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Резюме
Актуальность. Актуальность исследования обусловлена возрастанием популярности в зарубежной науке 
предмета изучения политического, протестного потенциала карнавальной культуры.
Цель. Проверить гипотезу, согласно которой зарубежные понятия и концепции карнавальной культуры опосре-
дованно повлияли на то, что уличный театр стал фигурировать в научном дискурсе не в качестве театрального 
искусства, а в форме карнавализованного протеста.
Методы. В исследовании используется теоретический метод анализа, позволяющий, сопоставив актуальные 
данные междисциплинарных исследований природы смеха и комического с трактовками карнавала в авторских 
теориях и концептах, выявить допускаемые неточности в определениях юмора и серьезно-смеховых явлений.
Выборка. Представлены результаты анализа выборки исследований, опубликованных с 2006 по 2022 год в 
зарубежной периодике и непериодических изданиях, посвященных протестному, политическому потенциалу 
карнавальной культуры.
Результаты. На примере нескольких кейсов показано, что, когда в процессе анализа карнавальных явлений иро-
ния и сатира рассматриваются исследователями в рамках категории юмора, карнавальная культура приравнива-
ется к карнавализованному протесту, одной из форм которого является уличный театр.
Выводы. Неиспользование зарубежными исследователями в изучении карнавальных явлений новейших данных 
в области изучения природы смеховых явлений приводит к росту научных работ, в которых между протестом, 
карнавалом и уличным театром бездоказательно ставится знак равенства. Категорическое размежевание юмора 
и таких серьезно-смеховых явлений, как ирония и сатира, позволяет обнаружить необоснованность определе-
ний, в которых карнавальные явления и уличный театр относятся к формам ненасильственной протестной пра-
ктики.
Ключевые слова: уличный театр, карнавальная культура, карнавализованный протест, ирония, юмор, сатира, 
смех, пародия.
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Abstract
Background. The relevance of the study is due to the growing popularity of research into political and protest potential of 
carnival culture in foreign studies.
Objective. The aim is to test the hypothesis that foreign concepts of carnival culture indirectly influenced the fact that 
street theatre is interpreted not as art but rather as an attribute of carnivalized protest.
Methods. The study uses a theoretical method of analysis, which makes it possible to compare the current data of inter-
disciplinary studies of the nature of laughter and the comic with the interpretations of the carnival in the author’s theories 
and concepts as well as to identify the inaccuracies in the definitions of humor and serious-laughter phenomena.
Sample. The results of the analysis of a sample of studies published from 2006 to 2022 in foreign periodicals and non-
periodicals devoted to the protest, political potential of carnival culture is presented.
Results. On the example of several cases, it is shown that when in the process of analyzing carnival phenomena, irony and 
satire are considered by researchers within the category of humor, carnival culture is equated to a carnivalized protest. 
Street theatre is one of the forms of a carnivalized protest.
Conclusion. Non-use of the latest data in the field of the nature of laughter phenomena in the study of carnival phenom-
ena by foreign researchers leads to the growth of scientific works in which protest, carnival and street theatre are equelled 
without evidence. The categorical delimitation of humor and such serious-laughter phenomena as irony and satire reveals 
the groundlessness of the definitions in which carnival phenomena and street theatre refer to forms of non-violent protest 
practice.
Keywords: street theatre, carnival culture, carnivalized protest, irony, humor, satire, laughter, parody.

For citation: Semenova, E.A. (2023). Street theatre in the context of foreign concepts of carnival culture. National 
psychological journal, 18, 3 (51), 25–34. https://doi.org/10.11621/npj.2023.0304

© Semenova E.A., 2023

Введение

Концепция карнавальной культуры М.М. Бахти-
на в зарубежном научном дискурсе

На протяжении полувека концепция карнавальной 
культуры М.М. Бахтина вдохновляет исследователей 
на создание собственных теорий и концептов. Одним 
из ведущих направлений изучения карнавальной 
культуры за рубежом является анализ ее протестно-
го потенциала в рамках уличной, игровой политики 
(Playful politics) (Elsayed, 2021).

Сегодня в научном лексиконе используются такие 
термины и понятия как тактический карнавал (Bogad, 
2006; Hammond, 2020; Алисиевич, 2022), карнавализо-
ванный протест (Kowalewski, 2014), карнавализован-
ный юмор (Sombatpoonsiri, 2021), смеховой протест 
(Алисиевич, 2022), пост карнавал (Thejaswini, Shuaib 
Mohamed Haneef, 2020), смеховой активизм (Popovic, 
McClennen, 2020), протестиваль (St John, 2008).

Концепция карнавала, разработанная М. Бахти-
ным, является эффективным инструментом анализа 
репертуара карнавальных и театральных практик в 
бывших постколониальных державах. В таких стра-
нах, как Индия (Syedain, Faisal, 2019), Зимбабве, Три-
нидад и Табаго, Нигерия (Ezeugwu et al., 2021), Бра-
зилия (Neto, Gastal, 2021), Аргентина, Кения (Kebaya, 
2022), карнавал (Gugolati, Klien-Thomas, 2022; Jackson, 
2022) и уличный театр являются формами отстаива-
ния собственной самобытности и независимости.

Исследователи карнавализации протеста нередко 
обращаются к теории карнавальной трансгрессии 
П. Стеллибрасса и А. Уайта (Stallybrass, White, 1986), 
понятию Ч. Тилли «репертуар раздора» (Snyder, 2020), 
а также определению Д. Тейлор, понимающей под ре-
пертуаром перформативные акты «воплощенной па-
мяти» (Snyder, 2020, р. 29).

На фоне возрастающего интереса к протестному 
потенциалу карнавальной культуры заметен рост 
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научных работ, в которых уличный театр рассматри-
вается в качестве театра конфликта (Erickson, 2020) 
и формы карнавализованного протеста (Kowalewski, 
2014; Snyder, 2020).

Представляется, что наблюдаемый сегодня отход 
исследователей от искусствоведческого анализа улич-
ного театра в сторону социологии и политологии во 
многом обусловлен влиянием трех факторов, первый 
из которых связан с доминирующим в зарубежных 
академических исследованиях взглядом на карнавал 
как культуру ненасильственного театрализованного 
сопротивления и протеста. Второй, менее очевид-
ный фактор, — неиспользование зарубежными ис-
следователями в изучении протестного потенциала 
карнавальной культуры междисциплинарного, ме-
тасемантического подхода к юмору (Козинцев, 2013, 
с. 143). Третий фактор — исследователи протестного 
потенциала карнавальной культуры и уличного теа-
тра оставили без внимания рассуждения М.М. Бах-
тина о юморе, иронии, сатире и пародии.

Не останавливаясь далее на определениях карна-
вальной культуры М.М. Бахтина по причине их из-
быточного цитирования в зарубежных исследовани-
ях, уделим внимание тому, что М.М. Бахтин писал о 
пародии, юморе, иронии и сатире.

М.М. Бахтин о юморе, иронии, пародии и сатире 
Вопреки заявлениям М.М. Бахтина о том, что в его 

планы не входило «Более подробное рассмотрение 
отрицательного использования трансгредиентных 
моментов избытка (высмеивание бытием) в сатире и 
комическом, а также своеобразное положение юмо-
ра», он озвучил ряд принципиальных позиций, на ко-
торых строится сегодняшняя наука о смехе и искус-
стве комического.

Тема юмора уже присутствует в его ранней работе 
«Автор и герой в эстетической деятельности», в кото-
рой он пишет о «юмористически-пародийных тонах», 
используемых А.С. Пушкиным в художественной ха-
рактеристике Ленского (Бахтин, 2000, с. 25).

В «Слове в романе» М.М. Бахтин рассматривает 
особенность юмористического стиля, который «тре-
бует такого живого движения автора к языку и от 
него, такого непрестанного изменения дистанции 
между ними» (Бахтин, 1975, с. 115).

В тексте «Проблема речевых жанров» Бахтин отме-
чает пародийно-ироническую акцентуацию, как одно 
из проявлений свободно-творческого смешения, пе-
реоформления речевых жанров (Бахтин, 2000, с. 273).

Рассматривая пародию в текстах Ф.М. Достоев-
ского, философ отмечает, что такие художествен-
но-речевые явления, как стилизация, пародия, сказ 
и диалог при определенных различиях имеют сход-
ство, поскольку в каждом из них «слово <…> имеет 
двоякое направление — и на предмет речи как обыч-
ное слово и на другое слово, на чужую речь» (Бах-
тин, 2002, с. 207). Эти явления М.М. Бахтин называет 
«двояко направленными словами (учитывающими 
чужое слово)» (там же, с. 208).

Размышляя о менипповой сатире, относящейся к 
«области серьезно-смехового» (Бахтин, 2002, с. 123), 
М.М. Бахтин акцентирует внимание на «карнаваль-
ном характере пародии» (там же, с. 144). При том, что 
мениппову сатиру М.М. Бахтин относит к серьезно-
смеховому жанру, он поясняет, что данный жанр не 
имеет отношения к амбивалентности серьезного и 
смехового. Специфика менипповой сатиры заклю-
чается в том, что она присуща карнавализованным 
формам, в которых силен момент самопародирова-
ния.

М.М. Бахтин концептуально разделяет области 
юмора и иронии, когда исключает возможность «от-
рицательного использования трансгредиентных мо-
ментов (избытка видения, знания и оценки)» в юморе 
и помещает иронию в один ряд со злобой, недовери-
ем, цинизмом и вызовом (Бахтин, 2000, с. 167).

Лингвисты, психологи, историки, этологи, ан-
тропологи об иронии, сатире, юморе, пародии

Выше приведенные рассуждения М.М. Бахтина 
вызывают интерес у бахтиноведов (Rose, Semenova, 
2021; Grübel, 2022), исследователей смеха и психологии 
восприятия комического искусства (Козинцев, 2013; 
Moder, 2013, Модер, 2014; Семенова, 2022), оставаясь 
вне сферы изучения авторов, непосредственно анали-
зирующих протестный потенциал карнавальной куль-
туры и уличного театра. С одной стороны, этот пара-
докс можно объяснить тем, что наиболее цитируемой 
в зарубежной науке остается работа М.М. Бахтина о 
Рабле, первое издание которой появилось в США в 
1968 году, совпав со студенческой революцией, сти-
мулировавшей политическое понимание бахтинского 
карнавала (Grübel, 2022, р. 882; Kowalewski, 2014, р. 199).

С другой стороны, можно предположить, что 
сторонники концепта карнавальной культуры как 
карнавализованной протестной практики не слиш-
ком интересуются российскими изданиями трудов 
М.М. Бахтина и теоретическим изучением различий 
природы юмора и иронии. Однако второе допуще-
ние становится не столь очевидным, если учесть, что 
популярные западные теоретики защищают семан-
тический подход к юмору. Кроме того, темы, связан-
ные с изучением функциональности смеха и юмора 
в образовании, коммуникации, риторике, медицине, 
политическом дискурсе, искусстве, крайне востребо-
ваны в зарубежной науке. Возможно, что вследствие 
популярности прикладных тем, фундаментальный, 
металингвистический анализ феномена карнавализа-
ции М.М. Бахтина остался на периферии зарубежной 
гелотологической науки. Характерно, что известный 
автор лингвистической теории юмора С. Аттардо, 
признавая популярность бахтинской концепции 
карнавала, считает ее всего лишь одной из литератур-
ных теорий жанров, использующих психологические 
идеи З. Фрейда и К.Г. Юнга (Attardo, 1994, p. 51).

Если исследователи протестного потенциала 
карнавальной культуры относят иронию к разря-
ду комического (Sombatpoonsiri, 2021), а юмор — к 
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проявлениям подрывного, ненасильственного про-
тестного творчества, то антропологическая наука о 
смехе утверждает прямо противоположное. В част-
ности, опираясь на результаты этологии, антропо-
логи подтверждают верность бахтинских взглядов 
на карнавальный смех, как бессознательный сигнал 
миролюбия и игры, сближающий представителей че-
ловеческого вида не на идеологической основе, а на 
биологической.

Основоположник в России такого научного на-
правления как «антропология смеха» А.Г. Козинцев, 
развивая идеи М.М. Бахтина на основе междисци-
плинарного подхода к смеху, приходит к выводу, что 
карнавализация ведет свою родословную от мирных 
архаических игр беспорядка.

Сегодня этологи практически не сомневаются в 
том, что игровая имитация агрессии была одной из 
ранних форм игры у животных, из которых разви-
лись затем все остальные человеческие игры.

Психолог Р. Провайн на серии экспериментов по-
казал, что произвольный смех представляет собой 
неестестевенное явление, резко отличающееся от не-
произвольного смеха. Чаще всего непроизвольный 
смех, согласно наблюдениям исследователя (Provine, 
1996, p. 38), возникает как реакция на невербальную 
клоунаду, шутки, смех экспериментатора и других ис-
пытуемых, а также в игровой социальной ситуации 
(Provine, 1991, p. 116). К интересным выводам иссле-
дователь пришел в отношении культурной и соци-
альной мимикрии смеха, отметив его изменчивость 
как социального послания, который среди друзей 
укрепляет социальную сплоченность, но может стать 
способом высмеивания или осмеяния члена группы. 
Такой негативный эффект, или эффект остракизма, 
по мнению Р. Провайна, имеет, например, смех, вос-
производимый в записи (Provine, 1991, p. 217).

Крайне важно, что, проведя строгий водораздел 
между иронией и юмором, А.Г. Козинцев подчеркнул, 
что «объединение двух типов языковой игры — иро-
нии и юмора — в рамках одного родового понятия 
“комическое” ошибочно, поскольку “ирония — это 
разновидность игры порядка. Подобно серьезной 
фантазии и лжи, она основана на полноценных зна-
ках. Ирония изменяет модус высказывания, оставляя 
в неприкосновенности референцию и пропозицию. 
Юмор же — разновидность игры беспорядка”» (Семе-
нова, 2022, с. 309). Определив юмор не как «отношение 
человека к миру и к другому человеку, а отношение 
его к собственному меняющемуся во времени отно-
шению» (Козинцев, 2013, с. 158), А. Козинцев поставил 
в тупик зарубежных лингвистов и теоретиков, тради-
ционно занятых изучением внешних объектов юмора.

Приходится признать, что результаты междис-
циплинарных исследований юмора и смеха, по-
зволяющие существенно помочь в распознавании 
завуалированных форм агрессии, а также знаков, 
расположенных на стыке смеха и серьезности, не ис-
пользуются сегодня в изучении карнавальной куль-
туры и, как следствие, не применяются в анализе 

игровых форм уличного театра в зарубежных иссле-
дованиях.

Цель и гипотеза исследования

Цель
Осуществить теоретический анализ популярных 

зарубежных понятий и концепций карнавальной 
культуры.

Гипотеза исследования
Зарубежные понятия и концепции карнавальной 

культуры опосредованно повлияли на то, что улич-
ный театр стал фигурировать в научном дискурсе в 
качестве одной из форм карнавализованного проте-
ста.

Задачи исследования
1. Доказать, что в зарубежных исследованиях доми-

нирует взгляд на карнавал как культуру ненасильст-
венного театрализованного сопротивления и проте-
ста.

2. Установить взаимосвязь между неверным пони-
манием авторами карнавальных понятий и терминов 
категорий юмора и иронии и толкованием ими улич-
ного театра в качестве одной из форм карнавализо-
ванного протеста.

Методы

Используется теоретический метод сравнительно-
го анализа, позволяющий сопоставить актуальные 
данные междисциплинарных исследований смеховой 
природы с трактовками карнавала в авторских тео-
риях и концептах, выявить допускаемые неточности 
в определениях юмора и серьезно-смеховых явлений.

Выборка

Представлены результаты анализа выборки иссле-
дований, опубликованных с 2006 по 2022 год в зару-
бежной периодике и непериодических изданиях, по-
священных протестному, политическому потенциалу 
карнавальной культуры.

Результаты

Отобраны и проанализированы исследования, на 
примере которых показано, что в случае, когда при ана-
лизе карнавальных явлений ирония и сатира рассма-
триваются в рамках категории юмора, карнавальная 
культура приравнивается к карнавализованному про-
тесту, одной из форм которого является уличный театр.

Понятия, разработанные на основе концепции 
карнавальной культуры М.М. Бахтина зарубеж-
ными исследователями
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Тактический карнавал
Л. Богад предлагает использовать в теории про-

тестного движения понятие «тактический карнавал» 
(Bogad, 2006). Автор исходит из того, что попытка 
устранить в уличной протестной акции разделение 
между актерами и зрителями, подобно карнавалу, 
никогда не создаст карнавальную ситуацию в бахтин-
ском понимании, но использование иронии и юмора, 
как карнавальных тактик, позволит создать совре-
менную версию тактического карнавала.

Л. Богад считает, что клоунада, ирония, сатира и 
юмор, как разновидности смеховой провокации, спо-
собны не только подорвать незыблемость авторитар-
ных режимов, но и помочь самим смеющимся прео-
долеть напряжение, испытываемое по отношению к 
этим авторитетам. Исходя их этого, Л. Богад утвер-
ждает, что за счет расслабляющего, развлекательно-
го, праздничного компонента юмор может повышать 
эффективность демонстрации. Если саркастическая 
сатира, по мнению исследователя, обладает эффектом 
новизны и удивления, то ирония предлагает вариа-
тивность значений и смыслов, провоцируя прохожих 
на собственную интерпретационную работу (Bogad, 
2006, p. 53). При этом Л. Богад предупреждает, что, 
используя в тактическом карнавале иронию, нужно 
быть готовым к тому, что в одном случае публика мо-
жет ответить на иронию иронией, в другом случае, 
воспринять ее негативно и даже агрессивно. В целом, 
автор не дает определений самих понятий иронии и 
юмора, вследствие чего ирония в данной трактовке 
остается семантически насыщенной формой юмора 
(Bogad, 2006, p. 53).

Намеренный карнавал
Д. Хаммонд уточняет термин «тактический карна-

вал» Л. Богада, пытаясь увидеть в нем совмещение 
карнавала общинного и намеренного (Hammond, 
2020, p. 78). В фокусе внимания автора находятся та-
кие, ставшие хрестоматийными, примеры карнаваль-
ных протестных акций и движений, как акция «Карна-
вал против капитала» (Bogad, 2010; Алисиевич, 2022), 
состоявшаяся 18 июня 1999 года в Лондоне; действия 
группы «Повстанческая армия клоунов» (CIRCA) 
(Bogad, 2010; Модер, 2014; Popovic, McClennen, 2020) и 
акция «Захвати Уолл-Стрит» (OWS) 2011 года. Верной 
представляется критика автора в адрес исследовате-
лей, пытающихся сочетать карнавал с политической 
акцией, искажающих бахтинскую идею карнавала, 
который, в отличие от практик карнавального про-
теста с явно выраженной политической повесткой, не 
имеет инструментальной цели.

В то же время, это не мешает автору видеть в дан-
ных примерах одновременно проявление карнавала 
в бахтинском смысле и намеренного карнавала, по-
скольку, с его точки зрения, участники таких смешан-
ных карнавалов используют тот же карнавальный 
юмор, только предназначенный для того, чтобы до-
нести до общества актуальное политическое выска-
зывание (Hammond, 2020, p. 79).

Карнавализация протеста
М. Ковалевский делает попытку теоретически свя-

зать концепцию карнавальной культуры М.М. Бахти-
на и уличный театр посредством понятия карнава-
лизация протеста, понимая под ним использование 
наследия карнавальных форм выражения в так-
тиках протеста (Kowalewski, 2014, р. 201). Вслед за 
П. Берком автор утверждает, что танец огня, маски, 
костюмы, куклы, музыка и акробатика — тот игро-
вой арсенал, который протестующие превращают в 
опасные политические инструменты. Автор обра-
щает внимание на театральность реквизита участ-
ников карнавализованных протестов, а также такие 
исторически повторяющиеся карнавально-театраль-
ные формы выражения, как пародии на проповеди, 
разыгрывание фальшивой свадьбы, карнавальные 
дуэли (Kowalewski, 2014, р. 203). Внутри семантиче-
ского пространства уличного театра М. Ковалевский 
стремится провести линию, разделяющую его на раз-
влекательный и политический уличный театр. Как 
правило, политический уличный театр использует 
куклы, изображающие карикатуры на фигуры капи-
талистов, империалистов, политиков. При этом автор 
находит в политическом уличном театре элементы и 
приемы развлекательного уличного театра, одним из 
которых является маска, скрывающая лицо, позволяя 
субъекту, подобно участнику карнавала, стать частью 
общего тела, но не карнавального, а политического 
(Kowalewski, 2014, р. 204).

Главный, неожиданный вывод, к которому прихо-
дит автор, состоит в том, что тактики карнавализо-
ванных протестов, вопреки ожиданиям, начинают 
существенно ослаблять протестный настрой участ-
ников, вызывая обратный эффект.

Смеховое сопротивление
Дж. Сомбатпунсири использует понятие «смеховое 

сопротивление», рассматривая его на примере акций 
протеста сербской группы «Отпор», фиксируя такие 
формы смехового сопротивления, как карнавальные 
митинги, остроумные лозунги и сатирический улич-
ный театр (Sombatpoonsiri, 2015, p. 99). Автор считает, 
что группа «Отпор» создала новаторский сатириче-
ский уличный театр для того, чтобы высмеивать про-
паганду режима. По мнению исследователя, пародия 
стала ключевой формой юмора, используемой акти-
вистами для кооптации национальных символов и 
исторических нарративов, которыми когда-то мани-
пулировал режим для укрепления своей власти.

Согласно точке зрения Дж. Сомбатпунсири, нена-
сильственное сопротивление проявляется в поиске 
невооруженных приемов, способных оказать влияние 
на лишение правителя массовой поддержки. В част-
ности, сатира, пародия и карнавал, как проявления 
юмора, являются, по мнению исследователя, вдохно-
вителями угнетаемой стороны (Sombatpoonsiri, 2015, 
p. 4). Дж. Сомбатпунсири считает, что сатира, как 
самый свирепый тип юмора, чаще всего использует-
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ся в преднамеренной атаке противника, поскольку 
политическое заявление, лежащее в основе сатиры, 
более явное, чем в других жанрах юмора. Два основ-
ных оружия сатиры, эффективных при ниспровер-
жении авторитетов  — мимесис и искажение. Если 
сатирическая шутка работает на «поражение», унич-
тожая противника на его собственной территории 
заблуждений (Sombatpoonsiri, 2015, p. 8), то пародия, 
по мнению Дж. Сомбатпунсири, более деликатно 
ослабляет объект атаки посредством подражания. 
Объектом пародии обычно выступает произведе-
ние искусства, в котором пародия может стремиться 
разъединить первоначально задуманное единство 
формы и содержания (Sombatpoonsiri, 2015, p. 9).

Смеховой активизм
С. Попович и С.А. Мак-Кленнен считают, что сме-

ховой активизм является залогом успеха ненасиль-
ственного сопротивления (Popovic, McClennen, 2020, 
р. 37).

Авторы черпают вдохновение в концепции М. Со-
ренсен, посвятившей не одну работу изучению роли 
юмора и смеха в политической активности (Sørensen, 
2016). М. Соренсен называет тактику юмористиче-
ского ненасильственного сопротивления юмористи-
ческими политическими трюками, которые помогают 
публике смеяться над властью. С. Попович и С. Мак-
Кленнен придерживаются мнения, что использо-
вание юмора и иронии для подрыва превосходства 
расы, угнетающей другую расу, восходит к временам 
Третьего рейха, от шуток и карикатур, используемых 
норвежцами против нацистской оккупации, до речи 
Чарли Чаплина в «Великом диктаторе». Такое явле-
ние, как Повстанческая Армия клоунов понимается 
авторами, как проявление смехового активизма, спо-
собного подорвать чужой авторитет за счет его ко-
мической репрезентации (Popovic, McClennen, 2020, 
р. 37).

Понятия, разработанные в области изучения кар-
навализованных протестов, становятся научной 
базой и для российских исследователей, предпочи-
тающих брать за основу зарубежные разработки в 
области изучения карнавальной культуры и юмора.

В частности, Ю.Н. Алисиевич, анализируя понятие 
«смеховой протест», обращается к зарубежным ис-
следованиям потенциала юмора и смеха в практике 
ненасильственного протеста, отдавая предпочтение 
работам М. Соренсен. При этом исследователь суще-
ственно путается в таких терминах, как смех, юмор, 
сатира, шутка, когда утверждает, что «комическое 
проявляется во множестве видов, жанров и форм: от 
традиционного разделения на юмор, иронию, сатиру 
и сарказм до огромного поля онлайн-юмора (напри-
мер, мемы, троллинг, хештеги и т.д.) и перформатив-
ных форматов (например, розыгрыши, партизанский 
театр, “карнавальные” митинги» (Алисиевич, 2022, 
p. 163), демонстрируя, вслед за зарубежными автора-
ми, терминологическую небрежность в обращении с 
этими понятиями.

Неидеологическая интерпелляция 
 Существуют единичные исследовательские про-

екты, в которых наблюдается стремление авторов 
дистанцироваться от мейнстрима исследований про-
тестного потенциала карнавальной культуры.

Внимания заслуживают теоретические разработ-
ки Г. Модера, отстаивающего онтологический статус 
несерьезности уличного театра, предлагающего учи-
тывать при его изучении достигаемый им у публики 
эффект получения наслаждения от чепухи, связан-
ный с неидеологической интерпелляцией (Модер, 
2014, с. 93).

Г. Модер пытается найти нечто общее между улич-
ным театром и карнавалом, используя в исследовани-
ях философскую оптику С. Жижека, Л. Альтюссера, 
Р. Фаллера, П. Паскаля, Ж. Делеза, Ж. Лакана.

Г. Модер противопоставляет неидеологическую ин-
терпелляцию идеологической интерпелляции Л. Аль-
тюссера, чтобы понять особенность игры уличного 
актера. Исследователь предполагает, что если идео-
логическая интерпелляция «аналогична “вере”, ил-
люзии, у которой есть обладатель: не потому, что мы 
признаем ее в качестве идеологии — как правило, 
идеологии не признают себя в качестве идеологий, — 
но потому, что это наша собственная иллюзия, иллю-
зия нашей идентичности, предполагающая, что мы — 
это именно мы сами, без какого-либо остатка»), то 
«интерпелляция ничего не подозревающего прохо-
жего уличным актером, <…>, — это случай иллюзии 
других: прохожий отлично понимает, что все это 
не более чем глупая игра, а странный парень перед 
ним — актер. Но само это знание отнюдь не делает 
игру невозможной для прохожего, наоборот! Именно 
потому, что прохожий отлично понимает, что все это 
игра, он или она может получить от нее еще больше 
удовольствия» (Модер, 2014, с. 96).

При том, что Г. Модер существенно усложняет себе 
задачу, когда пытается доказать закон слепого пятна в 
уличном театре, используемые приемы повторения и 
избыточного принятия (Модер, 2014, с. 99), идя в об-
ход металингвистическим исследованиям юмора, его 
суждения крайне созвучны современными междис-
циплинарными исследованиями юмора как квинтэс-
сенции смехового самоотрицания субъекта.

Обсуждение результатов

Полученные результаты дают основание подверг-
нуть дальнейшей ревизии такие понятия зарубежной 
науки, как тактический карнавал, протестиваль, сме-
ховой активизм, карнавализация протеста, поскольку 
они подразумевают противоестественное сращивание 
смеха как бессознательного коммуникативного сигна-
ла игры и смеха как инструмента в достижении цели.

Практически не используется в изучении карнава-
ла и уличного театра зарубежными авторами опыт 
психологии восприятия комического искусства. Не 
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учитывается разность отношения формы и содержа-
ния в комическом искусстве и искусстве серьезном. 
В частности, вне фокуса внимания авторов, изучаю-
щих карнавальную природу ненасильственного со-
противления, остались рассуждения Ф. Шиллера о 
комедии, цель которой состоит в том, чтобы «быть 
свободным от страсти», которые развил Б.М. Эйхен-
баум, считавший, что «комедия — это квинтэссенция 
искусства, ибо в ней идея уничтожения содержания 
формой находит полное воплощение» (цит. по: Ко-
зинцев, 2022, с. 97).

При всем желании выдать сатиру и иронию за юмор 
и клоунаду, авторы признают обратный эффект сме-
ховых стратегий, которые, вопреки ожиданиям, на-
чинают существенно ослаблять протестный настрой 
участников, приводя к обратному эффекту. Если сле-
довать за М. Аптером, этот эффект есть не что иное, 
как эйфория, возникающая не от достижения цели, а 
от самого парателического процесса без цели, к кото-
рому А.Г. Козинцев относит юмор и смех (Козинцев, 
2022, с. 99–100). Юмор может возникнуть в ситуа-
ции, в которой протестующие начнут добровольно 
изменять свое серьезное отношение к протесту на 
несерьезное. В этом случае вся операция «смехового 
сопротивления» будет сорвана, поскольку протесту-
ющие временно перейдут в состояние смехового са-
моотрицания.

Модели тактического карнавала, смехового ак-
тивизма, карнавализованного протеста нарушают 
законы балаганного мироустройства, которые мы 
фиксировали в процессе многолетнего включенного 
наблюдения за профессиональной деятельностью ак-
теров российских уличных театров.

В 2020 году с учетом теоретических положений эво-
люционной теории смеха и юмора нами было прове-
дено анонимное пилотное анкетирование, направ-
ленное на изучение особенностей использования 
актерами уличного театра юмора, иронии, приемов 
клоунады в своей профессиональной деятельности, 
в котором приняли участие актеры российских улич-
ных театров.

В ответах актеров уличного театра, имеющих про-
фессиональное актерское образование, прослежива-
ется стремление ассоциировать клоуна с призванием, 
с творческим началом. Многих респондентов смуща-
ет именно чужая репрезентация клоуна, в то время 
как своя репрезентация клоуна оберегается от внеш-
них глаз, находясь в зоне сокровенного.

Высоко коррелируют в ответах актеров уличного 
театра понятия персонаж, маска и клоун. Представ-
ляется, что главная особенность реакции актеров 
уличного театра на фигуру клоуна заключается в том, 
что клоун рассматривается как невидимый, несерьез-
ный собеседник.

Многолетний опыт включенного наблюдения за 
актерами уличного театра позволяет утверждать, что 
слова «клоун», «дурацкий» являются одновременно 
кодовыми словами сообщества, созданного вокруг 
уличного театра, и критерием профессионализма.

Уличные актеры используют в своих импровизаци-
ях и спектаклях клоунские приемы на вербальном, 
визуальном (объекты, грим, костюм), действенном 
(пластика, гэг) и смысловом (философском) уровне. 
В создании образа уличные актеры используют прин-
цип клоунской маски, в котором соблюдается три за-
кона «не я»: «не я» на уровне действия (это делаю не 
я); «не я» на уровне слова (это говорю не я) и «не я» 
на уровне мысли (это думаю не я), что совпадает с 
логикой юмористической рефлексии.

Одной из особенностей презентации актеров 
уличного театра своего творчества является само-
пародирование. Нередко актеры уличного театра 
комментируют и иллюстрируют свои гастроли в со-
циальных сетях различными шутливыми фото, ви-
део, насыщая контент розыгрышами и фиктивными 
событиями (Я в багажнике автобуса. Меня украли 
какие-то клоуны. Помогите!). Участники и коллеги, 
поклонники и очевидцы с удовольствием включа-
ются в эту интернет-игру (Ты не в багажнике! Видно 
же комфорт и удобство. И окно. Клоун!).

Композиционное построение постов уличных те-
атров характерно нарочито пафосным началом и 
нарочито сниженным финалом, что отвечает закону 
комедийного сюжетосложения (В пятницу вечером 
на площадке Дома Ученых состоялось феерическое 
шоу в исполнении уличного «ТЕАТРА имени которо-
го нельзя называть» проездом из Питера. Единствен-
ный спектакль по мотивам сказки про Красную Ша-
почку и Серого Волка. И, конечно, все закончилось 
дракой! Love is all you need!).

Профессиональная субкультура уличного театра 
строится на групповой идентификации с фигурой 
клоуна, как художественным образом (персонажем) 
и как формой смехового самоотрицания на поведен-
ческом и психологическом уровне. Самоидентифика-
ция молодежи с архетипом клоуна в профессиональ-
ной субкультуре уличного театра связана с клоунской 
инициацией и юмористической авторефлексией.

В среде уличных актеров действуют правила бала-
ганного общения, в котором первостепенную роль 
играет архетипическое, почти примитивное сознание 
и балаганный стиль, отличающийся фамильярным, 
телесно-игровым контактом. Доказательством это-
го служит то, что в среде уличных актеров не только 
допускаются, но и приветствуются довольно резкие 
формы дразнения, иронические, саркастические 
шутки, обсценная лексика, создавая веселую, добро-
желательную атмосферу.

Основанием для дальнейшей ревизии таких поня-
тий зарубежной науки, как тактический карнавал, 
протестиваль, смеховой активизм, карнавализация 
протеста, служит опыт верификации автором данной 
статьи бахтинского термина хвала-брань в процессе 
разработки и апробации со студентами театральных 
вузов авторской методики «Юмор против иронии». 
Методика «Юмор против иронии» апробировалась в 
рамках программы мероприятий регионального кла-
стера междисциплинарных исследований «Потенци-
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ал искусства клоунады в развитии мастерства актера 
и режиссера» (9–10.02.2018, ОмГУ им. Ф.М. Достоев-
ского); в рамках международного научно-практиче-
ского кластера междисциплинарных исследований 
«Антропология театральности: изучение фундамен-
тальных принципов и основных структур самоде-
ятельного творчества» (27.03.2018–23.05.2018, Орел, 
ФГБО УВО «Орловский государственный институт 
культуры»); и в рамках секции «Потенциал карнава-
ла в формировании личности актера и режиссера» в 
программе международного научно-практического 
кластера «Теория и методика непрерывного художе-
ственного образования в современных социокуль-
турных условиях: Россия — Франция (СГИИ, Смо-
ленск, 19–20.06.2018).

Основу методики составляет модель карнавальной 
брани, которую М. Бахтин определил как амбива-
лентная хвала-брань, встречаемая в общении белого 
и рыжего клоуна. В потасовках, показных, фарсовых 
скандалах-играх рыжего и белого клоуна, как прави-
ло, инвектива и брань служат разряжению конфликт-
ной ситуации, снимают напряжение или поддержи-
вают праздничную тональность общения, являются 
сигналом приглашения к игре.

Методика оказалась эффективной в выявлении 
безоружности иронии перед способностью юмора 
бессознательно пародировать иронию в процессе 

упражнения, во время которого один из участников 
поединка выполняет задачу «хваля ругать» партнера, 
другой, напротив, «ругая хвалить», продемонстриро-
вав, что такое явление карнавальных речевых жанров 
как амбивалентная хвала-брань имеет отношение к 
юмору и не совместима с протестной деятельностью, 
открытой или завуалированной агрессией, к которой 
относятся явления, находящиеся на стыке смеха и се-
рьезности.

Выводы

Неиспользование теоретических и практических 
результатов исследований в области юмористическо-
го творчества, психологии восприятия комического 
искусства, в изучении карнавальной культуры, вле-
чет за собой рост научных работ, в которых между 
протестом, карнавалом и искусством уличного теа-
тра бездоказательно ставится знак равенства. В свою 
очередь, корректность в определении юмора и таких 
серьезно-смеховых явлений, как ирония и сатира, 
позволяет обнаружить и доказать необоснованность 
теорий и концепций, в которых уличный театр рас-
сматривается как одна из форм ненасильственного, 
смехового сопротивления или карнавализованной 
протестной практики.
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