляющая проблематики для Франции очевидна: она предо-
пределена ситуацией с миграционным вопросом. Кстати, значение слова 
kāla — это ‘чёрный’, ‘тёмный’. Богиня является персонификацией необ-
узданного гнева, свирепой ярости, кровожадности и беспощадности. Нам 
представляется, что Лоран Годе хорошо знаком с пьесой немецкого драма-
турга, поскольку Медея Кали, как и героиня Х. Х. Янна, искушена в том 
виде искусства, которое меньше всего соотносится с классическим нача-
лом — это нетипичный для литературного воплощения репрезентируемый 
вид искусства — танец. Л. Годе идёт в этом по стопам Х. Х. Янна, в пье-
се «Медея» впервые связавшего этот образ со стихией танца. Искусство 
Кали — это бешеный танец природы. Для обеих героинь танец не является 
профессией, но выступает неотъемлемой частью настоящей (Л. Годе) или 
прошлой (Х. Х. Янн) жизни и раскрывает их сущность. Поворот к тан-
цевальному искусству заставляет нас вспомнить немецкую традицию 
Ф. Ницше, который, говоря о танце, характеризует его как неотъемлемую 
часть дионисийства, проявления коллективного, родового инстинкта, ар-
хаического, иррационального начала, героини воспринимаются в качестве 
неумолимой мрачной силы, «черного избранника», обвинителя человека и 
человечества за предательство естественной природной жизни, что соот-
ветствует призывам Х. Х. Янна к освобождению подавляемых обществом 
первооснов человеческого бытия. Этот аспект пьесы Лорана Годе рассмо-
трен в работах [Савиных, 2018; Савиных и др., 2023]. 

3.2. Поэтологические доминанты и смысловые трансформа-
ции сюжета о Медее в драматургических и сценических адаптациях 
Х. Мюллера и Т. Ланоя

Параллельно природной и культурной отчужденности в названных выше 
пьесах о Медее особое значение имеют гендерная или гиноцентрическая 
инаковость представляемых современными авторами героинь. В цвета 
крови и грязи раскрашено сценическое пространство драматического 
действа «Медея Материал Ландшафт с аргонавтами» («Verkommenes 
Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten», 1982) Х. Мюллера. На 
первый план выходят физиология человеческой испепеляющей страсти, 
предательства и сопутствующего узурпации власти преступления — 
убийства. В сознании преданной в своей женской и человеческой сути 
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Медеи Х. Мюллера, за которой «тянется кровавый след», обагряющий 
всю реальность, мелькают видения прошлого, усеянного следами 
смерти. Постоянное вызывание в памяти крови, трупов, растерзанных 
внутренностей придаёт сценографии пьесы красно-коричневый фон и 
определяет и подчеркивает то, на каком фундаменте выстроены отношения 
Ясона и Медеи в произведении Х. Мюллера. Экзальтированная речь Медеи 
выстроена на постоянном перечислении биологических подробностей 
преступлений, описании предательства и измены. Истина открывается 
одержимой пагубными страстями Медее только после измены Ясона: «<… 
> und meinen / Verrat der deine Lust war Dank für deinen / Verrat der mir die 
Augen wiedergibt / Zu sehen was ich sah die Bilder Jason / Die mit den Stiefeln 
deiner Mannschaft du / Gemalt hast auf mein Kolchis Ohren wieder / Zu hören 
die Musik die du gespielt hast / Mit Händen deiner Mannschaft und mit meinen / 
Die deine Hündin war und deine Hure / Auf Leibern Knochen Gräbern meines 
Volks / Und meinen Bruder Meinen Bruder Jason / Den ich deinen Verfolgern in 
den Weg warf / Zerstückt von diesen meinen Schwesterhänden» («Спасибо за 
твою измену муж / Она вернула мне мои глаза / И перед ними вновь встают 
картины / Что были нарисованы тобой / в Колхиде сапогами аргонавтов 
<…> Возьми в подарок для твоей невесты / Мой свадебный наряд Твоя 
невеста / Как трудно сходит этот слово с губ / Она тебя обнимет и заплачет / 
И к твоему плечу она прильнет / И в сладком опьянении застонет / Наряд 
любви моя вторая кожа / Ограбленная вышила ее / Колхидским золотом 
раскрасив кровью / Со свадебного блюда из отцов / И братьев и убитых 
сыновей» [Мюллер, 2012, с. 409—410.]). 

Красно-коричневый ландшафт, складывающийся из постоянного упо-
минания грязи, кровавых следов, внутренностей, убийств, становится за-
кономерным фоном для характера отношений Ясона и Медеи Х. Мюллера, 
который основан лишь только на влечении и соучастии в преступлениях, 
в то время как измена Ясона обнажила их отчужденность друг от дру-
га, инаковость. Переложение на сценических подмостках произведений 
Х. Мюллера требует от режиссера не только высокого профессионализма, 
но знания теоретических основ «постдраматического», «энергетического» 
и других существующих концепций театрального искусства. Российские 
и немецкие театры по-прежнему активны в инсценировках еврипидовско-
го сюжета. В этом контексте интересным опытом работы одновременно 
с античным и современным драматическим материалом явился спектакль 
Альметьевского татарского драматического театра «Медея-Материал» по 
пьесе Хайнера Мюллера (2017, режиссёр Эдуард Шахов). Подробный ана-
лиз созданной интерпретации выполнен в статье Е. Н. Шевченко [Шевчен-
ко, 2019], отметившей прежде всего воплощение значимой для Мюллера 
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конфронтации мужского и женского начала, разрастающейся до оппози-
ции «преступник — жертва», возвращающейся в прошлое и уходящей 
в будущее. Интересно, что, как отмечает Е. Н. Шевченко, с точки зрения 
Х. Мюллера, «история — это череда актов насилия, результат жестокого 
миропорядка, заведённого мужчинами» [Шевченко, 2019, с. 12—16], и 
только женщина, одновременно являющаяся жертвой и силой, противосто-
ит порочному ходу истории, что, с точки зрения исследователя, и опреде-
лило концепцию спектакля альметьевского театра. В качестве интересной 
находки режиссера исследователь отмечает в версии театра компиляцию 
текстов Хайнера Мюллера и Еврипида в переводе директора театра, Фари-
ды Исмагиловой. В то время как Медея (Мадина Гайнуллина) произносит 
только мюллеровский текст, каждое слово которого обретает особую зна-
чимость благодаря нарушению интонационного и синтаксического строя 
речи обезумевшей от  обиды и гнева героини, на сцене в роли её оппонен-
та, вместо еврипидовских коринфянок, появляется хор из восьми мужчин. 
По мысли  исследователя, подобный приём усиливает оппозицию Медеи 
и мужского хора, визуализируя оппозицию мужского и женского начал 
[Шевченко, 2019]. Особое значение в пьесах о Медее XX и XXI веков име-
ет цветовое решение спектаклей. Это касается и альметьевской постанов-
ки. Три цвета: красный, белый и черный — имеютособую символическую 
нагрузку. Так, красный, справедливо пишет Е. Н. Шевченко, «ассоцииру-
ется с кровью, огнём, страстью, сексуальными желаниями, агрессией, во-
йной, местью; белый <…> символизирует чистоту и невинность», а также 
«пустоту, ледяное молчание, смерть; чёрный означает несчастье, горе, ги-
бель. Сменяя поочерёдно одежды, Медея словно проходит по кругам сво-
его собственного ада. Обнажение героини в финале становится символом 
предельного внутреннего обнажения» [Шевченко, 2019, с. 14]. 

Иное смысловое наполнение цвету — темному цвету, темноте — при-
даётся в сценографии драматического театра Ганновера (Германия) в спек-
таклях, интерпретирующих образ Медеи в современных постановках пьесы 
Т. Ланоя «Mamma Medea» (2003) и трагедии Грильпарцера «Золотое руно» 
(2019). Успех пьесы бельгийского драматурга Т. Ланоя на немецкой сцене 
можно объяснить прежде всего тем, что «Mamma Medea» оказалась на пике 
общественных и культурных проблем Германии на рубеже XX—XXI веков, 
связанных как с долгожданным объединением, так и с миграционной поли-
тикой в стране. Режиссер Себастьян Нюблинг, как отмечали критики, «жёст-
ко» обошелся с сюжетом древнего мифа, поскольку в силу своей природы 
каждому мифу свойственна «чудовищная» выносливость и стабильность 
смысловой парадигмы, поэтому его можно трансформировать в контексте 
любых современных проблем. Миф подобен «чёрному ящику», где пере-
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мешано и высокое, и низкое. По замыслу режиссера такой «чёрный ящик» 
был выстроен декораторами спектакля, и в нем возвышенные и гордые об-
разы мифологической древности преображаются в заурядные, тривиальны 
фигуры театра марионеток. Сценические ландшафты двух частей спектакля 
контрастны не только по названию («Zu Hause/ in der Fremde» («Дома/ на 
чужбине») и «In der Frermde/ zu Hause»(«На чужбине/ дома»)). События 
в первой части спектакля происходили в полутьме, а световые эффекты про-
жекторов создавали впечатление погружения в тайную глубь столетий, пере-
носили зрителей и читателей в далёкий таинственный мир, где обитают пре-
красные, цельные, естественные существа, что подчеркивалось элегантно-
стью нарядов: призрачным мерцанием женских платьев и аристократизмом 
мужских костюмов, что создавало явный диссонанс с неопрятной, грязной 
одеждой аргонавтов — Ясона и его свиты — ловцов легкой наживы, ощуща-
ющих себя «культуртрегерами», как это показано на рисунках 1 и 2. 

Рис. 1 Патриархальная Колхида (сцена из спектакля)

Духовный мир искателей приключений определяется замызганными 
рваными джинсами, карманы которых полны жвачкой и плитками шоко-
лада. Его в упоении от успеха будет размазывать по телу Ясон, а во втором 
действии зрителей будет преследовать тошнотворный запах от сгоревшей 
яичницы, приготовленной бывшими аргонавтами на кухне в замусоренной 
коммунальной квартирке нового мира. Любопытно, что более чем через 
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пятнадцать лет другой режиссер, Том Кюнель, использует ту же схему 
противопоставления иной цивилизации другому, чужому миру, но, в от-
личие от Стефана Нюблинга в 2003, в 2019 такое отчуждение предста-
вителей разных цивилизаций, культур будет обусловлено иным социопо-
литическим контекстом. В спектакле по трагедии Грильпарцера «Золотое 
руно» в первом действии тоже воспроизводится органичный мир древней 
Колхиды, а Ээт и его дочь, волшебница Медея и свита одеты в костюмы, 
стилизованные под национальную одежду сербов и армян. 

Рис. 2. Прибытие аргонавтов (сцена из спектакля)

Как отмечает Е. Н. Шевченко, весь арсенал доступных постановщику 
средств направлен на создание образа особого замкнутого патриархаль-
ного, иного мира, одновременного опасного для Чужих и чуждых и ощу-
щающего угрозу с их стороны. «Для режиссёра в этой ситуации важен 
исторический и политический подтекст: столкновение с «чужим», про-
блема колониализма и его последствий, пожинаемых современной Евро-
пой» [Шевченко, 2019]. Второе действие в обеих постановках построено 
по одинаковой схеме: и в пьесе Т. Ланоя, и в интерпретации Грильпарцера 
Медея попадает в стандартизированный мир современной цивилизации, 
лишенной не только истинной духовности, но и национальной идентично-
сти. Сбываются слова царя Ээта из первого действия пьесы Т. Ланоя, пре-
достерегавшего «укорененных в родной земле» (немецкое Verwurzelten) от 
лишенных родины изгоев-отщепенцев (Heimatlose). С этого времени Ме-
дея всегда и везде будет в своей инаковости Чужой. В ремиксе бельгийско-
го автора, получившего необыкновенный успех на немецкой сцене в силу 



  [Научный диалог = Nauchnyi dialog = Nauchnyy dialog, 13(5), 2024]
  [ISSN 2225-756X, eISSN 2227-1295]

322

представленных им проблем, Медея превратится в жалкую жительницу 
современного стандартного панельного дома, коммунальной квартиры 
(Schmuddel-WG). По замыслу С. Нюблинга, во втором действии героиня 
очень старается хотя бы внешне походить на Лотхен или Гретхен нового 
цивилизованного мира, о чём свидетельствует её зализанная причёска и 
скромное голубенькое платьице, сразу же вызывающее определенные ал-
люзии у зрителя. От прошлого осталась одна деталь — пылящееся в шка-
фу фатальное матово-алое платье, которое станет орудием по сути бес-
смысленной данной ситуации мести. Двойственность образа Медеи под-
черкнута неоднозначным смыслом, вложенным в цвет её одежды: в первой 
части спектакля он символизирует величие и царственность, во второй 
же — жестокость и неотвратимость будущей мести. Место первого дей-
ствия пьесы Т. Ланоя — древняя Колхида, вторая часть спектакля должна 
была разыгрываться в Древней Греции, однако лексика и антураж событий 
свидетельствуют о современности и так называемой постиндустриальной 
действительности. Бросаются в глаза зрителю клейкая пахучая грязь, аля-
поватая одежда бывших аргонавтов, объедки и обломки бытовой техники, 
лежащие повсюду. Картина сюрреалистическая, тем более что вожделен-
ное когда-то Золотое руно заброшено в дальний грязный угол комнаты. 

В анализируемой театральной постановке действие второй части явно 
перенесено в современную Германию времени после объединения, что 
свидетельствует о способности мифа вместить в себя самую актуальную 
проблематику эпохи. Кстати, есть возможность прочтения представленной 
интерпретации в духе будущих проблем мигрантов и мультикультурализ-
ма. В третьем акте интерпретации Грильпарцера в постановке ганновер-
ским драматическим театром 2019 года действие также переносится в со-
временный стандартизированный мир, в квартирку, обставленную мебе-
лью из Икеи, однако отметим такой важный акцент названной сценической 
интерпретации, как выведение на первый план темы расовой чуждости, 
инаковости, что подробно рассматривается Е. Н. Шевченко. Авторы спек-
такля задействуют образ исторической личности Покахонтас, дочери вер-
ховного вождя нескольких племён индейцев, история которой варьируется 
во второй части спектакля. Историческая Покахонтас была похищена ан-
глийскими колонистами во время военных столкновений в 1613 году. Во 
время плена вышла замуж за табачного плантатора в возрасте примерно 
17 или 18 лет. В 1616 году семья приехала в Лондон, где Покахонтас была 
представлена английскому высшему свету как пример «цивилизованного 
дикаря», а затем умерла в Англии по неизвестным причинам в возрасте 20 
или 21 года. Для современного, прежде всего молодого зрителя здесь есть 
определенные ассоциации с известным мультипликационным фильмом. 
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Предвестником подобного поворота сюжета о Медее и в этом случае, на 
наш взгляд, можно считать пьесу Х. Х. Янна «Medea» (1926), героиня кото-
рой иной расы, чем её окружение, что также способствует её отчуждению. 

Е. Н. Шевченко, анализируя интерпретацию трилогии Грильпарцера, 
отмечает любопытную находку режиссера, позволяющую, на наш взгляд, 
рассматривать инаковость Медеи в этом спектакле ещё в двух ракурсах: 
гендерном и экзистенциальном. В финале спектакля выводится трагическая 
фигура Медеи-Каллас как жертвы, из-за роковой несостоявшейся любви по-
терявшей свой уникальный голос. Это позволяет зрителю вспомнить и зна-
менитый фильм Пазолини, в котором Мария Каллас исполняет роль Медеи. 
Невозмутима и величественна Медея П. П. Пазолини («Medea», 1969) и на 
родине, во время эпизода жертвоприношения, во время молитвы в храме, и 
на чужой земле. Потеря связи с землей, солнцем («поговори со мной, земля, 
дай мне услышать твой голос, я уже не помню твой голос»), символически 
подчеркнутая кадрами с Медеей на потрескавшейся земле, не лишает ее об-
лик достоинства, а поступки и характер — внутренней силы. Так, прибыв 
в Коринф, Медея всё так же царственно неподвижно позволяет переодеть 
себя, как и во времена ее жизни в Колхиде, а в разговоре с Креонтом и Ясо-
ном после его измены вся боль и трагизм её переживаний выражаются лишь 
во взгляде [Медея…, 2002]. Причинами трагедии в конце концов становятся 
неприязненное отношение к Чужому, Иному (актуальный поворот в контек-
сте ситуации современной Европы) и гендерное отчуждение. 

Рис. 3. Ссора Ясона и Медеи и явление убитой Креусы (сцена из спектакля)
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Анализируя освещение гендерных проблем в пьесе Т. Ланоя, стоит 
сказать, что в первом действии пьесы конфликт возникает также между 
патернальным стилем правления Ээта и жаждой обновления и свободы 
юной и ещё наивной Медеи, в какой-то степени есть аллюзии на конфликт 
матриархата и патриархата. Во второй части перед нами разворачивается 
современная гендерная борьба, семейная война (рис. 3), жертвами которой 
становятся дети, но в новой версии убитые обоими родителями, объеди-
ненными теперь общей виной. Противостояние Медеи и Ясона во второй 
части вполне укладывается в современные конфликты «войны полов». 

3.3. Гендерная оппозиция в российских сценических адаптациях 
90-х годов XX века

Медея занимает особое место в современном гиноцентрическом рома-
не и драматургии, поскольку этот ёмкий образ вобрал в себя практически 
все проблемы и противоречия борьбы женщины за свою интеллектуаль-
ную и общественную независимость и индивидуальность, доходящую, 
впрочем, до гротескных форм войны полов, что в некоторых сценических 
интерпретациях оборачивается уродливым фарсом, о чём свидетельству-
ет пьеса М. Курочкина «Истребитель класса «Медея» (1995) [Курочкин]. 
Заметим, что авторское мифотворчество в интерпретациях, так или иначе 
связанных с мифом о Медее, касается не только трактовки образов или по-
воротов сюжетных линий, но и самого сценического пространства текста. 
Характерен почти инфернальный, сценический ландшафт в пьесе-фарсе 
М. Курочкина, воплощающий самые мрачные и тёмные в прямом смысле 
этого слова апокалиптические антиутопические пейзажи, ничего общего 
не имеющие с солнечным Причерноморьем или Колхидой древнего мифа: 

«Остатки зенитной батареи, только что подвергшейся бомбарди-
ровке. Оседает пыль. Единственное уцелевшее зенитное орудие перевер-
нуто набок. Среди хаоса развороченных орудий, снарядных ящиков, щеб-
ня, касок, ранцев, мертвых тел и прочего военного мусора стоит чело-
век в грязной полевой форме сержанта украинской армии и держится за 
уши<…>

Сержант плачет, плач переходит в кашель. Из-под кучи битого кир-
пича и штукатурки выбирается Сергей. Выплевывает пыль, забившую 
рот. Начинает кашлять. Сергей и Сержант кашляют одновременно. Сер-
жант подходит к Сергею и помогает ему подняться. Стоят обнявшись. 
Через некоторое время Сержант садится на ящик и закуривает. Сергей 
разжимает пальцы руки, торчащей из кучи щебня, и вынимает из них 
банку Кока-колы. Пьет. Неожиданно рука начинает судорожно хватать 
воздух. Сержант и Сергей бросаются разгребать кучу мусора и выволаки-
вают из-под неё Питера» [Курочкин… ]. 
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Кстати, в этом контексте вспомним необычный для самого постанов-
щика и «Театра на Таганке» спектакль Юрия Любимова «Медея» по траге-
дии Еврипида в переводе Иннокентия Анненского, поставленный в том же 
1995 году вместе с Дворцом Музыки из Афин. Премьера с огромным успе-
хом состоялась на Международном фестивале в Афинах. Сценическое про-
странство спектакля удивительно корреспондирует с апокалиптическими 
пейзажами пьесы М. Курочкина. Спектакль имел много откликов в прессе, 
вызвал противоречивые мнения. Весьма показателен сценический ланд-
шафт и декоративное оформление спектакля (Давид Боровский). Сцениче-
ское пространство было заполнено мешками с песком, используемыми весь-
ма многофункционально, при изменении света оборачивающимися древней 
каменной кладкой, в качестве фона использовалась железная проржавевшая 
плоскость, что придавало всему парадоксальную амбивалентность: воен-
ные события современности и древнегреческий миф, конкретность и высо-
кая обобщенность. Сочетание этой необычной обстановки с современной 
военной амуницией, в которую одеты Ясон и Креонт, создавало ощущение 
относительности временных параметров, подтверждающее извечную бес-
конечность людских страданий в истории человечества. Зрители, благодаря 
сценическому ландшафту, были погружены как бы в состояние военной дей-
ствительности, тем более что на памяти у всех было то, что Медея с Кавказа. 
В этом контексте в середине 90-х годов древнегреческий сюжет и судьба ге-
роини звучали более чем современно. У критиков вызывала удивление ста-
тичность игры героини. Однако концепция режиссера была устремлена на 
внутренний, вневременный смысл древнего мифа, чему и соответствовала 
статуарность Медеи в исполнении Л. Селютиной, героиня которой решается 
на убийства, так как окружающие не оставили ей никакой надежды и выбо-
ра. Её Медея — это и беженка из разорённого войной села, и ожесточенная 
трагизмом происходящего мстительница, но она и внучка могущественного 
Гелиоса, колдунья, волшебница чужого мира, иного в своих культурных и 
нравственных измерениях. 

Пьеса М. Курочкина воспринимается читателями и критиками неодно-
значно. Однако, на наш взгляд, очевидно, что в эпатирующей форме дра-
матург представил нам возможный апокалиптический финал бессмыслен-
ной, но вполне опасной для существования человечества «игры в войнуш-
ку» полов, в которой сами женщины абсолютизируют сам факт борьбы, 
а не смысл подобного «поединка». Читателям и зрителям представлены 
остатки странной космополитической армии в виде русско-украинско-аме-
риканского отряда зенитчиков, защищающих Нью-Йорк от превосходящих 
сил противника. Любопытен список действующих лиц, в котором против-
ник обозначен самым общим гендерным определением — Женщина. 
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Взяв за основу реальные исторические события военного времени, 
М. Курочкин очуждает их, отраженно переворачивает: женщины воюют 
с мужчинами, американский солдат стоит плечом к плечу с русским, солда-
ты в бою распивают кока-колу, а в известном лозунге военных лет произве-
дена подмена ценностей: «Отступать больше нельзя. Некуда, Нью-Йорк за 
нами», — тем более что идеологическое противостояние между женщиной 
и мужчиной, вылившееся в реальное сражение со взрывами, истребителя-
ми, бронетехникой, по факту, обнаруживающему себя в финале, не имеет 
смысла, так как те, кто сражается на стороне мужчин, тоже оказываются 
женщинами, а собственно мужчин давно уже нет, что не мешает против-
никам продолжать убивать друг друга. Более того, «слабый пол» давно по-
терял само представление о женственности и во внешности, и в поступках, 
и в культуре общения [Иванова, 2014]. 

Женщина. Закрой пасть, щенок. Если тебе нечего сказать, будешь 
отвечать на мои вопросы. Понял?

Сергей. Э-э-э...
Женщина. Отвечай, как положено. Понял?
Сергей. Так точно, э-э-э...
Женщина. Мэм.
Сергей. Так точно, мэм.<…>
Женщина. Как стоишь, как разговариваешь с женщиной? Смирно. 

Сколько человек было на батарее?
Сергей. Три. А сперва семь.
Женщина. Белоснежка и семь гномов. Ты у нас, значит, последний 

остался?
Сергей. Как последний? А Сержант, а Питер?
Женщина. Сержант — это? (Показывает в сторону станка).
Сергей оборачивается и видит распятый обезглавленный труп Сер-

жанта. С криком «Коля!» Сергей бросается к телу и обнимает его. Пла-
чет. Женщина с выражением брезгливости смотрит на эту сцену [Ку-
рочкин]. 

Парадокс, заключенный в пьесе, абсурдность происходящего, неле-
пость развязки состоят в том, что так называемая гендерная война сви-
детельствует о несостоятельности всякого фанатизма, в конкретном про-
явлении — феминизма, превратно истолковывающего саму инаковость 
женской природы, ее материнского предназначения. 

3.5. Экзистенциальная проблема «Другого» в пьесе Ж. Ануя «Ме-
дея» и сценических адаптациях первой четверти XXI века

Спустя двадцать лет после появления «Медеи» Х. Х. Янна была созда-
на «Медея» Жана Ануя (1946). Вряд ли можно найти два более непохожих 
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друг на друга произведения. Между ними лежит разрушительный опыт 
Второй мировой войны. Однако эта «инаковость» связана и с личностны-
ми качествами и самооценками драматургов. Осознание Х. Х. Янном своей 
уникальности как гениального, хотя и непонятого художника контрасти-
рует со скромным представлением Жана Ануя о своём творчестве. Одна-
ко обоих объединяет оппозиция традиционному реалистическому театру. 
Они являлись решительными противниками традиционного сценического 
искусства и всегда хотели создать нечто новое, новаторское. 

В 1940-х годах Ануй обратился от современных пьес к мифическим, 
классическим и историческим сюжетам. Работа Ануй над мифом («Эв-
ридика» 1931, «Антигона» 1942, «Ромео и Жаннет» 1945, «Медея» 1946) 
характеризовалась тенденцией яркой демифологизации. Главные герои 
этих произведений отстаивали свою независимость от «заданного» судь-
бой прошлого, свою инаковость. Проблематика пьес этого периода, в том 
числе «Медеи», тесно связана с экзистенциальными идеями Жан-Поль 
Сартра и Альбера Камю. Истинная человечность и подлинная жизнь на-
чинаются «по ту сторону отчаяния». Прежде чем субъект станет лично-
стью, он должен пройти через осознание своего трагического одиночества 
и «полной заброшенности» «в мире, лишенном бога», «под небом, где нет 
никаких знаков» (Ж.-П. Сартр «Мухи»). Такая радикальная секуляризация 
в том числе и мифологического материала приводит к тому, что не только 
боги равнодушны к действующим героям, но и сама божественная гене-
алогия главных героев больше не является определяющей в мотивах их 
поступков, они все «отчуждены» от своей мифологической величествен-
ной предыстории. Места действия также схематизированы и упрощены; 
так, например, Эвридика обитает в вокзальном кафе и захудалом гости-
ничном номере, а Медея едет в никуда на запряженной лошадьми телеге. 
Если рассматривать такую подчеркнутую демифологизацию как особую, 
содержательно и эстетически значимую форму интертекстуальности, то ее 
успех зависит не только от усилий автора, но и от определенного времени 
восприятия, от социокультурной эпохи, в контексте усугубляющейся не-
коммуникабельности, отчуждения, разрушающего личность. В экзистен-
циализме, как теоретическом, так и литературном, важное место занимает 
противопоставление двух основных и равнозначных величин — «я» и «не–
я» — «Другой», «Чужой». Проблема «Другого» («не-я») рассматривается 
Жан-Поль Сартром с двух сторон, что явно отражается и в драматургиче-
ской практике Ануя, прежде всего в его самой «черной» трагедии «Ме-
дея» («Médée»). С одной стороны, «Другой» — всегда враг, угрожающий 
«моей» свободе («ад — это другие» — Ж.-П. Сартр). Но одновременно 
«Другой» «является элементом моей судьбы», а следовательно, встает на-
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сущная проблема сосуществования — проблема вечная, а потому пьеса 
Ж. Ануя оказалась удивительно созвучна разным эпохам, что, кстати, на-
шло отражение в сценической актуальности этого произведения и его глав-
ной героини, «отчужденный», «иной» лик которой одновременно может 
прочитываться как лик жертвы, и мстительницы, и беженки-иноземки, тем 
более что пьеса зрителем «ощущается визуально» за счет эмоционально-
го цветового воздействия. Сценическое оформление минимально, только 
обозначена основная мысль спектакля, остальное воссоздаётся воображе-
нием зрителя, следующим за репликами персонажей. В создании образа 
изгнанницы, беглянки, беженки — Чужой особую роль играет простая по-
возка Медеи: «Enscène… Médéé et la Nourrice accroupies parterre devant une 
roulette»[ Anouilh, 1997, p. 9], «chassées, battues, méprisées, sans pays, sans 
maison» [Anouilh, 1997, p. 14] («на сцене Медея и кормилица, сидящие на 
корточках перед повозкой», «изгнаны, презираемы, обездолены… Без ро-
дины, без крова…») (перевод В. Дмитриева). 

В 2006 году в Театральном центре на Дубровке Львом Стукаловым 
был поставлен спектакль по пьесе Жана Ануя «Я — Медея!». В рецензии 
на спектакль В. Аминова отмечала среди прочего удивительную актуаль-
ность мифа и образа Медеи для реалий 90-х годов ХХ века, поскольку со-
временную Медею режиссер Лев Стукалов увидел в газетных хрониках: 
в его интерпретации Медея — беженка-чеченка. Она и чужестранка, и из-
гнанница, её инаковость настораживает местных жителей, поскольку всё 
в ней: и темперамент, и цвет кожи, и наряд, и её бесприютность и мировоз-
зрение — всё чуждо и вызывает сомнение и подозрение. Рецензент ставит 
закономерный в таком контексте вопрос о том, кого же подразумевал под 
своей, такой отчужденно враждебной Медеей Жан Ануй в современной 
ему Франции [Аминова, 2006]. В этом контексте уместно вспомнить уже 
упоминавшуюся нами «Медею» Еврипида Театра на Таганке в постановке 
Юрия Любимова в 1995 году совместно с греческим Дворцом Музыки, где 
Л. Селютина воплотила вполне узнаваемый образ женщины из разрушен-
ных сел, ожесточенной военным ужасом. 

С 2011 года на сцене Театра имени Вахтангова с успехом идёт «Ме-
дея» Ж. Ануя, где Медею и Ясона бессменно представляют Юлия Рутберг 
и Григорий Антипенко. Героиня Ю. Рутберг, сильная личность, борется 
за свою независимость, непохожесть, самоценность, отрицая безликое 
равенство и соблазнительный спасительный лозунг — «я такая как все». 
Разговоры протагонистов в трагедии Ж. Ануя развиваются по спирали, 
идут кругами — от прошлого к настоящему и опять к прошлому. Главные 
герои Ж. Ануй и сценической адаптации демонстрируют своеобразное от-
страненное отношение к своему мифу, о финале которого они как будто 
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прекрасно осведомлены. Что бы они ни делали, они в конце концов, оба 
оказываются проигравшими. Жан Ануй говорит нам о том, что противо-
стояние «Я» и «Другого» безнадежно, в этой игре не на жизнь, а на смерть 
нет победителей, а потому и у героини Юлии Рутберг нет будущего. В та-
кой ситуации граница их вражды с Ясоном и высшее проявление свободы 
её экзистенциальной личности могут осуществиться только в смерти. Речь 
персонажей также предельно адаптирована драматургом к повседневно-
сти. Этого принципа лаконичной стилистики писатель придерживается 
даже в монологах Медеи. И, наконец, учитывая то, что Медея у Ануя явно 
понимает будущие убийства как шаг к себе, к освобождению, становится 
очевидным, что она попадает под влияние своего мифического архетипа. 

Ануй использует удивительно метафору, сравнивая рождение желания 
мести Медеи с символическим рожденьем ещё одного ребёнка — доче-
ри, предназначенной для мщения. Героиня Ж. Ануя сгорает не только ме-
тафорически, нравственно, но физически истребляет себя в чудовищном 
деянии. В большинстве драматургических версий Медея так или иначе 
покидает Коринф, но у французского автора и, соответственно, в спекта-
кле, подобно героиням архаических мифов, она испепеляет себя вместе 
с телами детей. Это деяние в авторской концепции пьесы и спектакля про-
читывается символически в качестве естественного жизненного финала, 
своеобразного отмщения героине, пожелавшей в своём разрушительном 
эгоцентризме воспротивиться нормам естественного человеческого бытия. 

4. Заключение = Conclusions
Как свидетельствует проведенный анализ многочисленных драмати-

ческих и сценических воплощений древнейшего сюжета о Медее, смерть, 
любовь, сексуальность, культурная инаковость — важнейшие топосы 
в рамках категории экзистенциального отчуждения — рассматриваются 
авторами весьма по-разному. Для преодоления чувства «отчужденности», 
«инаковости» авторы XX и первой четверти XXI веков предлагают раз-
личные стратегии коммуникации с «посторонним», культурные детерми-
нанты которого оказываются связанными с контекстом и социокультурной 
ситуацией эпохи. Сценические лики мифологической Медеи наглядно де-
монстрируют, что замкнутые культурные константы, культурная изоляция 
вводят протагонистов в заблуждение и приводят к потере чувства реаль-
ности. Традиционные патриархальные модели и роли поведения зачастую 
препятствуют непредвзятому восприятию друг друга. 

Методологическая база анализа многих драматургических опытов, 
посвященных Медее в ХХ и ХХI веках и связанных с дискурсом Иного 
(Другого) и Чужого, определяется также спецификой анализа синкретиче-
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ских форм искусства и выявлением их национальной поликодовой основы. 
Авторское мифотворчество, приходя во взаимодействие с извечной миро-
воззренческой парадигмой, сочетающей в себе известные мифологические 
сюжеты и образы, через многообразие современных экзистенциальных 
конфликтов, снова демонстрируя их гуманистическую вневременность. 
Анализируемые нами авторы немецкой, французской, бельгийской и рос-
сийских адаптаций XX — начала XXI веков прибегают к аудиовизуальным 
возможностям, ещё более высвечивающим идею амбивалентности дис-
курса Иного (Другого) и Чужого таким образом, чтобы воссоздать гармо-
ничный мир, противодействующий разрушению нравственных ценностей 
прошлого или миру патриархальной цивилизации; показать враждебность 
и разрушительность сил, с которыми сталкивается субъект; высветить чер-
ты личности героя или привнести идею предначертанности человеческой 
судьбы. Это позволяет в диахронической и синхронической парадигме 
проанализировать на примере интерпретаций одного мифологического 
мотива продуктивность взаимодействия различных художественных кодов 
в постижении дискурса Иного (Другого) и Чужого в различных националь-
ных моделях картины мира эпохи мультикультурализма. 

В этом контексте оказывается прав режиссер ганноверского 
Schauspielhaus Себастьян Нюблинг, утверждавший возможность модифи-
цировать любой миф в контексте проблем любой эпохи. Многовековая, ты-
сячелетняя глубина мифа позволяет благодаря современному мифотворче-
ству — без потери для исконно заложенного в нем смысла — сделать этот 
гигантский «черный ящик», назначение которого весьма многофункцио-
нально, вместилищем и для эшафота, и для пирса у моря, и для крепост-
ной стены или музейной витрины, где выставлено в виде экспоната вожде-
ленное современными аргонавтами, как и древним Ясоном, Золотое руно, 
добыть которое во все времена может только одновременно и варварка, и 
чужеземка, и коварная мстительница, и волшебница — Медея. 
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