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Театр всегда являлся одним из высоких и представи-
тельных социальных общественных институтов, ра-
дикальным способом воздействующий на личность 

человека. Будучи социальным институтом, театр всегда 
влиял на общественно-организационные процессы.

Современный театр представляет собой достаточно 
сложную коммуникативную систему. Процесс театраль-
ного творчества свершается на виду у зрителя. Вот поче-
му деятельность театра невозможна без наблюдателей. 
Театр очень специфичен, ведь его творческую атмосфе-
ру нельзя создать, например, как в кино или на видео. Так 
как в кино может сниматься много дублей одного и того 
же эпизода, а театр он разный каждую секунду. Именно 
поэтому, по отношению к аудитории, на театр чаще все-
го возлагается роль духовного наставника и множество 
аспектов его деятельности подчинены этой конкретной 
цели. Широкий обзор и качество репертуара влияет на 
зрительский спрос.

Театр оснащают публику житейским опытом, обще-
ственно-значимыми ориентирами, системой ценностей, 
моделируют социальное поведение, способствует при-
нятию или непринятию определённых норм, идеалов. 
И тем самым, выполняет важную регулятивную роль в 
жизни общества, укрепляет его целостность, формирует 
в общественном сознании картину мира.

Одна из самых важных функций театра - познаватель-
ная. С первых лет жизни ребенок попадает в волшебный 
мир театра. Здесь он узнает новых сказочных героев, 
учится понимать, где добро и зло, как нужно относиться 
к окружающим людям, животным. Театр дает основы по-
знания о мире и гармоничным существовании в нем. Ма-
ленький зритель стремится быть похожим на одного из 
сказочных героев, впитывает его лучшие качества: отва-
гу, ловкость, доброту, терпение, верность. Взрослые же и 
юные зрители узнают в театре о глубине чувств и умении 
любить. Благодаря тому, что на сцене осуществляются 
постановки зарубежных пьес, происходит обмен соци-
альным опытом между странами и народами.

Формирование общественного сознания – это еще 
одна важная социальная функция театра. Театр неотде-
лим от истории страны, национальной культуры, жизни 
и интересов народа. Особого подъема театральное ис-
кусство достигает тогда, когда оно отстаивает гуманисти-
ческие идеи, глубоко и правдиво раскрывает духовные 
проблемы современного общества, помогает найти от-
веты на трудные жизненные вопросы. Художественное 
отражение бытия, утверждение определенных миро-
воззренческих идей, общественных норм происходит в 
театре посредством представления, в которое вовлече-
ны и зрители, и актеры, где их сближает наличие общих 
проблем и интересов. Театр имеет большое влияние на 
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формирование эстетического вкуса, нравственности и 
политической зрелости народа. Для миллионов зрите-
лей театр существует как волшебное искусство сцены. 
Театр — это культурный институт, создающий художе-
ственные ценности для удовлетворения эстетических 
потребностей населения.

Аудиторию театра формируют, естественно, его зри-
тели. Понятие «зритель» еще не имеет своего четкого 
определения в социологии искусства. Но можно дать 
такое определение, что зрители - это совокупность лю-
дей, посетивших театр за какой-то определенный пери-
од времени, например, год или сезон. Возраст и обра-
зование – факторы, наиболее существенно влияющие 
на зрительские предпочтения и установки. Чем человек 
моложе, тем сильнее он ориентирован на относительно 
простые для восприятия формы досуга: на эстраду, цирк, 
танцы, кино и другие. Чем человек образованнее, тем от-
четливее его интересы, направленные на сложные фор-
мы культуры. Привлечение зрителя – это очень важный 
аспект социологии театра. 

Н.И. Акимов считал, что театр как вид искусства, надо 
реанимировать и реабилитировать в глазах публики. 
Возродить интерес к социальному и художественному 
взаимодействию, показать, что диалог публики и сцены 
не только непременный признак театрального пред-
ставления, но и условие его жизнеспособности [4]. 

Выбор репертуара происходит по разным критери-
ям той или иной театральной труппы. Критериями могут 
быть: особенности и традиции театра, состав и опыт те-
атральной труппы, жанровый или творческий профиль, 
его плановые или эстетические задачи. Размышляя о 
сущности театра, Вл. И. Немирович - Данченко нашел вы-
разительные слова: «Вы можете построить замечатель-
ное здание, посадить великолепную администрацию, 
пригласить музыкантов, и, все-таки, театра еще нет; а вот, 
выйдут на площадь три актера, постелют коврик и нач-
нут играть пьесу, даже без грима и обстановки, и, театр 
уже есть»[8].

Естественно, что на первое место, в данном вопросе, 
становится драматургия. Насущные социальные про-
блемы, человеческие пороки часто становятся причи-
ной создания многих драматургических произведений, 
в которых важную роль играет воспитательный аспект. 
Недаром в XVIII веке русская драматургия пополняется 
великими комедиями. Ведь именно в комедии, как нель-
зя луче можно высмеять людские пороки, глупость, ту-
пость, корыстолюбие. Проблема, поставленная автором, 
должна не только найти отклик в сердцах зрителей, но и 
заставить их задуматься над вопросами морали и чело-
вечности. 

Если с современной отечественной драматургией по 

теме злободневности, казалось бы, все ясно, то необхо-
димо разобраться: может ли драматургия XVIII века со-
перничать с ней на данном этапе. Попробуем выяснить 
некоторые социальные ее аспекты. 

Русскому менталитету характерна абсолютизация 
«воли» как «своеволия». В пьесе А.П. Сумарокова «При-
данное обманом», своеволие и жадность главного ге-
роя Салидара, настолько проявляют свои черты, что 
обусловили основную проблему всего произведения. 
Разрушающая человеческую душу сила денег, восприни-
мается в пьесе не просто как сюжетная канва, это, свое-
го рода, протест автора против скупости, скрытности и 
слепого поклонения «золотому тельцу». Салидар болен, 
но мысль о своей болезни он опровергает более важ-
ной для него мыслью о том, кому достанутся его деньги 
в случае смерти. Духовное обнищание главного героя 
ярко проявляется в его отношении к дочери, которую он 
лишил права выбора на семейное счастье и наследство. 
Скупость и алчность Салидара выступают в пьесе не как 
черты характера одного человека, эти пороки поднима-
ются автором до значения социального явления в обще-
стве, потому что деньги для него — это кровное детище, 
которое он взращивал всю жизнь. В своей пьесе Сума-
роков преподает своеобразный урок нравственности, 
благодаря коллизиям и разноплановости сюжета, когда 
близкие Салидару люди вынуждены идти на обман, даже 
не ради собственного благополучия, а ради самого глав-
ного героя, чтобы проучить и просветить старика.

Драматургии свойственно оказывать влияние на из-
менение человеческого сознания, формирование харак-
тера, привычек и поведение человека. Такое качество 
драматургии характеризует этот аспект, пожалуй, как 
один из основных.

В комедии А.П. Сумарокова «Лихоимец» таким поро-
ками для обличения являются скупость и циничность 
главного антагониста. В названии пьесы сразу можно 
почувствовать негативный оттенок, так как лихоимцами 
называли людей, берущих слишком большой процент. 
Этот факт дает читателю понимание о человеческих 
качествах героя, не зря названным А.П. Сумароковым 
-Кащеем. Ведь он, «чахнув над златом», теряет всякую 
человечность. Ради собственной выгоды Кащей готов 
лгать, поэтому при встрече с Дорантом, пытаясь строить 
честного и добродушного человека, обвиняет его в ко-
рыстолюбии. В диалоге с Леандром он ругает Колчулая, 
который также имеет бесславную репутацию и зовется 
плутом и вором. Кащей с негодованием говорит о его 
проделках, при этом, не видя греха за собой. Подобный 
факт открывает еще одну отрицательную черту героя, 
присущую многим людям, - лицемерие. 

Однако Кащей не только сам готов менять маски, но и 
использует свою племянницу, которая вызывает нежные 
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чувства у его должника, при этом он не верит, что можно 
ставить любовь выше заботы о денежном благосостоя-
нии. Сама Исабелла видит корыстолюбивую натуру дяди, 
поэтому вскользь говорит, что правда ему не свойствен-
на и его фраза - «коли правду сказать» - еще больше вы-
дает его фальшивые речи. Кащей умудряется нажиться 
даже тогда, когда его дочь собирается вступать в брак: 
берет проценты с приданого, обосновывая это тем, что 
не собирался выдавать ее замуж в этом году. И в наше 
время существует много людей, готовых поступиться не 
только честью, но и родными. 

Приоритет человеческих отношений заменяет мани-
акальное желание выудить прибыль любыми средства-
ми, но разве это то, к чему стоит стремиться? Может ли 
материальное быть важнее духовного? Сам автор одно-
значно дает ответ на этот вопрос, высмеивая пороки 
главного героя. Однако, к сожалению, для таких людей 
как Кащей материальные ценности все же одерживают 
верх. Что может ожидать от общества человек, строящий 
отношения только на рыночной основе? Одиночество. 
Кащей умудряется отвернуть от себя всех, начиная со 
слуг и заканчивая собственной племянницей, которая 
достаточно вольно ведет себя с дядей. Лихоимец видит 
красоту только в деньгах и закладах, любуется серебром, 
но уже не может полноценно увидеть все краски жизни, 
так как духовный мир его ограничен. Жажда наживы 
сделала его черствым, поэтому он относиться к окружа-
ющим крайне потребительски. 

Однако, Кащей не единственный герой в пьесе, чье 
поведение и образ жизни может служить отрицатель-
ным примером. В сердцах читателей должники и слуги 
лихоимца вызывают сострадание и сопереживание. Но 
так ли безвыходно положение окружающих его людей? 
Этот вопрос стоит рассмотреть с двух сторон. Конечно, 
со стороны слуг нельзя было ожидать решительных 
действий, ведь их жизненное понимание с детства было 
построено на том, что господина надо слушаться, иначе 
следовало наказание. Со стороны должников могла быть 
создана жалоба на беззаконие лихоимца. Ведь многие из 
должников были господа, так почему же они безропотно 
соглашались на все условия Кащея? Понятна лишь моти-
вация Доранта, которая заключалась в желании молодо-
го человека заполучить сердце племянницы лихоимца, 
но почему бездействовали остальные? И в наше время 
происходит такая же ситуация: людям легче закрыть 
глаза на несправедливость, чем пытаться ее разрешить, 
может от нежелания ввязываться в коалицию, а может 
страх столкнуться с еще большей несправедливостью. 

В пьесах А.П. Сумарокова поднимаются важные со-
циальные и моральные проблемы человека и общества. 
Вопросы, вытекающие из этих проблем, составляют вос-
питательный аспект произведения, потому что они за-
ставляют читателя задуматься о собственной жизни и об 

окружающей действительности.

Подобные проблемы не обошел стороной еще один 
русский драматург XVIII века – П.А. Плавильщиков. В соз-
данной им пьесе «Бобыль», Главный герой Матвей по-
нимает, что он особенный. Он привлекает к себе разных 
людей. Бобыль умеет развивать свою мысль, все органи-
зовать. К деньгам он относится просто: «Проклятое, глу-
пое счастье на свете». В произведении много высказыва-
ний, которые мы можем отнести к главной теме: «Через 
золото слезы текут». В наше время, имея богатство, не-
которые не обладают настоящим счастьем. Пьеса дает 
нам подтверждение понимания смысла жизни Матвея: 
не в деньгах счастье. Но, когда жизнь неожиданно воз-
наградила его: наш герой стал обладателем денежной 
суммы, то он их не тратил на «ветер», а пускает в нужное 
дело. С таким успехом Матвей проворачивает дела. До-
бивается того, чего он хочет. Если продолжить эту пьесу, 
то наш Бобыль станет крупным человеком в селе. Таким 
же образом, появляются бизнесмены, которые «гребут» 
только под себя. Из Матвея получился бы хороший биз-
несмен. 

В каждое литературное произведение автор вклады-
вает особый смысл. Раскрывает ту тему, которую считает 
наиболее важной. П.А. Плавильщиков пишет комиче-
скую пьесу «Мельник и сбитенщик – соперники». Он по-
казывает типичные жизненные ситуации, в которых пре-
увеличивает бессмысленность соперничества, позволяя 
обострить такие моменты, которые могут произойти с 
нами в повседневной жизни. 

Матвей, переживая, что Аня в раздумьях, и, может его 
не выбрать, решает обратиться к ее отцу. Аня прячется 
и подслушивает их разговор. Матвей выражает Филиппу 
свое недовольство и просит, что бы тот повлиял на дочь. 
Филипп уговаривает Аню. Анюта соглашается выйти за 
Матвея. Свадьбу решают сыграть в тот же день. Размыш-
ляя о свадьбе, Филипп встречает Сбитенщика. Тот ему 
рассказывает, что видел он одну девочку, а она так хо-
роша, что тот вздумал на ней жениться. Этой девочкой 
и оказывается Анюта. Не только Сбитенщику пригляну-
лась Анюта, но и Мельнику, который присоединяется к 
их разговору. Филиппу ничего не остается делать, как 
отложить разговор и пригласить их к себе в гости. Начи-
нается спор между Мельником и Сбитенщиком, где раз-
ворачивается основной сюжетный конфликт пьесы. Оба 
претендуют на Аню и выясняют за кого же она выйдет. 
Наговорив друг другу много неприятных вещей, можно 
затеяв бессмысленный спор, они пытаются доказать кто 
из них лучшая партия, нежели действительно добиться 
самой Анюты. Они уже собрались решать его силой, но 
вовремя опомнились. Когда приходит Анюта, оказыва-
ется, что она уже выбрала того, кто станет ее мужем. Ни 
один из спорщиков не расстроился, ведь для них был 
интерес в самом споре и доказательствах, а женитьба 
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отошла на второй план. Тем самым, необдуманный спор 
не привел ни к каким результатам и был «холостым вы-
стрелом», лишь только зря сотрясавшим воздух.

Не каждому современному читателю придётся по 
душе полная архаизмов, непонятных терминов и инвер-
сии комедия Петра Алексеевича Плавильщикова «Сго-
вор Кутейкина». Здесь и неравный брак, и непростые от-
ношения между мужем и женой, слегка затронута тема 
отцов и детей. Всё это – вечные темы, затрагиваемые во 
многих произведениях. Преслеп выдавал дочь за дьячка 
Кутейкина, чтобы якобы хорошо её устроить, Кутейкин 
хотел жениться на приданом, а после него и Скотинин 
тоже. Эта проблема была, есть и будет актуальна всег-
да. В драматургии тема брака по расчету затрагивается 
постоянно. Современная жизнь также изобилует стере-
отипными примерами олигархов и дешевого пиара шоу-
бизнеса. 

В комедии П.А. Плавильщикова «Сиделец» затрагива-
ется проблема жадности и стяжательства класса торгов-
цев. По сюжету купец Харитон Авдулович делает Андрея, 
сына своего покойного товарища, «сидельцем» в своей 
лавке, а после, без зазрения совести, воспользовавшись 
отсутствием опыта у мальчишки, обдурил его, желая за-
получить дом, который оставил ему отец. Несмотря на 
корысть и купеческое злонравие, Андрей находит в себе 
силы простить Харитона Авдуловича и остаться «чи-
стым» в своих помыслах. 

Я.Б. Княжнин в своем творчестве подражал Вольтеру 
и, некоторые из наиболее интересных его трагедий, на-
пример, «Вадим Новгородский», дышат почти револю-
ционным свободомыслием». Поскольку, русская драма-
тургия в XVIII веке не была подготовлена к восприятию и 
освоению целостной эстетической программы, то имен-
но этой неподготовленностью можно объяснить влия-
ние французских пьес на творчество Княжнина. Пьеса Я. 
Б. Княжнина «Притворно сумасшедшая» это комическая 
опера в двух действиях и представляет собой переделку 
комедии Ж.-Ф. Реньяра «Любовное безумие». Заимство-
ваний Княжнин не скрывал, отмечая, что его комические 
оперы 1780-х годов, являются переходной формой к во-
девилю начала XIX века [2]. 

Опекун Альберт, решивший жениться на питомице 
Лизе, стал её слишком ревновать, а чтобы она не сбежа-
ла, держать ее в доме и окна ставнями заколотить. Глав-
ная героиня решила сойти за безумную, притвориться 
больной: нелепости нести, о стену биться головой, а то 
и взять в руки оружие, на войну собираться, с жизнью 
готовясь во имя края родного расстаться, притворится 
старухой и обманом взять деньги, чтобы с любимым Эра-
стом сбежать. Альберт решает найти врача и болезнь из-
лечить. Слуга Эраста Криспин разыграл, что он доктор и 
сможет помочь. Альберт ему верит и слушает все, что го-

ворит ему Криспин. В итоге обманом Лиза и Эраст сбега-
ют, а старик Альберт остается один. Жизнь преподносит 
каждому персональный урок. Стоило ли опекуну любить 
питомицу столь рьяно? Питомице такого внимания от 
опекуна не надо. Пусть заботится и позволит счастье об-
рести, не навязывая ей страсти любовные свои. Потому 
пришлось ему стать жертвою обстоятельств: насильно 
мил не будешь [2]. 

В пьесе Я. Б. Княжнина «Сбитенщик» впервые в рус-
ской драматургии возникает образ человека, который, 
с некоторой условностью, может быть назван «русским 
Фигаро». Деятельный, активный, эмоционально подвиж-
ный персонаж возник как «симптом» того, что традици-
онное, «феодальное» общество стало обреченным. Об-
щество развивалось, возникали принципиально новые 
отношения, коллизии. Возникал новый «тип человека»: 
дельца, ловкача, который, однако, он не был оторван от 
народа.

Бывший военный Степан, который волею судеб стал 
уличным продавцом сбитня, устраивает счастье добро-
детельного офицера Изведа и купеческой дочери Паши 
за материальное вознаграждение. Степан - делец, но де-
лец с определенным морально-нравственным «стерж-
нем», с весьма стройной системой «координат». Степан 
всегда поступает «по совести», пусть и с известной хи-
тростью, смекалкой. Он человек «легкий», яркий, смека-
листый, но в сути своей, видя слабые стороны людей, он 
использует их в своих целях, несмотря на то, что в це-
лях добрых. Человек - творец себя, своей жизни, своего 
пути, на котором за спадом следует подъем, а за подъ-
емом - спад. Степан - яркий тому пример, доказатель-
ство и образец. Степан действует из корысти, но человек 
он добрый, не способный на подлости, но способный к 
тому, что можно назвать «здоровый цинизм». 

Со временем комические оперы в России стали при-
обретать более серьезное содержание, бытовой и на-
родный характер. В целом русская драматургия, в том 
числе, в своем педагогическом аспекте, постепенно при-
ближались к художественному изображению русской 
действительности. 

Трудно остаться равнодушными к проблеме комедии 
Я.Б. Княжнина «Хвастун». «Фаворитство», одержимость 
чинами свидетельствует о нравственном падении обще-
ства. Любовь к деньгам, тяга к хорошей, богатой свет-
ской жизни возрастают при одном только упоминании 
высокого чина или материального состояния человека. 
Комедия высмеивает общественные пороки, помещи-
чий произвол и хвастовство. 

Один из главных героев Верхолетов предстаёт перед 
нами дворянином, он так мастерски говорит о своих по-
ложительных качествах, поступках, что никто и не успел 
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заметить, как он становиться графом. Герой так правди-
во верит в свою ложь, что никто не замечает в нём про-
стого мошенника. Верхолетов всех убеждает, что близок 
к влиятельным людям, переписывается с королями, обе-
щает всем направо и налево сенаторские места. Слуга 
Полист, верный и преданный помощник хвастуна, и го-
спожа Чванкина настолько преувеличивают «знатные» 
качества Верхолетова, что даже в их представлении, это 
становится выдумкой. Старание Верхолетова нужно для 
того, чтобы жениться на дочери богатой госпожи Чван-
киной. Герой стремится овладеть богатствами Чванки-
ной, а та, в свою очередь, богатствами графа. Но Милене 
не нужны деньги и власть. Она слушает своё сердце и до-
веряет своей любви. Только советник Честон смог раз-
глядеть в Верхолетове хвастуна и мошенника. 

В своей комедии Княжнин наказал хвастовство, 
ложь, лицемерие и финал пьесы получился для кого-то 
счастливым, а кому-то испортил все планы. Наверняка, 
в жизни такая история закончила бы совсем по-другому: 
хвастливые люди и мошенники так и остались бы у вла-
сти. «Фаворитство» многое значит, и вряд ли кто-то упу-
стил бы свой шанс без каких-либо способностей зани-
мать «чужое» место, недостойное его. 

Жанр комедии в России XVIII века являлся быстро 
развивающимся и популярным, а одним из самых ярких 
представителей сатиристической комедии является Я.Б. 
Княжнин. В его пьесе «Чудаки» едкая сатира направлена 
на обличение человеческих и общественных пороков. 
Центральной темой пьесы является проблема чинопо-
читания. Госпожа Лентягина желает выдать Улиньку за 
Ветромаха, только ради повышения социального стату-
са. За высоким чином героиня не может увидеть низких 
намерений героя, который готов на свадьбу, только ради 
богатого приданного. Безусловно, такой брак сделал бы 
девушку несчастной, принес бы много горя и пережива-
ний. Лентягина подвержена чинопочитанию, но этот по-
рок не поглотил ее полностью. У нее есть шанс избавится 
от него, а ситуация, которая произошла в семье, послу-
жила героине хорошим уроком. Однако Я.Б. Княжнин 
в «Чудаках» показывает читателям, к чему может при-
вести крайняя степень этого порока. Писатель создает 
невероятно яркий образ «всемирного брата» Трусима, 
жизненной целью которого является угождение и при-
служничество окружающим. Создавая этот карикатур-
ный образ, Я.Б. Княжнин показывает, насколько жалок 
и смешон человек, который погряз в чинопочитании. 
Трусим потерял свою индивидуальность, «растворил-
ся», стараясь угодить всем. Кроме того, в своей комедии 
драматург поднимает проблему отношения дворянства 
к русскому языку. Дело в том, что, вследствие реформ 
Петра Великого, в обществе широкое развитие получила 
европейская культура. Французский язык стал очень по-
пулярным среди дворянства, а владение им стало при-
знаком благородства и достойного уровня воспитания. 

В комедии «Чудаки» Ветромах в своей речи постоянно 
использует иностранные слова. Он убежден, что русский 
язык - это язык грубый, предназначенный для низших 
слоев общества. К сожалению, герой не понимает, что 
«смешивание» языков в разговоре выглядит неуместно, 
глупо. В XVIII веке популяризация западных традиций 
была очень серьезной проблемой, которая могла приве-
сти к печальным последствиям. Во-первых, к снижению 
уровня патриотизма. Во-вторых, увлечение модными 
веяньями того времени, могло привести к обнищанию и 
частичной потери исконно русской культуры, поскольку 
именно дворянство являлось основой образованной 
частью населения. В комедии Я.Б Княжнин озвучивает и 
проблему отношений между дворянами и крепостным. 
Для Лентягиной недопустимо общение с прислугой на 
равных. Героиня убеждена, что дворянский класс го-
раздо выше, чем простые люди. Она не в силах понять 
своего мужа, который всячески пытается сопротивлять-
ся сложившимся классовым границам. Лентягин любит 
философствовать, безусловно, он является чудаком, 
его образ тоже содержит комические черты (он ленив, 
вспыльчив), но он вызывает симпатию автора. 

Поскольку драматургия XVIII века являет собой клас-
сицизм в чистом виде, а важнейшими чертами класси-
цизма было обращение к образцам и формам антично-
сти, к идеологии абсолютной монархии и веры в разум 
человека, то многие писатели стремились создать на-
ционально-самобытный репертуар и обозначить отече-
ственные нравы. 

Княжнин заимствовал у европейских писателей ма-
териал, подражал им во многом в начале своего твор-
ческого пути, но именно это помогло ему обрести свой 
собственный стиль. Сцены в пьесе «Чудаки» насыщенны 
абсурдом и комизмом. Герои скорее являются крайно-
стями. Высокомерие, лицемерие, корысть, хвастовство 
– все это гиперболично и очень открыто. Например, 
Ветромах говорит о себе и о своем языке: «Считаю наш 
язык за подлинный jargon. И экспримировать на нем все-
го не можно. Чтоб мысль свою сыскать, замучишься без-
божно. По нýжде говорю я этим языком. С лакеем, с куче-
ром, со всем простым народом, Где думать нýжды нет. А 
с нашим знатным родом, не знав французского, я был бы 
дураком.», автор прямо высмеивает тенденции об обя-
зательном знании высшим светом французского языка 
[7, С. 220-221]. Хитрый слуга Пролаз добивается располо-
жения Лентягина, благодаря своей лести и «честности», 
которую так ценит барин: «Давно вертелось то, судáрь, 
в уме моем. Я рад, что разум ваш с моим сошелся близ-
ко. Чтобы слуга сидел, почто для бар то низко? Итак, коль 
честному даете право сесть, Без угрызения моя садится 
честь» [7, С.195-196]. Пьеса «Чудаки» - это некое зеркало, 
в которое можно смотреться во все времена. Княжнин, 
хоть и был прост, в своем стиле, но очень точно смог изо-
бразить человеческие пороки.
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Все пьесы русских драматургов XVIII века объединяет 
общая их проблематика, выраженная в социально-пе-
дагогических аспектах, где основой всегда выступало 
воспитание и образование. Русские просветители кон-
ца XVIII века были едины в убеждении: воспитание, будь 
оно семейным или государственным, должно являться 
«залогом благосостояния отечества», и сформировать 
«людей просвещенных и годных к гражданской службе 
во всех частях России». Такой постулат был важным и 
представлял собой стержень, позволяющий характери-

зовать драматургию XVIII века как явление социальное.

Века прошли с момента написания пьес, однако, сей-
час они особо актуальны в нашем обществе, когда сме-
нились ценностные ориентиры, и произошло философ-
ское переосмысление в сознании русского человека. В 
этом смысле у театрального искусства есть еще большой 
воспитательный потенциал, необходимый для возрож-
дения национальной культуры. 
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