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Современная лингвистическая наука базирует свои знания на позиции 
антропоцентризма, что позволяет говорить об изучении конкрет
ного языкового материала в аспектах его порождения, понимания 

и воздействия на адресата. Объектом исследования в рамках настоящей статьи 
становится театральный дискурс, реализованный в определенном коммуника
тивном пространстве, включающем в себя различные составляющие, являю
щиеся обязательными для его правильного функционирования.

Принимая в расчет специфику театрального дискурса, понимаемого как 
театральное и социальное действие, воплощенное актерским составом перед 
зрительской аудиторией в условиях, изначально предложенных драматургом 
и адаптированных режиссеромпостановщиком для последующей реализа
ции на сцене [2], необходимо рассмотреть театральный дискурс с позиции 
его социокультурной и прагматической обусловленности. Подобный подход 
позволяет говорить о существовании специфического коммуникативного 
пространст ва театрального дискурса.

В толковании известного лингвиста и литературоведа Б.М. Гаспарова 
[4: с. 223] коммуникативное пространство представляет собой особую мыс
ленную сферу, «в которой говорящий субъект ощущает себя всякий раз в про
цессе языковой деятельности и в которой для него укоренен продукт этой 
деятельности». Основными характеристиками коммуникативного простран
ства ученый считает его изменчивость, динамичность, дисконтинуальный 
(неравномерный) характер. Более того, коммуникативное пространство в со
вокупности и взаимодействии всех своих аспектов «образует целостную ком
муникативную среду, в которую говорящие как бы погружаются в процессе 
коммуникативной деятельности» [4: с. 225]. Эта целостная коммуникативная 
среда, определяемая метафорой коммуникативное пространство, включает 
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в себя жанровую характеристику конкретного вида деятельности, предметное 
содержание, общую интеллектуальную сферу, определяемую принадлежно
стью содержания, а также коммуникативную ситуацию. Сказанное справед
ливо по отношению к театральному дискурсу, поскольку участники данно
го вида коммуникации находятся в специфической коммуникативной среде, 
представленной в виде институционального образования «театр». Их дея
тельность регламентирована в соответствии с коммуникативными установка
ми, свойственными для вышеназванного социального института. 

В то же время коммуникативное пространство театрального дискурса 
в силу своей многослойной структуры характеризуется совокупностью таких 
фундаментальных признаков, как протяженность, прерывность, непрерыв
ность, конечность, бесконечность, размерность и т. д. [7].

Театральное искусство, так же как и коммуникативное пространство, в ко
тором реализуется театральный дискурс, характеризуется полиадресованно
стью, поскольку направлено на «массового зрителя, представленного образо
ванной группой лиц» [3: с. 35]. Фактор образованности имеет особое значе
ние в силу того, что оценка увиденного на театральной сцене напрямую зави
сит от эрудированности публики. В то же время театр не может существовать 
без зрителя, следовательно, трансформации, которым подвергается аудитория 
в процессе социальной и диахронической эволюции, не могут не затронуть 
и театральное искусство.

В силу того что театральное пространство — это пограничное явление, 
синтезирующее в себе различные виды искусств и находящееся на границе 
всех типов культурного пространства, одной из определяющих характеристик 
театрального дискурса является фактор паратопии, определяемый француз
ским лингвистом Д. Менгено как прагматически и социокультурно значимое 
коммуникативное пространство [10: p. 28]. Будучи инвариантной по сути, па
ратопия изменяется в зависимости от внешних экстралингвистических факто
ров, типа дискурса. Поскольку «ни один вид дискурса (религиозный, эстети
ческий, философский, литературный) не фиксируется в строго определенном, 
замкнутом, коммуникативном пространстве», фактор паратопии стремится 
объяснить «открытость коммуникативного пространства дискурса, невозмож
ность его стабилизации, отсутствие четких географических и социальных гра
ниц» [6: с. 110]. Сказанное более чем справедливо для театрального дискурса, 
выходящего за пределы драматургического произведения и достраиваемого 
на театральной сцене перед зрительской аудиторией посредством актерско
го исполнения. Другими словами, «театральное пространство одновременно 
является единым и неоднородным» [7].

Паратопический характер театральной коммуникации становится еще оче
виднее, если принять в расчет тот факт, что помимо существования изначально 
в рамках пьесы, а впоследствии в границах общественного института театра, 
данный вид коммуникации распространяется на такие социальные сферы, как 
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публицистическое пространство газет и журналов, радиопространство, ин
тернетпространство и др. Радиопространство охвачено радиоспектаклями, 
так называемым театром у микрофона, а также аудиоанонсами предстоящих 
спектаклей и рецензиями на прошедшие. Последние наличествуют и в публи
цистических изданиях, меняя форму выражения с аудиальной на печатную. 
Наконец, Интернет представляет собой наиболее популярное средство раз
мещения афиш, рецензий на театральные премьеры, отзывов об увиденном 
спектакле, а также способ купить билеты в театр. Таким образом, вышеска
занное подтверждает наличие открытых границ театрального пространства, 
что свидетельствует о его паратопическом характере.

В то же время паратопия есть характеристика не только дискурса, но и его 
создателя, способ его самоидентификации. Согласно французской тради
ции [10], автор произведения (здесь — драматург, создающий пьесу) стремит
ся создать для него дискурсивное поле, одновременно определяя собственную 
позицию и статус в социальном пространстве. Следовательно, фактор пара
топии существует неразрывно с процессом творчества, т. е. «творить — зна
чит одновременно выстраивать текст и создавать условия, позволяющие его 
выстраи вать» [6: с. 111].

Коммуникация (в данном случае в рамках пространства театрального дис
курса) является важнейшим аспектом во взаимодействии театра со зрителем. 
В театральной сфере она также возможна за счет предъявления такого жанра, 
как афиша. В различные периоды времени афиша имела устные и письмен
ные формы бытования и соответственно разные задачи − от обыкновенного 
печатного текста до художественного произведения, выполненного авторитет
ными художниками и формирующего образ театра и спектакля при помощи 
различных средств искусства: лиричностью, броскостью, четкостью языка 
и идейного содержания, что позволяет мгновенно воздействовать на адресата 
[9: с. 48−49].

Афиша — древнейший способ информирования публики о предстоящем 
театральном событии, насчитывающий в своей истории не одно тысячеле
тие. Так, в Древней Греции и Риме глашатай созывал публику на сценические 
игры. Первые театральные афиши появились в Греции в IV в. до н. э. и де
лились на два вида: устные и рисованные. Последние вывешивались в рамах 
у театральных дверей. Они, в свою очередь, делились на три рода, где изобра
жение было представлено в виде:

– сценической маски, выполненной в стиле комедии, трагедии или сати
ры и указывающей на жанр предстоящего представления;

– всех масок пьесы, соединенных в одной раме в форме здания с колон
нами и фронтоном;

– одной из ключевых сцен театрального представления.
Как отмечает А.С. Шевченко, в Древнем Риме была широко распростра

нена предплакатная форма, обозначаемая современным словом граффити. 
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Согласно определению, которое использовал исследователь, граффити — 
это любые, процарапанные на какойлибо поверхности буквы или рисунки, 
представляющие собой в основном крупноразмерные изображения на стенах 
общественных зданий. Граффити располагались на стенах домов и носили 
рекламный характер. Вместе с тем для анонсирования предстоящего пред
ставления на наружной стене театра рисовали афишу, где были название, 
дата предстоящего спектакля, изображение наиболее значимых и ярких сцен 
театральной постановки [9: с. 122].

В России до появления рукописной или печатной афиши функцию ин
формирования о предстоящем спектакле выполняли устные формы оповеще
ния. Однако и после появления рисованной/печатной афиши голосовая фор
ма была распространена и использовалась какоето время параллельно с пе
чатными афишами, так как являлась более мобильной и требовала меньшего 
количества материальных затрат. Вместе с этим устная форма приглашения 
на представление имела место и тогда, когда круг приглашенных гостей был 
узок. Так, в XVII в. в придворном театре Алексея Михайловича, царствовав
шего в 1629–1676 гг., приближенных к государю приглашали гонцы.

Устные формы оповещения также были рассчитаны на слуховое и ви
зуальное восприятие в силу своей зрелищности. Объявления, адресованные 
потенциальным зрителям, были не менее запоминающимися и яркими, чем 
сами спектакли. Например, в первой половине XVIII в. в СанктПетербурге 
служители царских конюшен на Масленицу разыгрывали Российскую коме
дию. Как подчеркивает К.В. Лапина [5], для информирования публики о пред
стоящем действе вывешивали в окно бумажный фонарь и играли на рожках. 
С середины XVIII в. в императорских театрах публику стали информировать, 
объявляя со сцены анонсы о предстоящих спектаклях.

Дальнейшее развитие устная форма оповещения получила на ярмарках и 
гуляниях. Во второй половине XVIII в. в балаганах гастролирующих иност
ранных трупп для информирования публики использовалось визуальное 
оповещение. Паяц, не знающий русского языка, с балкона демонстрировал 
фокусы и комическую пантомиму. В середине 1820х гг. его сменил русский 
зазывала. Такое словесное оповещение лучше привлекало публику. В послед
ней четверти XIX в. возникает новый жанр устного оповещения — raus, что 
в переводе с немецкого означает снаружи и относится к высокому балкону 
над входом в ярмарочный балаган, где для оповещения публики разыгрыва
лись небольшие сатирические сцены. Этимология термина обусловлена тем 
фактом, что среди актеров доминировали немецкие труппы.

В XVII в., во времена Уильяма Шекспира, для оповещения публики 
о предстоя щем спектакле актеры вывешивали над сценой плакат или дощечку, 
где крупными буквами отображалось название пьесы. Одновременно с этим 
рукописные афиши размещались на столбах по всему городу за несколько 
дней до предстоящего спектакля.
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Печатная театральная афиша берет свое начало в Европе. С изобретением 
печатного станка театральная афиша переходит на новый этап развития.

Регулярные театральные афиши стали печататься во Франции начиная 
со времени Великой Французской революции 1789 г. До этого о предстоящем 
спектакле информировали посредством pancarte − объявления о спектакле, 
размещенного у дверей театра, шутовского объявления со сцены или изо
бражения, указывающего на содержание представления. На ранних афишах 
не обозначались имена авторов и актеров, речь шла о приглашении на пред
ставление от имени труппы. Афиша также выполняла и роль театральной про
граммки вплоть до конца XIX в.

Печатная театральная афиша появилась в России в XVIII в. с приездом 
в страну профессиональных зарубежных актеров и трупп. Афиши печатались 
типографским способом и были небольшого размера, так как формат бумаги 
был ограничен техническими возможностями печатного станка. В большинст
ве своем это были шрифтовые афиши с гравированными изображениями и ти
пографским текстом. Также афиши печатались по особым случаям и в них 
изображали диковинные сцены.

Немецкоязычный термин снова встречается при определении жанра те
атральной афиши. Театральные афиши, или цеттели (нем. Zettel — записка, 
листок), печатались в Академической типографии по заказу зарубежных арти
стов, гастролирующих по СанктПетербургу. Использование немецкого терми
на цеттель обосновано тем фактом, что афиши печатались преимущественно 
на немецком языке, так как среди заказчиков типографии преобладали немцы. 
Параллельный перевод на русский язык присутствовал не всегда. При одно
временной печати цеттелей на обоих языках их тиражи либо совпадали, либо 
вариантов на немецком языке было больше, чем на русском [8: с. 386−387].

В середине XVIII в. круг потенциальных зрителей расширяется, и афиша 
занимает место в периодической печати, например в «СанктПетербургских 
ведомостях», а с 1760х гг. в «Московских ведомостях». Постепенно с разви
тием технических возможностей типографского оборудования размер афиши 
увеличивается, но вплоть до конца XIX в. она носит исключительно инфор
мационную функцию. Внешний вид афиши мало изменяется, но постепенно 
расширяется ее содержание. В первой половине XIX в. афиша уже содержа
ла в себе описание спектакля, постановочных эффектов и даже частично де
корационного оформления. Вплоть до конца XIX в. афиша была в основном 
тексто вой, без собственного графического лица.

Специалисты по издательскому делу стали обращаться к проблеме афиш 
в рамках зрелищного плана. В своих работах Е.В. Бархатова анализирует появле
ние художественных афиш в конце XIX в., что совпадает с развитием стиля мо
дерн. Это связано с усовершенствованием метода хромолитографии, позволяв
шего получать дешевые цветные изображения быстро и массовым тиражом, чего 
требовала коммерческая составляющая театральной рекламы [1: с. 122].
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Подчеркнем, что театральные афиши начала XX в. все чаще начинают 
не столько информировать об определенной постановке, сколько пропаганди
ровать стиль и характер театра, что связано с необходимостью узнаваемости 
театра во время гастрольных поездок. Таким образом, театр обретает свой 
графический язык.

Итак, подводя итог вышесказанному, отметим, что в коммуникативном 
пространстве театрального дискурса афиша играет значимую роль. Прой
дя несколько этапов формирования от устного оповещения до рисованного 
плаката и пр., она закрепилась не только в печатной форме, но и в интернет
пространст ве. Располагаясь вне физических границ института театра, афиша 
тем не менее играет существенную роль в процессе реализации театральной 
коммуникации.
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Theatre Playbill in Communicative Space of Theatrical Discourse

The article focuses on the concept of communicative space in the context of theat
rical discourse as well as the history of the development of theatre playbill as one of its 
components, evolution of its forms, content and functions. The article presents the histo
ry of emergence and existence of printed posters and theatrical announcements as genres 
of theatrical discourse.

Keywords: communicative space; theatrical discourse; playbill; paratopy factor; 
formation.


