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Сравнение мира с театром не ново. Задолго до Шекспировского афоризма «Весь мир
– театр» в различных философских традициях появлялись образы майи (в индийской
философии), пещеры (в диалоге «Государство» Платона). У Декарта в «Размышлени-
ях о первой философии» находим рассуждение о сне, неотличимом от бодрствования. В
этих случаях театр понимается как что-то неподлинное, вторичное (репрезентация, копия
идеи, иллюзия), хотя и захватывающее зрителя, сравнение мира с театром заставляет со-
мневаться в реальности чувственного и искать закулисье, где находится что-то настоящее,
более ценное (мир идей, Бог, cogito).

Мой тезис состоит в том, что в 20 веке понимание театра меняется и театральные
метафоры начинают использоваться по-другому. И это изменение можно связать с пер-
формативным поворотом. Оговорюсь, что в литературе нет устойчивой трактовки пер-
формативного поворота, осмыслению этого явления я посвящаю свою ВКР. Под перфор-
мативным поворотом я понимаю тенденцию анализировать различные объекты и явле-
ния через призму действий, осуществляемых телесными агентами. Действия выходят на
первый план, они формируют агента. Действия понимаются максимально широко, в них
включаются языковые акты. В радикальном случае существуют исключительно действия
(«Не существует никакого "бытия", скрытого за поступком, действованием, становлением;
"деятель" просто присочинен к действию - действие есть всё» [Ницше 2011,43], «Нет ника-
кой гендерной идентичности за выражениями гендера, эта идентичность перформативно
контитуируется теми самыми выражениями, которые, говорят, являются ее следствиями»
[Батлер 2002, 33]) В таком анализе в рамках перформативного поворота практически все-
гда используются термины "перформанс" и "перформативность". Перформативность ча-
ще всего характеризует повторяющиеся (конвенциональные, ритуальные, нормативные)
практики, осуществляемым "по инерции", а перформанс чаще всего относится к целе-
направленному, часто уникальному, действию по установлению новых границ и служит
«встряской» для аудиотрии, его наблюдающей.

Итак, в рамках перформативного поворота театр понимается как:

∙ действия, совершаемые на сцене перед публикой и выносимые «на ее суд»,

∙ проигрывание заранее прорепетированных или повторяющихся действий, реализа-
ция сценария

∙ сама игра, которая характеризуется неутилитарностью, набором правил, собствен-
ным пространством-временем

∙ новый театр, например, крюотический театр, снимающий оппозиции пассивного на-
блюдателя и актера, реплики и жеста, обыденного и сакрального
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Во время выступления я буду более подробно рассказывать об истоках этих концепций
театра и о том, что они дают исследователям.
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