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ДИАЛОГ В СОВРЕМЕННОМ ДРАМАТУРГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ПЬЕС Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ)

О.Н. Биль
Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 
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Аннотация. Работа посвящена анализу диалога в современном драматургическом 
дискурсе. Для анализы взяты тексты Л. Петрушевской. Диалог рассматривается как важный 
композиционно-речевой компонент, а также как центральная зона драматургического текста. 
В статье представлены типы диалогов (собственно диалог / параллельный диалог), 
структурные компоненты диалогической речи в пьесах анализируемого автора. Отмечены 
составляющие героев, функционирующих в драматургическом дискурсе, в связи с чем 
выделены несколько типов поведения героев: речевое поведение, акустическое поведение, 
кинетическое поведение, пространственное поведение.

Ключевые слова: драматургический дискурс, художественный текст,
драматургический текст, женская литература, диалог, диалогическое пространство, речевое 
поведение.
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DIALOGUE IN THE CONTEMPORARY DRAMA DISCOURSE 
(ON THE EXAMPLE OF THE PIECES BY L. PETRUSHEVSKAYA)

O.N. Bil
Belgorod National Research University 

e-mail: bilolg@yandex.ru

Abstract. The work is devoted to the analysis of dialogue in modern dramatic discourse. 
The texts of L. Petrushevskaya were taken for analysis. Dialogue is viewed as an important 
compositional and speech component, as well as the central area of the dramatic text. The article 
presents the types of dialogues (dialogue itself / parallel dialogue), the structural components of 
dialogical speech in the plays of the analyzed author. The components of the heroes functioning in 
the dramatic discourse are marked, in connection with which several types of heroes' behavior are 
distinguished: speech behavior, acoustic behavior, kinetic behavior, spatial behavior.

Keywords: dramatic discourse, literary text, dramatic text, women's literature, dialogue, 
dialogical space, speech behavior.

Диалог в драматургическом дискурсе является одним из важных 
композиционно-речевым компонентом, который проявляется в определенной 
организации элементов текста и обеспечивает единство всей драматургической 
ткани произведения.

Диалог в пьесах - это центральная зона произведения (текста, фрагмента), 
который связывает все элементы в единую стройную систему и определяет 
авторский замысел, с одной стороны, с другой стороны, воспроизводит жизнь 
на сцене как она есть.

Изучение особенностей, типов, разновидностей диалога в пьесах является 
новым направлением в лингвистических исследованиях. Как отмечает И.П. 
Зайцева, драматургических диалог имеет несколько особенностей, главными из 
которых, по словам лингвиста, являются следующие:

- диалог в пьесах - это «один из вариантов языка художественной 
литературы, подчиненного эстетической функции, и, как часть этого языка 
эстетических ценностей, противопоставленный повседневной, обиходной речи» 
[3, с. 132];

- драматургический диалог отличается «не только от повседневной, 
обиходной речи, но и от диалога, помещённого внутри произведений 
литературы, принадлежащих к иным - эпическому и лирическому - 
литературным родам» [3, с. 133].

В настоящее время в современной исследовательской литературе 
интересным направлением исследования является женская прозаическая и 
драматургическая литература, потому что «это особый тонкий мир, в котором 
присутствует и мужское, и женское видение реалий действительности и 
который нельзя рассматривать изолированно от литературного контекста, от 
литературы мужской, так как это не исследования о женщинах для женщин, а 
потребность найти новые приемы, методы, методологию» [5, с. 4], «в женских 
текстах появляется новый тип героя, новая реальность, неповторимый 
художественный мир, своеобразное семантическое пространство текста,
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специфические языковые средства, интерпретируя которые обнаруживается 
лингвостилистические особенности женской манеры повествования и способы 
текстообразования, а также способы интерпретации окружающего мира, что 
определяет появление в тексте устойчивых употреблений тех или иных 
языковых единиц (лексических, грамматических и т.д. как в прямом, так и в 
переносном значении)» [1, 120].

В женских пьесах диалоги передают особенности речевой манеры 
персонажей, отражают динамику сюжета, раскрывают своеобразие конфликта, 
служат способом изображения окружающей обстановки (города, дома, 
квартиры, комнаты).

Женщины-авторы в драматургических произведениях используют 
диалогические высказывания как связующее звено между авторским замыслом 
и самораскрытием, самопрезентацией героев, в результате чего читатель (или 
зритель) может наблюдать развитие сценического действия, приводящего в 
итоге к обязательной кульминации. Женщины-драматурги осмысливают 
концепцию произведения по средствам диалогической речи, передают 
специфику восприятия особенностей индивидуально-авторского 
мировосприятия в пьесах.

В современных пьесах женских авторов можно выделить несколько типов 
диалогов. Приведем примеры, используя для анализа произведения 
Л. Петрушевской, в пьесах которой основными видами являются следующие:

1) Собственно диалог:
Лика. Сижу здесь слепая совершенно, не говоря уже о том, если закрыть 

левый глаз. Вот! Вот и результат! Ничего не вижу!
Катя. Надо обратиться к глазнику.
Лика. Катя, ты знаешь нашу жизнь. Ем я одно объедки, потому что они 

оставляют кучу продуктов. Кто голодал, тот не оставляет.
Катя. Я ничего не оставляю. Лора тоже есть все под корень. Конфеты 

уничтожает. Я буквально прячу. [4, с.19].
В данном диалоге участники коммуникативного акта существуют в одном 

коммуникативном пространстве. Герои слушают друг друга, слышат друг 
друга, коммуникативно реагируют на высказывания оппонентов.

2) Параллельный диалог:
Милиционер. Кого вы там видели конкретно?
Лика. И что плохого, что зашла? Она же не грабитель. Это Маринка, ее 

единственная дочь. Посмотрите на нее, какая она слабенькая; были трудные 
роды, была грудница, она кормит и кормит, совсем истощена. Все ее бросили. 
[4, с.66].

В параллельных диалогах нет взаимодействия между участниками 
коммуникативного акта. Каждый герой существует в своем собственном 
коммуникативном пространстве, герои коммуникативно разобщены. Кажется, 
будто у них нет коммуникативных точек соприкосновения. У каждого 
персонажа своя тема общения, своя задача и цель, не связанные с темой, 
задачами и целями партнера. Физически герои существуют в одном 
пространстве, коммуникативно же у каждого своя зона.
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Это своеобразный «разговор с самим собой». В данном случае можно 
говорить о существовании монологов в диалогической речи.

Диалоги в драматургии Л. Петрушевской, как правило, имеют 
следующую структуру:

- реплика - реплика (сообщение, информирование, рассказ, факты и т.д.):
Эра. Мама, я вас прошу, наденьте мой халат.
Лика. Мне его тоже порвут.
Эра. Я зашью.
Лика. В нашу квартиру все время проникают посторонние. Ночью я 

посыпала содой. Утром на ней были чьи-то следы.
Эра. А я утром подметала, ничего не пойму, по свей кухне сода [4, с.14].
- вопрос - ответ:
Милиционер. Сколько вы там пробыли?
Леня. Недолго. Очень недолго. Совсем недолго. Минут 20..
Милиционер. Что вы там делали?
Леня. Ничего. Я просто ушел [4, с.67].
- вопрос - вопрос:
Милиционер. Когда вы были там в последний раз?
Оля. Когда?
Лика. Когда? [4, с.65 - 66].
Внутри диалогов герои коммуникативно ведут себя по-разному, исходя из 

разных задач и целей как автора, так и самих персонажей. В данном случае 
можно говорить о нескольких составляющих каждого героя в диалогическом 
пространстве:

- речевое поведение, т.е. совокупность речевых действий, форма 
взаимодействия с окружающим миром, с окружающими людьми посредствам 
речи, в которой проявляется языковая личность, принадлежащая к 
определенному возрасту, к определенной социальной группе, к определенной 
социальной среде:

Лика. Михаил, устрой Эру на работу. Она инженер.
Михал Михалыч. Сейчас трудно. Массовые увольнения в армии. В школу 

преподавать труд. О то сложно. Но подумаем [4, с.45].
- акустическое поведение, которое включает в себя такие составляющие, 

как громкость, высота тона, интонация, темп, паузирование, ритм:
Катя. Это моя Лора! (почти кричит). Лора! Помнишь?
Лика. Я не глухая, не кричи. Плохо вижу. Слепая. Но слышу хорошо [4,

с.18].
- кинетическое поведение - это жесты, мимика, позы:
Лика. Ты да, ты была там. А я ждала, я ей звонила и спустилась 

подышать. Идут двое стиляг. Здесь у них так (показывает на лоб), здесь так, 
здесь так. Один указывает на наш подъезд.

Эра. Ты их видела? В чес они были?
Лика. В какой-то шинели. Похожей на Сашину. Точно, очень похожа. [4,

с.23].
- пространственное поведение - использование пространственных 

отношений в процессе коммуникации:
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Люба (поднимаясь над столом). Пошли на почтамт?
Нета (приподнимаясь). Шапо бушли [4, с.37].
Изучение особенностей диалогической речи в пьесах женских авторов, 

специфику структуры, а также композиционных компонентов диалога дает 
возможность идентифицировать особенности стратегий авторов-женщин в 
драматургическом дискурсе, помогает понять, в чем заключаются особенности 
женской манеры повествования, а также способы интерпретации окружающего 
мира.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА БИБЛИОТЕКИ В ДИСКУРСИВНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ: ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы корпоративной 
культуры учреждений библиотечной сферы. Подчеркивается, что корпоративная культура 
является фундаментом для создания надежного образа, репутации, положительной истории. 
И именно поэтому организации с развитой корпоративной культурой находятся в более 
выигрышном положении, чем другие участники рынка. Формировать организационную 
культуру учреждений библиотечной сферы необходимо на протяжении всей 
жизнедеятельности организации, начиная с момента ее организации.

Ключевые слова: корпоративная культура, библиотечная сфера, стратегия,
учреждения культуры. дискурсивное пространство

CORPORATE CULTURE OF THE LIBRARY IN THE DISCURSIVE SPACE
OF CULTURE: CONCEPTUAL DEVICE
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Abstract. The article discusses the theoretical issues of the organizational culture of 
institutions of the socio-cultural sphere. It is emphasized that organizational culture is the 
foundation for creating a reliable image, reputation, and positive history. And that is why
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