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НОВАЯ ТЕАТРАЛЬНОСТЬ В ЭПОХУ МЕДИАТИЗАЦИИ
Центральной проблемой настоящего исследования, посвященного медиаформатам 

постдраматических спектаклей, становится вопрос о трансформации театральности 
как публичной практики, ее переходе в персональную практику индивида на основе 
механизмов интерактивности, перформативности и иммерсивности. Автор оценивает 
влияние медиатизации общественной и приватной жизни человека на формирование 
новой театральности, опирающейся не на со-бытие и не на со-участие, а на со-знание 
собственного Я.   
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Развитие каналов электронной ком-
муникации сопровождается в совре-
менных условиях появлением феномена 
медиа, который предполагает комплекс-
ное воздействие на органы восприятия 
человека через текст, изображение и 
звук одновременно. Процесс трансфор-
мации социальной и культурной реаль-
ности под влиянием медиатехнологий, 
наделение их медиалогикой или меди-
аформой принято называть «медиати-
зацией» (Дж. Томпсон) [1, p. 241-242]. 
Влияние медиатизации на социальные 
коммуникации и общественные инсти-
туты широко исследуется отечествен-
ными учеными: А.А. Моргуновым [2], 
Т.В. Шмелевой [3], А.А. Ефановым [4] 
и др. Отдельно, в трудах Н.А. Когут [5], 
М.Н. Бунаковой [6], А.А. Новиковой [7], 
И.И. Югай [8], изучаются вопросы, свя-
занные с медиатизацией искусства и 
«культурных индустрий» [7]. 

Театр, вплетенный в обще-
ственную структуру, также подвер-
гается изменениям, испытывая 
воздействие социальных практик, 
связанных с медиапотреблением. 
Возникают отдельные проекты, «теа-
тры», существующие исключительно в 
медиаформате. Катализатором в этом 

процессе стала, безусловно, пандемия 
2020 г., вынудившая многие театры 
или отдельных режиссеров, актеров 
прибегнуть к переходу в онлайн-ре-
жим. На карантине начинает работу 
«Лаборатория виртуального театра»1, 
в рамках которой режиссеры из раз-
ных стран в течение двух недель ста-
вили эскизы спектаклей с помощью 
Zoom. Режиссеры должны были выбрать 
подходящий для конференции мате-
риал и создать с актерами спектакль 
в ходе онлайн-репетиций (Эскиз Мии 
Занетти по пьесе Уильяма Сарояна «Эй, 
кто-нибудь!», эскиз «Ревизор» Жени 
Беркович и др.). Этот проект не полу-
чил продолжения, но есть и проекты, 
использующие возможности программ 
для организации видеоконференций до 
сих пор. В частности, это Виртуальный 
художественный театр (продюсер Павел 
Сурков)2, в репертуаре которого на 
данный момент три zoom-спектакля: 
«Сад» (свободная вариация на тему 
1 Лаборатория виртуального театра [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.youtube.com/channel/
UCDhzS73c7rA6bKI2ZEfhZgw (дата обращения: 
20.05.2023).

2 Виртуальный художественный театр: офиц. сайт 
[Электронный ресурс]. URL: https://vht-official.ru/ 
(дата обращения: 20.05.2023).
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«Вишневого сада»), «Патрик» (по пьесе 
Павла Суркова), «Дубровский» (история 
романа А.С. Пушкина).

Кроме того, в популярном приложе-
нии «Яндекс.Музыка» содержится пяти-
серийный подкаст «Театр быта» Никиты 
Славича и проекты Мобильного худо-
жественного театра Михаила Зыгаря. 
Спектакли проекта «Театр быта» постро-
ены как сайт-специфические, задей-
ствующие разные локации: супермаркет, 
зал ресторана быстрого питания, жилье 
слушателя. Среди форматов Мобильного 
художественного театра преобладают 
спектакли-прогулки по улицам Москвы. 

Медиасреда, в которой реализованы 
оба проекта, во многом определяет меха-
нику театра, его взаимодействие с ауди-
торией. Надевая наушники, слушатель 
следует инструкциям, предписывающим 
ему перемещаться в пространстве, вза-
имодействовать с предметами. В неко-
торых проектах звучащие инструкции 
и повествование дополняются тексто-
выми и аудиосообщениями чат-бота в 
Telegram, push-уведомлениями, картами 
и маршрутами, рамками дополненной 
реальности. Получая сообщения и отве-
чая на них, наводя визуальные маски на 
физические объекты, слушатель вовле-
кается в драматургическое движение. 
При этом, как и в любой инструкции, мы 
имеем дело лишь со схемой, фреймом. 
Конкретизация, прорисовка простран-
ства происходит за счет индивидуаль-
ных ощущений слушателя. В результате 
рождается театр со-участия, который 
опирается на такие коммуникативные 
эффекты, как перформативность, инте-
рактивность и иммерсивность [9]. 

Перформативность обеспечивается 
использованием слов-катализаторов 
и предметов-катализаторов действия. 
Действует при этом сам субъект вос-
приятия. Так возникает эффект иммер-
сивности, в результате которого смысл 
спектакля генерируется не на сцене, 
не в тексте, а в сознании зрителя или 
слушателя. Внешние факторы стано-
вятся триггерами для мыслей, реакций 
зрителей. Театр буквально захватывает 

зрительское сознание, задействует 
все органы чувств, дает импульс для 
работы воображения и рефлексии. Так 
театр со-участия превращается в театр, 
направленный на со-знание собствен-
ного Я (совместное знание, рожденное в 
процессе коммуникации). 

Данный процесс можно описать в 
терминах символического интеракцио-
низма, согласно которому любая соци-
альная практика строится на интеракции 
с использованием социальных симво-
лов. Базовой символической системой 
при этом выступает язык, но, когда речь 
идет о театральности, понятно, что к 
языку присоединяются и другие знако-
вые системы, образуя синтетический 
код. Интеракция в театре, как и в любой 
другой социальной практике, предпола-
гает, что участники коммуникации могут 
интерпретировать значения предъяв-
ляемых на сцене (экране) символов, 
понимать природу условности. Согласно 
Дж. Миду, это процесс принятия 
роли [10], при котором реципиент может 
поставить себя на место коммуникатора, 
предположить его намерения, замысел. 
На основе этого предположения будет 
построена реакция реципиента, воз-
никнет модель реальности, где со-су-
ществуют актеры и зрители, драматург 
и читатели. В постдраматическом театре 
и постдраматической пьесе с этой точки 
зрения могут быть рассмотрены тексты, 
направленные на поиск идентичности, в 
том числе социальной или культурной. 

Х-Т. Леман, исследуя явление пост-
драматического театра, определяет 
его через противопоставление драма-
тическому [11]. За основной критерий 
драматического принимается опора на 
слово, текст пьесы, автора-драматурга. 
Отсутствие такой основы, как и отсут-
ствие драматического действия – при-
знак постдраматического спектакля.

Соглашаясь с Х.Т. Леманом, можно 
говорить об освобождении постдра-
матического театра от слова, от текста 
пьесы, от автора-драматурга. Но как 
показала исследовательская практика, 
утверждать такое по отношению к явле-
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ниям, которые принято рассматривать 
как постдраматические, удается далеко 
не всегда. Даже если нет текста пьесы в 
его классическом понимании, будет соз-
дан вербатим по законам драматургии, 
документы соберут и уложат в компози-
цию, провоцирующую возникновение 
конфликта и действия на сцене. Или же 
в сознании зрителя-соучастника спек-
такля будет создана инструкция для 
сайт-специфик- и инвайронмент-фор-
матов, а затем написаны скрипты для 
чат-ботов в спектаклях-играх с исполь-
зованием медиаформатов.

То есть какой-то текст все равно ста-
нет основой постдраматического спек-
такля. Можно ли в этом случае говорить 
о постдраматической пьесе? Если да, 
то каковы ее характеристики? Вопрос 
пока открытый. Возможно, разговор о 
природе знака как средства передачи 
смысла в таких пьесах поможет при-
близиться к пониманию. Тем более, уже 
есть понятие «постдраматург», которое 
раскрывается, например, в манифе-
сте творческой лаборатории «Практика 
постдраматурга», возникшей в 2018 г. 
при театре «Практика»: «драматург 
современного театра оперирует не сло-
вами, а композицией и смыслами, обра-
зами и движением, звуками и любыми 
медиа»1. 

Драматург называется инженером, а 
его произведения – проектами.

В постдраматическом спектакле 
средством создания смысла стано-
вится не только литературное произ-
ведение. Зачастую смысл образуется в 
результате помещения любого знака, не 
только словесного, в условную рамку, 
которая создается авторами спектакля. 
Этим знаком может стать фактически 
что угодно. 

В том же 2018 г. в рамках фестиваля 
«Любимовка» кураторы (театроведы и 
драматурги), среди которых были участ-
ники лаборатории «Практика постдра-
матурга», сформировали специальную 
1 Манифест лаборатории «Практика 

постдраматурга» [Электронный ресурс]. URL: 
https://lubimovka.ru/postdramaturg/609-post-
manifest (дата обращения: 20.05.2023).

fringe-программу, отбирая некоторые 
пьесы, присылаемые на конкурс. Само 
название программы (от англ. фриндж – 
грань, окраина или, как ее определяют 
авторы, спорная территория) говорит 
о том, что в нее попадают «погранич-
ные» тексты, которые должны стать 
основой «для невозможного театра 
будущего»2. Так кураторы манифести-
ровали поиск принципиально нового 
языка для принципиально нового 
театра.

Однако в 2020 г., формируя фести-
вальную программу, кураторы пришли к 
парадоксальному резюме: «Мы искали 
пьесы для фринджа за пределами тек-
ста, за лиминальной линией языковой 
матрицы. Возможно, мы хотели найти 
пьесы, опровергающие текст как веще-
ственный ориентир бесконечно пишу-
щейся истории мира. Но обнаружили 
непокорность текста, его безразличие 
к нашим поискам, его способность воз-
ражать и давать достойный отпор всем 
ожиданиям. Мы столкнулись с виталь-
ностью текста, поэтому во фриндж-про-
грамме пьесы дают сдачи»3.

Вывод о витальности текста доста-
точно неожиданный, но его предска-
зывал еще в 1980-е гг. теоретик медиа 
Маршалл Маклюэн, говоря о том, что 
«средство коммуникации есть сообще-
ние» [12, с. 16]. Какие бы новые техно-
логии коммуникации ни изобретались, 
слово будет лежать в основе любой 
коммуникации. Слово устроено так, 
что, с одной стороны, оно есть знак, 
материальный носитель информации, 
а с другой стороны, оно же является и 
сообщением. Это отличает слово как 
знак от других типов знаков. Любой 
предмет может стать знаком, но только 
при условии, что будет задана опреде-
ленная рамка – чаще всего именно сло-
весная. Слово же наделено значением 
априори. Да, оно актуализируется в 
2 Fringe-программа Любимовки-2018 [Электронный 

ресурс]. URL: https://lubimovka.ru/lyubimovka-
god/517-fringe-programma-lyubimovki-2018 (дата 
обращения: 20.05.2023).

3 Fringe-программа Любимовки-2020 [Электронный 
ресурс]. URL: https://lubimovka.ru/lyubimovka-
god/777-fringe2020 (дата обращения: 20.05.2023).
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заданных условиях, но только в преде-
лах тех значений, которые заложены в 
нем речевой традицией. Это и делает 
слово «неубиваемым» в драматурги-
ческих практиках. В частности, именно 
при помощи слова задаются у-словия 
для других типов знаков.

Пьесы, присылаемые для фрин-
дж-программы Любимовки, демонстри-
руют широкий спектр разных типов 
знаков, используемых для создания 
текста. В рассматриваемых произведе-
ниях он понимается широко, как семи-
отический текст креолизованного типа, 
когда знаки из разных систем собира-
ются в единое целое, образуя мультиме-
дийную среду.

В визуальной драме о балансе между 
внешним и внутренним «Я дома» Полины 
Коротыч под внешним, вероятно, под-
разумевается двор, видимый за окном, 
а под внутренним – тот, кто смотрит из 
этого окна. Пьеса представлена в виде 
скриншотов постов в Инстаграме, про-
нумерованных по датам. Все кадры сде-
ланы с одного ракурса в разное время. 
Персонажи – жители дома, их питомцы, 
друзья автора. Каждый кадр – мизан-
сцена, трактовка которой дается ком-
ментаторами, подписанными на аккаунт 
автора. 

Тотальный документ-исследование 
коммунального быта «Коммуналка на 
Петроградской» Романа Осминкина и 
Анастасии Вепревой – это пьеса в фор-
мате блога, собранная в текстовый файл 
с иллюстрациями. Вместо авторских 
ремарок – схемы и фотографии; тогда 
как текстом являются дневниковые 
записи авторов.

Ольга Казакова в пьесе «Фо Хер» 
синтезирует литературный текст с ком-
пьютерным кодом. Начинается про-
изведение с обратной хронологии 
истории поиска в Google программ и 
текстов, созданных либо с нарушением 
правил кодирования, либо с использо-
ванием разных систем кодирования. 
А заканчивается интеграцией стихот-
ворения в программу на основе языка 
программирования. 

Читая пьесы фриндж-программы 
Любимовки, невольно задаешься 
вопросами: «Можно ли говорить о пост-
драматической пьесе как о типологиче-
ски новом явлении? Не связано ли оно 
лишь с манифестами отдельных драма-
тургов и практиков театра?» Вопросы 
появляются в связи с тем, что возник-
новение слова «постдраматург» и ини-
циирование постдраматических пьес, 
стали частью опубликованных идеоло-
гических документов. Не является ли 
феномен «постдраматической пьесы» 
временным и тенденциозным, призван-
ным совершить эстетическую револю-
цию, перелом в историко-литературном 
процессе? Такие попытки в мире искус-
ства предпринимаются регулярно. Так 
от традиционных слов призывали отка-
зываться футуристы, обэриуты (пресло-
вутые «Дыр бул щыл» или «Прекрасное 
зачеркнутое четверостишие»), от тра-
диционных форм – супрематисты. 
Это в итоге приводило к обновлению 
арсенала художественных средств, но 
никогда не уничтожало самого явления 
произведения словесного или изобра-
зительного творчества.

Явление постдраматической пьесы 
интересно, прежде всего, с точки зрения 
формы, поскольку явная цель «постдра-
матургов» – изобретение нового языка 
и новой формы, способных «пробудить» 
сознание современного зрителя или 
читателя, избавить его от обыденного 
взгляда на произведение искусства, 
заставить его осознанно переживать 
эстетические впечатления. Но все ли 
эксперименты в области языка и формы 
пьесы приводят к эстетическим пере-
живаниям? Вряд ли. Безусловно, 
перспективным может быть типологи-
ческий подход к изучению художествен-
ных средств, использованных в таких 
текстах, а также постановка вопроса о 
художественности и эстетике.

Как известно, форма неотделима от 
содержания, и новый художественный 
язык изобретается зачастую ради выра-
жения некоторых новых смыслов. При 
анализе текстов фриндж-программы 
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можно увидеть ряд актуальных тем, тре-
бующих модернизированного языка:

–  отальный разрыв коммуникации в 
атомарном социуме;

– необходимость выразить и невы-
разимость травмы;

– обесценивание, обессмыслива-
ние слова;

– проблема самоидентификации, 
поиск границ человека (личности).

Все эти смыслы требуют ревизии 
средств коммуникации, которую и пред-
принимают авторы. Так, в авторском 
предисловии к пьесе «Инфант» Андрея 
Жиганова заявляется следующее: 
«Пьеса не существует, так как состав-
лена не по законам означающего, не 
по законам таналя, разума и так далее. 
Она пытается затронуть исключительно 
сферу означаемого, даже скорее сущего, 
следовательно, и нет возможности, 
например, мне оценить её с точки зре-
ния художественной, я могу лишь вос-
хищаться пустому пятну в рамках моего 
восприятия»1. Это фактически деклара-
ция о сознательном уничтожении формы, 
беспомощной в выражении содержания. 
И форма эта уничтожается несколькими 
приемами:

1) бессмысленное деление на дей-
ствия и сцены, некоторые из которых 
совершенно пустые;

2) авторская ремарка также бессмыс-
ленна, она не стремится сформировать 
хоть какое-то представление: в тексте 
есть тайм-коды, указывающие на то, за 
сколько минут и секунд следует пройти 
определённый рубеж; есть пустые 
скобки, пустые реплики, когда герои 
не произносят никакого текста, иногда 
на месте реплик появляются ремарки: 
голос, смех и т. д.;

3) отсутствие сюжета и выраженного 
текстом конфликта.

В результате разрушения формы 
перед читателем оказываются потоки 
сознания двух персонажей – бабушки 

1 Жиганов А. Инфант // Fringe-программа 
Любимовки-2018. [Электронный ресурс]. URL: 
https://lubimovka.ru/lyubimovka-god/517-fringe-
programma-lyubimovki-2018 (дата обращения: 
20.05.2023).

и, вероятно, внука (Гриппы и Михаила), 
которые иногда пересекаются. Причем 
происходит их пересечение во времени 
или в пространстве, неясно. 

Эти потоки сознания оформлены в 
диалоги, многие из которых не имеют 
начала или конца, а иногда их вовсе 
невозможно квалифицировать как диа-
логи, поскольку часто ответные реплики 
персонажей являются механическими 
(«угу», «ага») или не соотносятся с 
сутью вопроса. Разрыв коммуникации, 
атомарность и дискретность сознания – 
результат разрушения формы пьесы, 
что, конечно, продиктовано разруше-
нием социальных связей и традицион-
ных форм коммуникации в современном 
обществе.

В этом смысле парадоксально, что 
диалоги, слова становятся единствен-
ным формальным доказательством того, 
что герои вообще существуют, хоть как-то 
материально выражены. Создается впе-
чатление, что только благодаря слову 
человек живет в материальном мире. 
Это ощущение усиливается, когда герои 
замолкают или исчезают целые сцены, 
на которые отведено время чтения.

Словами они пытаются обозначить и 
определить себя: 

«Михаил –… Вот. Я чувствую себя 
прозрачным. – как будто бы я. Ну не 
знаю. Как будто бы.

Гриппа – как будто то бы у тебя ниче 
там нет.

Михаил – ну да. Как будто состою из 
воздуха. Вот. Мне кажется так не должно 
быть.

Гриппа – не должно быть»2. 
И поскольку так быть не должно, 

герои пытаются заполнить внутреннюю 
пустоту. Делается это опять же словами. 
Они говорят о еде, в которой содержатся 
микроэлементы, аминокислоты, жиры, 
пальмовое масло – все, что может стать 
строительным материалом для тела 
человека. Они говорят о болезнях горла, 

2 Жиганов А. Инфант [Электронный ресурс] // 
Fringe-программа Любимовки-2018. URL: 
https://lubimovka.ru/lyubimovka-god/517-fringe-
programma-lyubimovki-2018 (дата обращения: 
20.05.2023).
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желудка, печени, легких, которые воз-
никают из-за неправильного питания. 
Так они определяют свою физическую 
оболочку: мы – то, что мы едим. Таким же 
образом посредством тщательного под-
бора словесных обозначений они опре-
деляют свой социальный статус, свое 
окружение, национальность, веру, своих 
и чужих. При этом социальная и духов-
ная самоидентификация персонажей 
выстраивается на основе обсуждения 
медийной повестки (того, о чем говорят 
в СМИ, рассказывают люди) и на основе 
пережитого опыта. По сути – это класси-
ческая схема самоидентификации через 
социальные коммуникации. Мы – то, о 
чем говорят другие люди, о чем пишут 
в медиа. Диалог здесь нужен для того, 
чтобы был «другой», посредством кото-
рого герои осознают себя.

Современная театральность предпо-
лагает большую работу зрителя с опре-
делением собственной роли: кто он такой 
в перманентно обновляющейся культур-
ной коммуникации? Данный процесс 
хорошо виден в обсуждениях спекта-
клей как сайт-специфического формата, 
так и спектаклей, разворачивающихся 
в пространстве zoom-конференции, в 
рамках читок и представления эскизов, 
во время создания текстов пьес мето-
дом вербатима или краудсорсинга. Это 
стало почти обязательной составляю-
щей театрального продукта. Зрители- 
со-участники спектакля в большей сте-

пени обсуждают не то, что они увидели 
или услышали, а то, что прочувствовали, 
какие изменения в себе наблюдали, 
какой опыт пережили. В этом, на мой 
взгляд, заключается основное отличие 
театральности эпохи медиатизации. 
Она направлена на трансформацию роли 
зрителя. Роль зрителя в классическом 
театре понятна и определена. Эта роль 
закрепляется положением в простран-
стве и дистанцией относительно сцены, 
поведением зрителя (он сидит в кресле, 
смотрит, слушает, узнает или не узнает 
ситуации, эмоции; переживает внутрен-
ний отклик на узнавание). В последнем 
заключается работа зрителя. Его пове-
дение во многом определяется и тем, 
что он находится в окружении себе 
подобных и ведет себя сообразно ситу-
ации. Медиаформаты современного 
театра создают условия для персони-
фицированного взаимодействия с теа-
тральным продуктом. Это диктует иную 
модель социального поведения зрителя. 
Он может позволить себе большую сво-
боду в выражении эмоций или наоборот 
защититься от эмоций, погрузившись в 
рефлексию. Ничто не мешает ему прер-
вать просмотр, приглушить звук, в случае 
с сайт-специфическими спектаклями – 
взаимодействовать с пространством или 
собственным телом, а при просмотре 
пьес стать соавтором или интерпретато-
ром, познавая таким образом себя, свою 
коммуникативную природу
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The central problem of this study, 
devoted to the media formats of post-
drama performances, is the issue of 
theatrics transformation as a public 
practice, its transition to a personal 
practice of an individual based on the 
mechanisms of interactivity, performativity 
and immersion. The author evaluates 
the influence of the mediatization of the 

public and private life of a person on the 
formation of new theatrics, based not 
on co-being and co-participation, but on 
co-awareness of one’s Self.

Keywords: new theatrics, mediatization, 
media format, post-drama theatre, site-
specific performances, performativity, 
immersion, modern theatrical practices.
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