
2 0 2 1 , 2

58

М у з ы к а  в  с и с т е м е  к ул ьт у р ы

В. Н. ДЁМИНА
Ростовская государственная консерватория имени С. В. Рахманинова

г. Ростов-на-Дону, Россия
ORCID: 0000-0002-7402-9020, vnd-80@mail.ru

ISSN 1997-0854 (Print), 2587-6341 (Online) DOI: 10.33779/2587-6341.2021.2.058-066
УДК 782.9 

Особенности звукового пространства ритуальных действ  
театрального перформанса Р. Шехнера «Дионис-69»*
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искусства как феномен современной культуры».

Статья посвящена проблеме специфики звукового пространства в театре Ричарда 
Шехнера. При рассмотрении истории формирования перформативности как важного 
компонента природы современной культуры, выделяются факторы, обусловившие её 
трансформацию во взаимодействии с актуальными формами театра. Особенности развития 
перформативных практик в истории театра, хронотопа театральной коммуникации изучаются 
в опоре на исследования Д. О. Демехиной, Х.-Т. Лемана, Д. В. Трубочкина, Э. Фишер-
Лихте, Р. Шехнера и др. В процессе исследования звукового компонента в постановках  
Р. Шехнера особое внимание уделяется ритуальным элементам, создающим композиционно-
драматургический каркас спектакля-перформанса.

В выводах автор отмечает, что воссоздание древнегреческого мифа в контексте 
пространства театра Шехнера создало уникальные условия для взаимодействия визуального 
и звукового компонентов спектакля, раскрывшие новые возможности перформанса как 
одной из форм коммуникации, способной объединить социум. Исследование звукового 
пространства спектакля позволяет определить условия формирования особого хронотопа 
перформативных практик, как важной составляющей природы современного искусства.
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Во второй половине XX – начале 
XXI века древнегреческая теа-
тральная культура, связанная  

с обрядностью дионисийского культа, 
приобретает всё большую актуальность. 
Специфика и особая значимость театра 
в Древней Греции подчёркиваются оте-
чественными и зарубежными исследо-
вателями. С. И. Радциг в труде «История 

древнегреческой литературы» отмечает: 
«Театральные представления настоль-
ко вошли в обиход культурной жизни 
греческих городов, что в каждом сколь-
ко-нибудь значительном городе был свой 
театр, а иногда и несколько <…> Так 
как театральные представления у греков 
рассматривались как часть государствен-
ного культа, участие в них не считалось 
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унизительным или порочащим достоин-
ство человека, и исполнителями были 
граждане» [5, с. 172, 174]. Высокая об-
щественная значимость и всеохватность 
театральной культуры в Древней Греции 
дополнялись особым воздействием, ока-
зываемым театром на социум. Геродот  
в труде «История» отмечает: «Афиняне 
… тяжко скорбя о взятии Милета, выра-
жали свою печаль по-разному. Так, меж-
ду прочим, Фриних сочинил драму “Взя-
тие Милета”, и когда он поставил её на 
сцене, то все зрители залились слезами» 
[1, с. 264]. 

В обозначенном ракурсе особый ин-
терес представляет постановка Ричарда 
Шехнера (Richard Schechner) на основе 
трагедии древнегреческого драматурга 
Еврипида «Вакханки» (V век до н. э.) 
спектакля-перформанса «Дионис-69» 
(«Dionysus in 69»). Его премьера со-
стоялась в июне 1968 года в Нью-Йор-
ке в помещении «Перформанс гараж»  
(«The Performing Garage»). Спектакль 
продержался в репертуаре «Перформанс 
групп» («The Performance Group») более 
года (163 спектакля). 

Ощущение трагической реальности 
происходящих событий, воссоздающее 
атмосферу античного театра, проявля-
лось в острой реакции публики. Во время 
одного из показов, в сцене смерти Пен-
фея один из зрителей, «который рань-
ше танцевал и упивался культом Дио-
ниса, бросился в гущу насилия, крича:  
„Не убивай его! Не убивай его! Живот-
ные, вы все животные!“» (цит. по: [9,  
р. 29]). Значимым представляется похи-
щение, во время очередного спектакля, 
Пенфея (Уильяма Шепарда) группой 
студентов из Куинз-колледжа (Queens 
College). Чтобы «не допустить прине-
сение его в жертву», студенты вынесли 
Пенфея из театра. Для возобновления 
спектакля Шехнер попросил у аудито-

рии добровольца: «Шестнадцатилетний 
молодой человек, видевший пьесу пять 
раз, взял на себя роль Пенфея. Актёры и 
я проинструктировали его о задачах, и он 
импровизировал свои строки» [10, р. 41]. 
В результате объединения усилий участ-
ников «The Performance Group» и зрите-
лей трагедия была завершена.

Особое воздействие, оказываемое те-
атральным перформансом Шехнера, свя-
зано со многими факторами, возможно 
центральным из которых стал сконстру-
ированный хронотоп спектакля и воссо-
зданное звуковое пространство древних 
(дохристианских) ритуальных действ, 
включённых в постановку. Рассмотре-
нию специфики создания звукового 
пространства ритуалов спектакля «Дио-
нис-69» посвящена данная статья.

Художественным особенностям «Теа-
тра среды» (Environmental Theater) Шех-
нера отводится значительное место в тру-
дах как самого режиссёра, так и учёных, 
рассматривающих особенности совре-
менного искусства. Проблемы истории 
развития и специфика театра Р. Шехнера 
обозначены в ряде исследований россий-
ских и зарубежных авторов: Д. О. Де-
мехиной, К. Н. Левшина, Х.-Т. Лемана,  
Д. В. Трубочкина, Э. Фишер-Лихте и 
др. [2–4; 6; 8; 9], а также трудах самого  
Р. Шехнера [10–13].

Раскрывая специфику «Театра сре-
ды», Шехнер рассматривает шесть ак-
сиом, среди которых важными в обо-
значенном аспекте представляются 
следующие: абсолютно весь объём про-
странства используется для спектакля 
(All the space is used for the performance); 
театральная постановка может состо-
яться как в полностью преобразован-
ном, так и в «найденном пространстве» 
(The theatrical event can take place either 
in a totally transformed space or in «found 
space»); текст не является ни началом, 
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ни целью представления, текст может 
вообще отсутствовать (The text need be 
neither the starting point nor the goal of  
a production. There may be no verbal text 
at all) [3; 10].

Шехнер также выделяет два важных 
звена (link), необходимых для развития 
театра. Первое связано с рассмотрением 
спектакля как «театрального события». 
Эрика Фишер-Лихте отмечает: «По мне-
нию Шехнера, крайний индивидуализм 
современных западных обществ <…> 
тесно связан с письменной культурой  
в целом: “Потому что наша традиция 
написана, она стала бременем. Устная 
традиция вполне естественно принимает 
свои очертания от меняющейся культу-
ры, передающей её <…>”. Шехнер вы-
ступал здесь за перформативный пово-
рот, чтобы трансформировать твёрдую 
и фиксированную текстовую культуру 
прошлого в текучую, постоянно меняю-
щуюся перформативную культуру насто-
ящего и будущего» [9, р. 30]. 

Вторым звеном достижения театром 
нового этапа развития должно было по-
служить конструирование ритуальных 
структур. Именно поэтому, как пишет 
Э. Фишер-Лихте: «Шехнер подробно 
описывает ритуал Огненного боя (Fire 
Fight) жителей деревни Ороколо и риту-
ал Усыновления (adoption ritual) племе-
ни асмат <…> Новой Гвинеи. Развивая 
идею, что такие ритуалы порождают 
общность, <…> он делает вывод, что 
“структура спектакля универсальна, что 
различия между ритуалом и театром 
имеют социальную функцию, а не до-
стоверность исполнения или повторя-
емость”. Если театр направлен на при-
мирение индивидуализма и общности, 
он должен принять ритуальную форму» 
[Ibid., рр. 30–31].

Пространство спектакля «Дионис-69» 
нивелировало разделение между актёра-

ми и зрителями, представляя место, ре-
конструирующее концепцию греческого 
театра. «The Performing Garage», напо-
миная пустой цех, был наполнен специ-
ально выстроенными двух- и трёхэтаж-
ными лесами с лестницами, напоминая 
зрительские места дионисийского теа-
тра. Центральная зона была выделена 
ковриками; декорации в привычном по-
нимании отсутствовали. Шехнер, рас-
крывая специфику Environmental Theater, 
включающего новый хронотоп театраль-
ного действа, отмечает: «В Environmental 
Theater, если декорации вообще исполь-
зуются, они используются полностью, до 
пределов возможностей. Нет раздвоения 
пространства, нет разделения декораций. 
Если оборудование открыто, оно здесь, 
потому что оно должно быть там, даже 
если оно мешает» [10, р. XXX]. Дей-
ствие происходило в различных сферах 
пространства, в том числе и скрытых 
от аудитории, зрители могли свободно 
перемещаться во время представления, 
участвуя в воссоздании трагедии.

Текст «Вакханок» Еврипида был 
значительно переработан (сохранилось 
около 50%), также были добавлены фраг-
менты из «Антигоны» Софокла и «Иппо-
лита» Еврипида. Остальная часть текста 
была создана участниками группы. Во 
время спектакля участники пользовались 
собственными именами и рассказывали 
о себе. Подобный подход также создавал 
условия для восприятия мифологическо-
го сюжета трагедии в качестве реальных 
событий, разворачивающихся перед гла-
зами зрителей.

В своих исследованиях Шехнер 
подчёркивает связь ритуала с театром: 
«Мой опыт научил меня тому, что театр 
и ритуал очень близки друг другу, вклю-
чая процессы смещения, трансформа-
ции, преувеличения, повторения и рит-
мичности» [13, р. 784]. Обозначенные 
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теоретические установки оказали воз-
действие на постановку спектакля «Дио-
нис-69». «Дионис для меня не пьеса.  
Я не выступаю в Дионисе. Дионис – мой 
ритуал», – утверждал один из исполни-
телей (цит. по: [9, р. 31]). Значимыми 
для создания мистериального простран-
ства спектакля-перформанса стали важ-
нейшие эпизоды: ритуал рождения Дио-
ниса (the birth ritual of Dionysus), танец 
(the ecstasy dance), Дионисийская игра 
(the so-called Dionysus Game), игры со 
зрителями (the «Total Caress»), ритуал 
смерти Пенфея (the death ritual Pentheus) 
[7, рр. 55–56; 9, рр. 34–35]. 

Обряды создавали композицион-
но-драматургический каркас спекта-
кля-перформанса. При этом континуум 
всего театрального действа основывался 
на комбинировании актов сакрального 
(символическое пространство и цикли-
ческое время) и профанного (реалисти-
ческое художественное пространство и 
линейное время) хронотопов. 

Пространство, время и звуковая ат-
мосфера ритуалов постановки Шехнера 
были зафиксированы в фильме Брайана 
де Пальма (Brian De Palma) «Dionysus in 
69» («Digitally Re-Rendered») в 1970 году, 
а также восстановлены в спектакле-ре-
конструкции Руда Мекса (Rude Mechs) 
в 2009-м. Режиссёр разделил экранное 
полотно на две части, что позволило зри-
телям ощутить пространство спектакля 
Шехнера. Обе стороны экрана воспроиз-
водили один и тот же момент спектакля, 
но в разных ракурсах. Использовав воз-
можности помещения «The Performing 
Garage», выделив важные детали и 
многообразие точек зрения на развора-
чивающееся действо, режиссёр создал 
ощущение документального реализма. 
Де Пальма также несколько модифици-
ровал звуковую атмосферу (в спектакле 
использовались только акустические  

инструменты и звучание голосов)1, дра-
матургию спектакля и пр.

Ритуалы рождения и смерти, являв-
шиеся ключевыми в постановке Шех-
нера, зафиксированы де Пальма лишь  
с некоторыми изменениями. В их основе 
лежали обряды племени асмат (считав-
шихся охотниками за головами и кан-
нибалами), населяющего остров Новая 
Гвинея. При описании проведения риту-
ала усыновления указывается, что лица 
«детей» красили охрой и покрывали го-
лову пальмовыми ветвями; мужчины из 
другого племени лежали обнажёнными 
лицом вниз, а их женщины стояли над 
ними. В процессе воспроизведения ри-
туала женщины издаваемыми звуками и 
движениями символически имитировали 
рождение ребёнка2. 

Ритуал рождения Диониса (William 
Finley) и Пенфея (William Shephard)  
в постановке Шехнера, фиксированный 
в фильме де Пальма, начинается в пол-
ной тишине и темноте (00:09:00)3. Как и 
в ритуале асматов, женщины (хор вакха-
нок) расположены над мужчинами, обра-
зуя «канал рождения». Отсутствие вер-
бального текста, объясняющего смысл 
происходящего, а также драматургиче-
ского действия в привычном понимании, 
создают атмосферу для особого вос-
приятия ритуала. Именно через напол-
нение звукового пространства, симво-
лически передающего совершающееся 
действие, происходит развитие сюжета 
трагедии. Звуки, издаваемые участни-
ками спектакля, изначально хаотичны, 
но затем постепенно нарастают, образуя 
хор, ритмично воспроизводящий атмос-
феру ритуала. В кульминации, с появле-
нием Пенфея, прошедшего через «канал 
рождения», хор замолкает, что произво-
дит особое воздействие на аудиторию. 
Отсутствие вербального текста, опора на 
акустическое звучание голосов создают 
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атмосферу таинственности и подчёрки-
вают значимость совершённого ритуаль-
ного акта «рождения», придавая ему осо-
бый символический смысл.

Ритуал смерти (Пенфея) трактован 
как воспроизведение ритуала рожде-
ния в обратной последовательности 
(01:12:31). Как и в ритуале рождения, 
женщины расположены над мужчина-
ми, но теперь они развёрнуты лицом 
к Пенфею. Вместо того, чтобы помочь 
ему, они подняли «окровавленные 
руки» вверх над головой, и он самостоя-
тельно со стонами и возгласами «Мама,  
не убивай меня…» следовал по симво-
лическому «каналу смерти». Яркий свет, 
равномерное движение участников ри-
туала, звук одновременно осуществляе-
мого хором вакханок широкого дыхания  
в сочетании с одиноким голосом Пенфея 
создают мистическую атмосферу разво-
рачивающейся символической картины 
смерти. 

Оба ритуала, представляющие взаим-
ное зеркальное отражение, расположен-
ные в идеальной симметрии и служащие 
объединяющим компонентом спектакля, 
имеют различное звуковое решение. 
Введение вербальной составляющей  
в звуковую среду ритуала смерти форми-
рует единовременный контраст неумоли-
мо надвигающейся механической силы 
вечности (равномерное дыхание хора) и 
спонтанного движения уходящей жизни 
(реплики Пенфея). 

В этом контексте интерес представ-
ляет ритуальный эпизод танца вакха-
нок, открывающийся танцем Диониса 
(00:16:28). В процессе исполнения к тан-
цу постепенно присоединяются не толь-
ко участники «The Performance Group», 
но и зрители, воссоздавая праздничные 
Вакханалии. Звуковое пространство тан-
ца базируется на звучании натуральных 
акустических инструментов (пальчико-

вых тарелок, флейты, барабанов, там-
буринов и пр.), что связано с изображе-
нием античных символов театра (среди 
них помимо масок и пр., присутству-
ют атрибуты дионисийской процессии: 
тирс, тимпан, прямые двойные дудки). 
Важным представляется также и вос-
произведение участниками звуков живой 
природы, воссоздающих атмосферу дио-
нисийского праздника.

Исследуя специфику взаимодействия 
звукового и визуального компонентов  
в ритуальных эпизодах спектакля, необ-
ходимо отметить опору на синкретизм 
экстатических ритуалов (вакханалий), 
реконструируемых посредством звуча-
ния акустических инструментов и пла-
стике, приближенной к иконографии 
вакханок. Воссоздание древнегреческой 
мистерии в контексте пространства со-
временного театра создало уникальные 
условия для взаимодействия звукового и 
визуального компонентов спектакля, по-
зволившие воспринять зрителям развора-
чивающуюся в символическом времени/
пространстве трагедию как свершивший-
ся факт реальности и раскрывшие новые 
возможности перформанса (как одной из 
форм коммуникации, способной объеди-
нить социум).

Отдельную проблему исследования 
составляет музыка, звучащая в спекта-
кле, как участвующая наряду с другими 
временными, пространственными и про-
чими видами искусства (одежды, запаха 
и пр.) в создании синтетического про-
странства ритуалов, так и не связанная 
с ритуальными эпизодами. Необходимо 
выделить реконструированные по тексту 
трагедии Еврипида музыкальные фраг-
менты (хор Вакханок), а также не связан-
ные с античностью цитаты, например, 
звучащая из уст Диониса тема хора из 
оратории Г. Ф. Генделя «Мессия». Необ-
ходимо отметить, что многоплановость 
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музыкального компонента спектакля 
требует отдельного изучения.

В ритуальных эпизодах спектакля 
взаимодействие звуковых и визуальных 
компонентов опирается на синкретизм 
экстатических ритуалов (вакханалий), 
реконструированных через звук аку-
стических инструментов и пластики, 
близкий к иконографии вакханок. При 
этом именно комбинация звуковых и 
визуальных компонентов создаёт кон-
тинуум всего театрального представ-
ления, основанного на сочетании актов 
сакрального (символическое простран-
ство и циклическое время) и профанного  
(реалистичное художественное про-
странство и линейное время), ритуалов 
и шоу. Включённые в спектакль обряды 
перехода способствуют созданию атмос-
феры лиминальности.

Воссоздав звуковое пространство ри-
туальных действ дохристианского мира, 
Шехнер раскрыл инновационные меха-
низмы воздействия на восприятие зри-
телей, обозначив новый этап в развитии 
театрального искусства. Э. Фишер-Лих-
те отмечает: «Здесь, кажется, появился 
“уродливый” Дионис – бог, который по-
ощряет человеческое стремление одо-
леть противника агрессивными и жесто-
кими актами насилия, обращаясь к своей 

звериной стороне. То, что некоторые зри-
тели пережили в этот момент, могло быть 
тем явлением, против которого Шехнер 
предупреждает <…>: “Готовы ли мы  
к той свободе, которую мы постигли? 
Сможем ли мы справиться с танцами 
Диониса и не закончить, как это сдела-
ла Агава, с головами наших сыновей на 
наших танцевальных палочках?” В этой 
сцене “скрытый страх перед новым вы-
ражением, что его формы угрожающе 
приближаются к экстатическому фашиз-
му”, по крайней мере, для некоторых 
зрителей, стал реальностью» [9, p. 29].

Воссоздание древнегреческой мисте-
рии в контексте современного театраль-
ного пространства создало уникальные 
условия для взаимодействия звуковой 
и визуальной составляющих спектакля, 
что позволило зрителям воспринимать 
трагедию, разворачивающуюся в сим-
волическом пространстве-времени как 
факт, свершившийся в реальности и от-
крывший новые возможности перфор-
манса как одной из форм коммуникации, 
способной объединить общество. При 
этом необходимо отметить, что для оте-
чественной театральной культуры техно-
логи, используемые Р. Шехнером, не яв-
ляются традиционными и приемлемыми, 
даже в условиях современной культуры.

1  См.: Austin Film Society & Rude Mechanicals Presents Performance Director Richard 
Schechner after screening of Dionysus in 69 at Alamo Ritz on Dec. 6. [Part one]. URL: 
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = N g h H To M 1 y r 8 & l i s t = P L k x y v r z O h M J u P -
ONGzi8erLf5ANrFEoOn&index=57 (10.04.2021).
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(10.04.2021).
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Arrowsmith and Performance Group). Hemispheric Institute Digital Video Library (HIDVL). 1970.
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