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ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АКТЕРА И ЗРИТЕЛЯ

Одной из актуальных задач современного театроведения яв
ляется исследование взаимодействия актера и зрителя, в частно
сти повышения эффективности воздействия театра на зритель
скую аудиторию.

Исследованием проблемы взаимодействия актера и зрителя 
занимались западные и русские режиссеры, актеры, теоретики 
театра: А. Арто, Б. Брехт, П. Брук, Е. Гро тов ский, В. Дмитриев
ский, Б. Захава, П. Керженцев, В. Мейерхольд, К. Станиславский, 
А. Таиров, Г. Товстоногов, Э. ФишерЛихте, М. Чехов.

Одним из первых взаимодействие актера и зрителя рассматри
вал режиссер и теоретик театра А. Арто. Театральная концепция 
«театра жестокости», разработанная им, подразумевает установ
ление прямой связи между актером и зрителем. Взаимодействие 
между актером и публикой в «антитеатре» А. Арто сводится к 
тому, чтобы психологически вовлечь зрителя в действие, но при 
этом переживание зрителя должно быть художественным актом.

«Эпический театр» – театральная теория драматурга и режис
сера Б. Брехта, которая оказала значительное влияние на разви
тие мирового драматического театра. Взаимоотношения между 
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сценой и зрительным залом – предмет теории «эпического те
атра». Метод Б. Брехта подразумевает разрушение так называе
мой «четвертой стены», отдаляющей сцену от зрительного зала 
и возможность непосредственного общения актера со зрителем. 
Чтобы вовлечь зрителя в действие и заставить его сопережи
вать, Б. Брехт использовал в своих спектаклях метод «вжива
ния»: актер вживается в образ, зритель – в чувства персонажа. 
Предназначение «эпического театра» Б. Брехт видел в действен
ном диалоге со зрителем.

Как к способу эффективного взаимодействия сцены и зритель
ного зала П. Брук обращался к проблеме пространства в театре. 
Характер взаимоотношений актера и зрителя в театре зависит от 
размеров пространства, скорости передвижения актера, манеры 
произнесения текста [1, с. 175]. «Театр существует только в тот 
момент, когда встречаются актер и зритель и начинают взаимо
действовать между собой» – утверждал П. Брук [1, с. 254].

Во взаимодействии актера и зрительного зала Е. Гротовский 
видел основу театрального искусства. Он ввел понятие соигры, 
предлагая «как бы сталкивать в пространстве актеров и зрите
лей лицом к лицу, вызывая обмен взаимной реакцией» [2, с. 101]. 
Смысл соигры состоит в том, чтобы игру актера обратить в сти
мул, втягивающий зрителя в действие.

Известный немецкий театровед, автор трехтомной «Семиотики 
театра» Э. ФишерЛихте доказала, что связь сцены и зрительно
го зала велика. Сегодняшние зрители всегда не те, что вчера, они 
всякий раз поновому влияют на актеров. Решающим для актера 
становится не «играть роль», а «быть» – быть одним из участни
ков события, другим и равным участником которого становится 
зритель.

Из специфического понимания взаимодействия актера и зри
теля складывалось ядро сценического действия концепции ус
ловного театра, разработанной В. Мейерхольдом. Он указывал 
на два метода режиссерского творчества, различно устанавли
вающих взаимоотношение между актером и режиссером. Один 
метод лишает творческой свободы актера и зрителя; другой – 
наделяет актера и зрителя творческой свободой, заставляя зри
теля не только созерцать, но и творить. Задача театра в прямом, 
открытом, целенаправленном воздействии на зрителя, вовлече
нии его в спектакль как соучастника. В. Мейерхольд стремился к 
разрушению традиционной сценыкоробки, снятию границ сце
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на – зрительный зал, актер – зритель, активное действие – пас
сивное созерцание.

Активное участие зрителя в театре рассматривал в своем ис
следовании советского социалистического театра П. Керженцев. 
Он полагал, что зритель должен принимать активное участие не 
только в театральном действии спектакля, но и в репетициях, а 
также во всей работе театра.

Взаимодействие актера и зрителя в театре М. Чехов характе
ризовал следующим образом: «Энергия, исходящая от публи
ки, используется актером во время исполнения роли» [3, с. 119]. 
М. Чехов рассматривал актера как посредника в общении зрите
ля с миром образов фантазии, живущих самостоятельной жиз
нью; акцентировал внимание на том, что в театре спектакль воз
никает из взаимодействия актера и зрителя.

К числу важнейших особенностей театрального искусства 
Б. За хава отнесла тот факт, что произведение – спектакль окон
чательно формируется под прямым и непосредственным воздей
ствием зрителя, который, находясь в театре, не только восприни
мает произведение театрального искусства, но и участвует в его 
создании. Таким образом, в театре происходит взаимодействие 
актера и зрителя: зритель, испытывая на себе воздействие акте
ра, находящегося на сцена, в свою очередь воздействует на ак
тера своим живым, непосредственным откликом на сценическое 
действие.

О современности театрального искусства, максимальном уча
стии зрителя в процессе спектакля, современном стиле актер
ской игры, взаимодействии режиссер – актер – зритель рассуж
дал Г. Товстоногов. Он вывел формулу взаимодействия актера и 
зрителя в современном театре: современный способ актерской 
игры обязательно предполагает максимальное участие зрителя 
в процессе спектакля.

Смысл всего происходящего на сцене российский театровед и 
театральный критик Ю. Барбой видит в предназначенности зри
телю. Театральное искусство определяет как искусство, которое 
творится минимум тремя силами, одновременно живущими во 
времени и пространстве спектакля, – актерами, ролями и зрите
лями. В театре есть игровой и зрелищный гены. Ю. Барбой под
черкивал, что театральный зритель не зритель зрелища, сцени
ческая роль не роль из игр и нет игрока, а есть актер. Наконец, 
зритель – участник театрального действия, а не смотрящий зре
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лищное действо. Таким образом, зрители являются непосред
ственными участниками театрального действия. 

Взаимодействие актера и зрителя в театре К. Станиславский 
рассматривает, вводя понятие четвертой стены. «Четвертая сте
на» – самый распространенный и классический способ обще
ния, согласно системе К. Станиславского, когда зритель являет
ся сторонним наблюдателем разыгрываемой на сцене истории. 
К. Ста ниславский называл зрителя «третьим творцом спектак
ля», отводя ему воспринимающую роль, а не действующую.

Исследуя взаимодействие актера и зрителя в современном 
театре, А. Таиров акцентировал внимание на зрителе, который 
воспринимает искусство актера, а не активно участвует в теа
тральном действии. А. Таиров утверждал, что зритель не должен 
активно участвовать в спектакле, а должен его творчески вос
принимать.

Взаимодействие актера и зрителя как особую форму соци
ального общения, реализованного и закрепленного в материале 
художественного произведения, рассматривает театровед и со
циолог В. Дмитриевский. Само присутствие театрального зри
теля при акте сценического творчества, его непосредственная 
вовлеченность в процесс создания театрального произведения 
делают зрителя соучастником, соавтором, творцом спектакля. 
Следовательно, изначально зритель в ходе восприятия зрелища 
выполняет функцию сотворчества, в то время как исполнители, 
«творцы» – актеры оказываются в прямой зависимости от реак
ций, оценок публики, характера и направленности зрительского 
восприятия. Во взаимодействии актеров и зрителей происходит 
обмен информацией, в которой отражается человеческий опыт 
и реальная действительность. Диалог сцены и зрительного зала 
в театре приобретает многозначность и многоадресность, он на
правлен одновременно и к сообществу публики, и к каждому 
зрителю отдельно.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о суще
ствовании двух концепций взаимодействия актера и зрителя в 
театре. На прямом, открытом, целенаправленном воздействии на 
зрителя, вовлечении его в театральное действие как соучастни
ка акцентируют свое внимание такие исследователи, как А. Ар
то, Б. Брехт, П. Брук, Е. Гротовский, В. Дмитриевский, Б. Захава, 
П. Кер женцев, В. Мейерхольд, Г. Товстоногов, Э. ФишерЛихте, 
М. Че хов. К. Станиславский и А. Таиров отводят театральному зри
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телю воспринимающую роль, а не действующую, когда зритель 
является сторонним наблюдателем театрального процесса.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОБИЛЬНОГО ДОСТУПА
К ЭЛЕКТРОННЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ

ЗАРУБЕЖНЫХ УНИВЕРСИТЕТСКИХ БИБЛИОТЕК

На современном этапе создание мобильных интерфейсов для 
доступа к электронным информационным ресурсам библиотек 
не является развитым направлением в отечественной и россий
ской библиотечноинформационной практике, однако находит 
отражение в зарубежном опыте. 

Зарубежные университетские библиотеки стали первыми 
из адаптировавших мобильные интерфейсы в университетах. 
Большинство мобильных разработок было сосредоточено ис
ключительно на ограниченном контенте мобильного интерфей
са: главная станица сайта библиотеки, каталог, контактная ин
формация и др. Таким образом, библиотеки, осваивая мобиль ный 
Интернет, стремятся преподнести своим пользователям новый 
набор услуг. 

В 2010 г. «DLib Magazine» провел исследование, в котором 
было выявлено, что «44 % академических библиотек и 34 % пу
бличных библиотек в настоящее время предлагают некоторые 
виды мобильных услуг для своих пользователей; две из пяти биб
лиотек всех типов, академических и общественных, сообщают 
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