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Аннотация. Предметом исследования выступает современный те-
атр огня в России. Автор стремится показать уникальный путь раз-
вития этого наименее изученного явления российской театральной 
культуры. В задачу исследования входит устранение этимологиче-
ской путаницы, вследствие которой под современным театром огня 
понимается огненное шоу. Высказывается точка зрения, согласно 
которой современный театр огня в России не является прямым по-
томком традиционных русских огневых потех, ритуалов и церемо-
ний, имперских пиротехнических представлений или продуктом 
заимствования зарубежной фаер-культуры. Определено несколько 
важных историко- культурных вех, оказавших влияние на своеобра-
зие феномена российского театра огня, в  числе которых высокий 
профессиональный уровень пиротехнического искусства в  России 
и  зарубежной фаер-культуры; интенсивное развитие корпоратив-
ной культуры в начале нынешнего века; деятельность В. И. Полуни-
на в области возрождения уличного театра и карнавальной культу-
ры. Автор приходит к заключению, что представители театрального 
андеграунда, объединившиеся в конце прошлого века в творческие 
коллаборации на почве экспериментов с огнем как художественно- 
выразительным средством, стали основной движущей силой фор-
мирования и развития современного театра огня в России как ката-
лизатора театральной культуры, открывшего новые перспективы 
для синтеза карнавальной культуры и уличного театра. Предлагает-
ся авторское определение современного отечественного театра 
огня как результата творчества представителей российского теа-
трального андеграунда в  области интеграции драматического 
и уличного театра, искусства клоунады, фаер-культуры и мировых 
достижений пиротехнического искусства. Исследование вносит 
вклад в уточнение дефиниций уличной культуры и может быть ис-
пользовано в словарных определениях театра огня.

Abstract. The subject of the article is modern fire theatre in Russia. The 
author seeks to show the unique development path of this phenomenon, 
the least studied one in Russian theatre culture. The research task is to 
eliminate the etymological confusion due to which modern fire theatre is 
understood as a fire show. The article expresses a point of view according 
to which modern fire theatre in Russia is neither a direct descendant of 
traditional Russian fire amusements, rituals, ceremonies, and imperial 
pyrotechnic performances, nor a borrowing from foreign fire culture. It 
identifies several important historical and cultural milestones that influ-
enced the originality of the phenomenon of Russian fire theatre, includ-
ing the high professional level of pyrotechnic art in Russia and foreign 
fire culture, intensive development of corporate culture at the beginning 
of the 21st century, and the activity of V. I. Polunin in reviving street thea-
tre and carnival culture. The author comes to the conclusion that repre-
sentatives of underground theatre, at the end of the 20th century united 
in creative collaborations on the basis of experiments with fire as an ar-
tistic and expressive means, became the main driving force for the estab-
lishment and development of modern fire theatre in Russia as a catalyst 
for theatre culture, which opened up new prospects for the synthesis of 
carnival culture and street theatre. The author suggests the definition of 
modern Russian fire theatre as a result of the creative activity of repre-
sentatives of Russian underground theatre in integrating drama and 
street theatre, the art of clowning, fire culture, and world achievements in 
pyrotechnic art. The study contributes to the clarification of definitions 
of street culture and can be used in dictionary definitions of fire theatre.
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Из всех изобретений, служащих к народным веселостям…  
нет ни одного приличнее и великолепнее увеселительных огней.
А. П. Демидов(1)

Введение

Происхождение уличной зрелищной культуры относится к далекой 
истории, включающей «отклики камланий первобытных шаманов, 
древнегреческих празднеств- дионисий, народных игрищ и обрядов, 
средневековых религиозных мистерий» [Московских, 2015, c. 39–40]. 
Мы сосредоточимся на современных уличных зрелищных формах, 
развивающихся во второй половине ХХ века в России и в мире. Интерес 
к этому явлению в настоящее время высок. События уличного театра 
освещаются отечественными печатными и интернет- изданиями, фе-
деральными телевизионными каналами. Формы зрелищной уличной 
культуры настоящего времени многообразны — партисипаторные 
практики, site specific theatre, иммерсивный театр, партизанский 
театр, политический театр, театр- променад, несанкционированные 
театрализованные интервенции в общественное пространство акти-
вистских сообществ и т.д.

В начале нынешнего столетия в России особую популярность по-
лучают уличные представления с огнем, которые, по мнению одних 
исследователей, являют собой шоу, созданное на стыке «искусств 
танца, трюка, техники ведения боя» [Бойцова, Никитина, 2024, с. 22], 
«разновидность уличного перфоманса… значительная часть которого 
заключается в исполнении трюков с огнем, а также использовании 
огня для реализации творческой идеи» [Теньшова, 2022, с. 64]. По 
мнению других, данный вид зрелища восходит к народным ритуально- 
обрядовым и праздничным комплексам, поскольку почти весь пред-
театральный период игрищ, ряженья, балаганов, гуляний сопрово-
ждался огненными забавами и «потешными огнями» [Загорский, 
2000; Сариева, 2005; Ведьмин, 2011, c. 131].

(1) Демидов А. П. О происхождении увеселительных огней, изобретении пороха и Си-
стематическое описание ракетных павильонов. СПб.: В типографии Императорского 
Воспитательного дома, 1820. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000200_000018_v19_rc_2
099874?page=1&rotate=0&theme=white (дата обращения 15.01.2025).

Однако для нас ключевым моментом является отсутствие пря-
мой преемственности между огненными ритуалами и современным 
театром огня. Имперские пиротехнические представления также 
не прямые предшественники театра огня, а самостоятельная ветвь 
развития, связанная с демонстрацией власти. Несмотря на то что 
театр огня — редчайшее по своей сложности и технике аристокра-
тическое направление уличного искусства, отличающееся особой 
философией риска, оно не ограничивается и «молодежной субкуль-
турой фаерщиков» [Бойцова, Никитина, 2024, с. 20; Теньшова, 2022, 
с. 64], предрасположенной к экстремальным формам досуга и риску 
[Погодина, 2022, с. 229].

Современный театр огня в России не сводим ни к одному из выше-
названных явлений, поскольку представляет собой ту редкую девиа-
цию уличной театральной культуры, без которой она лишается своего 
эвристического, аристократического и карнавально- агонального 
начала. Неслучайно национальная специфика нашей культуры состоит 
в том, что «стихия огня связывается с двумя сферами существования 
человека: физической, где огонь воспринимается прежде всего как 
символ опасности, грозящей уничтожением, и духовной, где огонь 
символизирует внутренний, в большей степени созидательный жар» 
[Балонкина, 2018, c. 118]. Некоторая карнавальная фамильярность 
в обращении к огню также есть отличительная особенность русской 
культуры. Например, в обрядовой жизни удмуртов [Миннияхметова, 
2014, с. 64] и хантов огонь воспринимается как дух, совершенство, 
играет исключительно роль оберега, хранителя очага [Карчина, 2020, 
c. 231]. Игровая ипостась огня в  какой-то степени сближает нас со 
странами Северной и Южной Америки, Азиатско- Тихоокеанского 
региона, в которых огонь — неотъемлемая часть праздничной, фести-
вальной культуры [Титова, 2020, c. 140]. В частности, традиционными 
являются такие праздники огня, как «Фиеста-дель- Фуег» на Кубе, 
«Тихар» в Непале, «Дивали» в Индии и др.

Огонь как предмет культурологического и философского анализа

Смеховую, комическую природу огня в свое время отмечал фран-
цузский философ Г. Башляр, придерживаясь версии, в которой огонь 
фигурирует как субстанция, связанная с комедийным началом, 

https://viewer.rusneb.ru/ru/000200_000018_v19_rc_2099874?page=1&rotate=0&theme=white
https://viewer.rusneb.ru/ru/000200_000018_v19_rc_2099874?page=1&rotate=0&theme=white


Художественная культура № 2 2025 135134 Семенова Елена Александровна

Феномен современного театра огня в контексте зрелищно- игровой культуры
 
 

с потешным огнем в руках, поджигали им встречные возы сена и бо-
роды прохожих. Этой беготне сопутствовала атмосфера вольности, 
необузданной свободы» [Понырко, 2017, c. 244]. Несмотря на то что 
профанизация огня с руки исполнителей роли халдеев и скоморохов 
стала основной причиной исчезновения пещного действа из церков-
ного театрального репертуара, их можно считать одними из первых 
уличных актеров театра огня, «одновременно являвшихся как участ-
никами церковного Пещного действа, так и уличными святочными 
ряжеными» [Понырко, 2017, c. 244].

Помимо философов, этнографов, культурологов и культурных 
антропологов карнавальная природа огня изучается в рамках такого 
мультидисциплинарного научного направления, как festival studies. 
Танцы с огнем рассматриваются исследователями как способ отста-
ивания локальными культурами собственной идентичности перед 
натиском нарастающей капиталистической экспансии и туризмом, 
давая возможность иначе взглянуть на геополитические, культур-
ные и этнонациональные проблемы [Pollock, 2018]. К. Суонкатт ви-
дит в праздниках огня мягкую силу, направленную на удерживание 
межэтнического равновесия внутри многонационального государства 
[Swancutt, 2023, р. 435].

На примере развития глокальных праздничных культур, карнава-
лов и фестивалей современные антропологи и философы пытаются 
определить характер влияния аутентичного уличного искусства на 
глобальные цивилизационные процессы. На примере Burning Man 
доктор философии, религиовед М. Нита показывает демократичную 
способность праздника гармонизировать отношения между глобальной 
и локальной культурами. Подвергая верификации идею Р. Инглхарта 
о том, что, чем выше уровень жизни в обществе, тем демократичнее его 
устои, выше уровень мотивации граждан на самовыражение и альтру-
изм, исследователь изучает влияние на индигенные культуры между-
народных передвижных фестивалей- паломников [Nita, 2021, p. 16].

В художественной акции Burning Man, устраиваемой в первую 
неделю сентября в США, в пустыне Блэк- Рок в Неваде, завершающейся 
сожжением художниками своих арт-объектов, исследователи видят 
не только карнавальный жест [Vitos, St John, Gauthier, 2021, p. 110], 
но и антиглобалисткий творческий манифест [Brooks, Soulard, 2022]. 
Культурный антрополог Г. Сент- Джон рассматривает Burning Man 

наиболее отвечающим эстетическим и интеллектуальным запро-
сам homo sapiens. Несмотря на то что Башляр не ставил себе задачу 
выделить смеховую функцию огня как ведущую, в процессе развен-
чания различных мифов и суеверий, связанных с почитанием огня, 
философ посчитал наиболее реалистичным именно его забавное 
происхождение. Исследователь привел в качестве примера легенду 
одного австралийского племени о том, как «глухой аспид был един-
ственным обладателем огня, храня его в своей утробе. Все попытки 
птиц завладеть огнем были безуспешны до тех пор, пока не появился 
маленький сокол. Он пустился в такие потешные проделки, что аспид 
не смог удержаться от смеха. Стоило ему рассмеяться, как огонь выле-
тел наружу и сделался их общим достоянием» [Башляр, 1993, c. 59].

На карнавальную природу огня обращали внимание и российские 
этнографы, фольклористы, культурологи. Я. Чеснов [Чеснов, 2007, c. 96] 
разглядел в Прометее трикстерскую природу. Исследователь считает, 
что Прометей — «трикстер, аналогичный северному амбивалентному 
герою-обманщику Локки. Трикстер не демиург, не создатель, а пере-
распределитель благ, часто путем Священной кражи. Боги эти блага 
создают из самих себя или словом, что одно и то же. Что же касается 
трикстеров „перераспределителей“, то они — богоборцы в силу своей 
сущности… Они реализуют себя в ситуации риска. Прометей тоже идет 
на риск. <…> Он ведет себя аристократически» [Чеснов, 2007, с. 95–96]. 
О. М. Фрейденберг отмечала связь огня с докомедийным комизмом, 
считая, что «хромота огня представляет собой черту ямбическую… 
смешную… комизм» [Фрейденберг, 1988, c. 75–76].

Н. В. Понырко дала развернутую характеристику оксюморонного 
образа огня [Понырко, 2017, c. 251], отсылающего к его карнавальной 
функции. Согласно гипотезе Понырко, «шутливое обливание водой 
на Пасху — это жест народной культуры, переводящей основную 
мысль христианства о соединении божеского и человеческого на 
язык простонародного игрища. В основе этого языка лежит тот же 
оксюморонный образ огня, источающего воду, какой присутствует 
в литургической гимнографии: огонь Страшного суда Господня уга-
шается водой людского покаяния, или же, наоборот, огонь человече-
ского греха заливается водой Божией милости, что, в сущности, одно 
и то же» [Понырко, 2017, c. 251]. Исполнители роли халдеев и позже 
скоморохи нередко во время зимних праздников «бегали по улицам… 
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сравнительно- исторический, культурологический методы. Особенно-
сти развития и бытования российского театра огня позволяют видеть 
в нем не только жанр, но и фронтир уличной культуры, вобравший 
целый комплекс элементов зрелищной индустрии и фаер-культуры. 
Говоря о театре огня как о фронтире уличной культуры, мы под-
разумеваем результат встречи освоенной уличным театром области 
с новой, неосвоенной, «дикой» территорией стихии.

Нами выделено несколько факторов, сыгравших решающую роль 
в формировании и развитии современного театра огня в России, 
в числе которых достигнутый к началу XXI века высокий професси-
ональный уровень огневых и пиротехнических представлений в зре-
лищной культуре России; современная фаер-культура и творчество 
зарубежных уличных театров; развитие корпоративной культуры 
в начале нынешнего века; деятельность В. И. Полунина в области 
возрождения уличного театра и карнавальной культуры; большой 
процент участия в создании театров профессиональных актеров 
драматического театра.

Далее уделим внимание каждому из перечисленных факторов 
в отдельности, начав с пиротехнического искусства, высокий уровень 
которого как в России, так и за рубежом обеспечил необходимую тех-
ническую базу для воплощения сложнейших замыслов современных 
художников театра огня. Внедрение новых технологий по созданию 
пиротехнических изделий и разработке безопасных горючих составов 
значительно расширило возможности современного театра огня.

Как известно, при царе Михаиле Федоровиче была создана «по-
тешная палата» по организации пиротехнических представлений 
и спецэффектов для царского двора. Следуя логике одной из авто-
ритетных версий, можно сказать, что пещное действо, в котором 
в XVI веке уже активно использовался огонь и пиротехнические 
эффекты, является одной из первых форм театра огня в России. 
Исполнители роли халдеев в пещном действе, зажигавшие огонь 
в печи, получали за свою работу «самые лучшие кафтаны» [Моле-
ва, 2006, с. 379]. Во время пещного действа халдеи вели себя как 
настоящие огневики, по балаганному, интригующе: «встав возле 
заключенных в клеть „мучеников“, „приемлют трубки с плавучею 
травою, и свещи возженны, и начнут ходити около пещи, орошающе 
пещь, и угрожают, кто под пещью роздымает горн, а промеж себе 

как разновидность культурного трайбализма, направленного против 
коммодификации искусства, опираясь на концепцию карнавальной 
культуры М. М. Бахтина, теорию трансгрессии и гетеротопии М. Фуко 
[St John, 2020, р. 290], идею культуры как социальной драмы В. Тернера 
[St John, 2021, p. 175–176]. Последняя, по мнению Сент- Джона, позво-
ляет взглянуть на Burning Man как на активного агента социально- 
культурных изменений [St John, 2021, p. 177]. Сотрудники калифорний-
ского университета в Беркли Г. С. Рауссер и В. Стриелковски считают, 
что в пространстве Burning Man зарождаются новые художественные 
идеи и течения, происходит творческая коммуникация представителей 
различных направлений искусства [Rausser, Strielkowski, 2023, p. 177].

К. М. Матесон и Р. Тинсли применяют концепцию карнавальной 
культуры М. М. Бахтина и теорию жизненных циклов Т. Левитта в изу-
чении эдинбургского фестиваля огней в Белтейне, который, по их 
мнению, пережил все основные стадии: от рождения, роста, зрелости 
и смерти до карнавальной реинкарнации [Matheson, Tinsley, 2016, 
р. 3]. Задаваясь вопросом о том, можно ли сегодня в пространстве 
фестиваля огня создать карнавальную атмосферу, отвечающую кри-
териям карнавала Бахтина, авторы приходят к выводу, что в наши 
дни реконструкция карнавала в легитимном пространстве фестиваля 
практически невозможна из-за многочисленных норм и запретов. 
Однако потребность человека в карнавальном проживании пово-
ротных природных циклов в современном обществе не только не 
снижается, но нарастает.

Несмотря на то что исследователи используют карнавальную 
концепцию Бахтина в качестве отправной точки, позволяющей разгля-
деть в фестивалях и праздниках огня агентов социально- культурных 
изменений, у них прослеживается тенденция видеть в подобных 
явлениях признаки фронтира, рождающегося в результате взаимо-
действия искусства и природной стихии.

Историко- культурные факторы формирования и развития 
современного театра огня в России

Не претендуя в рамках статьи на исчерпывающий анализ рос-
сийского театра огня, ограничимся попыткой очертить кон-
текст зарождения и развития театра огня в России, используя 
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Тем не менее сама фаер-культура не породила форму театра огня. 
Своему появлению театр огня обязан глубокому экономическому кри-
зису конца 1990-х годов, в период которого представители российской 
театральной культуры обратили внимание на огонь как выразительное 
средство спектакля. Бурное развитие корпоративной культуры в нача-
ле XXI века создало повышенный спрос на огненные представления, 
ускорив профессионализацию жанра, сыграв свою роль в становлении 
театра огня как светского развлечения, функционально близкого 
придворным развлечениям потешной палаты XVII века. Почти все 
первое десятилетие нынешнего века театр огня находился в «кор-
поративной тюрьме» [Берладин, 2008, с. 5] или в эпицентре «лакше-
ри» праздников на Рублевке, оттачивая на них свой карнавальный 
стиль «сажемордых оборванцев». Не городские фестивали уличных 
театров, а корпоративная культура, позволявшая реализовать самые 
смелые художественные замыслы, стала для российского театра огня 
тем испытательным полигоном, которым для уличных артистов был 
 когда-то балаган, а для скоморохов и медведчиков — потешная пала-
та. Только на корпоративных мероприятиях было возможно увидеть 
фантастические велосипеды, подводные залы с аквалангами для 
зрителей и многое другое. Благодаря одновременно вспыхнувшему 
интересу к уличной театральной культуре в официальном простран-
стве и приватной сфере корпоративной культуры театр огня не канул 
в Лету. Практически полное отсутствие прессы и критики о театрах 
огня, выступавших на закрытых мероприятиях, компенсировали 
статьи и репортажи, освещающие важные театральные события.

Статьи в газетах и журналах позволяют составить представление 
о том, как жили огневики и как они воспринимались российской 
публикой. В статье Е. Ковальской в журнале «Афиша» в 2003 году 
[Ковальская, 2003] было дано красочное описание огненного шоу, 
показанного во время Чеховского фестиваля, позволяющее соста-
вить представление о том, как «Москва горела» в начале нынешнего 
века. Автор статьи вспоминает, как феерично завершался Чеховский 
фестиваль выступлением «духов огня», которых публика принимала 
за настоящих итальянцев. На самом деле итальянцами были актеры 
российского уличного театра «Театр- ЭКС» (Москва), которые на тот 
момент уже побывали на зарубежных фестивалях, приняли участие 
в Театральной олимпиаде в 2001 году. Е. Ковальская резюмировала, 

примериваются пальмами, и мечут травою на пещь и под пещь“» 
[Михайлова, 2013, с. 111]. Как пишет иерей М. Болгаров, «халдеи брали 
с собой пальмовые ветки и трубки с плавучею травою, которая… легко 
воспламенялась и производила эффект большого пламени в пещи» 
[Болгаров, 2016, с. 76].

В XVII веке русские мастера пиротехнического дела уже ничуть 
не уступают «европейским коллегам в… изобретательности» [Платов, 
2005, c. 7]. Впервые театр фейерверков появился в России в эпоху Петра 
Великого. Спектакли фейерверочного театра по продолжительности 
были сравнимы со спектаклями драматического театра. Примечатель-
но, что перед началом фейерверка публике выдавались программки 
с перечнем действующих лиц, которыми были фейерверочные фи-
гуры [Аронова, 2018, c. 107]. В эпоху правления Екатерины II военная 
тематика фейерверков пошла на убыль, заменившись театральной 
условностью, образностью, смещением акцентов с государственного 
церемониального праздника на народное гуляние и карнавал.

Популярность в России традиционных сезонных огневых забав 
и развлечений многое объясняет в том, что пои, изначально поя-
вившиеся у коренного народа Новой Зеландии маори, получившие 
известность во всем мире во второй половине XX века, быстро прижи-
лись на российской почве. Считается, что пои маори широко распро-
странились в международной среде циркового искусства в результате 
участия представителей народа маори в событиях туристической 
индустрии в 1940–1950-х годах [Watt, 2024, p. 1]. Пои — одновременно 
название объекта (шарик на конце шнура) и круговое вращающее 
движение пои вокруг тела. У маори пои осуществляют не только ми-
форитуальную миссию, но и досуговую, развлекательно- игровую 
[Riegle van West, 2018, р. 32–33]. Вследствие того что пои обладают 
игровым потенциалом, в начале нынешнего века молодежь буквально 
со всей России собиралась на «покрутон» огненных пои в Москве, 
на Болотной площади. Мнение, что жанр фаер-шоу, пользующийся 
особой популярностью в нашей стране, обязан зарубежному фаер-дви-
жению, возникшему на почве увлечения молодежью кручением poi 
[Phillips, 2009, p. 19], не лишено оснований. Российские фаерщики 
действительно многое позаимствовали из субкультуры предметного 
манипулирования [Александрова, Трофимова 2019, c. 16] и субкуль-
туры пойстеров [Бахтина, 2008, с. 88].
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российского театра огня принимали участие в ряде проектов В. И. По-
лунина. Благодаря его инициативе реализовать в рамках Третьей 
Всемирной театральной олимпиады в Москве (2001) программу «Пло-
щадные театры мира», российская публика впервые смогла увидеть 
российские театры «Театр- ЭКС», Архангельский областной молодеж-
ный театр «Болеро»; зарубежные команды «Карабос» (Франция), «Пан 
Оптикум» (Германия), Alarm! Theater (Германия), «Нуклео» (Италия), 
использующие огонь и пиротехнику; познакомиться с традициями 
восточного, итальянского, русского и венецианского карнавалов.

Отдельные участники проектов В. И. Полунина «Дураки на Волге» 
(2003), «Сад аквариум» (2005), Snow Show (2003, 2004), «Снеговики на 

что такой театр «на наших улицах… не встретишь. <…> Cумасшедшая 
самоотдача и полная гармония с огнем; они не играют, их попросту 
несет» [Ковальская, 2003].

В 2003 году в газете «Коммерсант» была опубликована статья 
Р. Должанского, посвященная закрытию V Международного театраль-
ного фестиваля имени А. П. Чехова в Москве, в которой отмечалось 
чрезмерное использование в спектакле «Падший ангел» итальянского 
уличного театра- хэдлайнера «Студия Фести» огня и пиротехники 
[Должанский, 2003].

Статья В. Новиковой «Актеры безумствовали. Пожарные безмолв-
ствовали», написанная по случаю проведения II Международного фору-
ма древних городов в Рязани в 2019 году, дает представление о том, как 
за 15 лет эволюционировала зрительская и театроведческая культура 
восприятия искусства огневого тетра в нашей стране. В статье дано 
описание уличного представления «Погорелый театр» «Театра- ЭКС», 
главным героем которого, согласно видению В. Новиковой, является 
семиметровый бумажный театр, который «предчувствуя фееричный 
финал… торжественно возвышался над… площадью, сверкал огнями, 
и в  какой-то момент сгорел» [Новикова, 2019]. В конце спектакля 
актеры, вопреки логике, были абсолютно счастливы, самозабвенно 
танцуя на пепелище театра. Как можно заметить, в этом описании 
образ погорелого театра отсылает не только к философии акций 
Burning Man, в которых арт-объект сжигается художником ради ма-
нифестации жизни как искусства, но и к смеховой саморефлексии 
театральной культуры как кульминационной карнавальной точки 
развития классического театра.

Нельзя переоценить вклад В. И. Полунина(2) в возрождение улич-
ного театра и карнавальной культуры в России: его идеи и проекты 
создали благоприятную почву для развития российского уличного 
искусства, сформировав вокруг себя экспериментальный андеграунд, 
ставший прародиной современного театра огня. Многие пионеры 

(2) Вячеслав Иванович Полунин (род. 1950) — клоун, мим, актер, театральный режиссер; 
народный артист Российской Федерации (2001). В 1968 году организовал мим-театр 
«Лицедеи» (Ленинград, название получил в 1978 году), в котором особую популяр-
ность завоевал в роли Асисяя. Организатор международного клоунского, циркового 
и театрального фестиваля «Караван мира» (с 1989). Снялся в ряде документальных 
и игровых российских и зарубежных фильмов.

Ил. 1. Фрагмент спектакля, созданного актерами германской труппы Alarm! Theater 
совместно с российским художником Т. Тэжиком, режиссером Ю. Берладиным 
и российскими артистами. Третья Всемирная театральная олимпиада, программа 
«Площадные театры мира». Москва, 2001. Фото. Источник: Личный архив Ю. А. Берладина
Fig. 1. Fragment of the performance created by the actors of the German Alarm! Theatre company 
in cooperation with the Russian artist T. Tezhik, director Yu. Berladin, and Russian artists. Third 
World Theatre Olympiad, Square Theatres of the World program. Moscow, 2001. Photo. Source: 
Personal archive of Yu. A. Berladin
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Ил. 2. Фрагмент спектакля «Погорелый театр» труппы «Театр-ЭКС». 
VI фестиваль уличных театров «Вселенский карнавал огня». Москва, 
Парк киноприключений «Мастер Панин», 23 мая 2015 года. Фото. 
Источник: Личный архив Ю.А. Берладина
Fig. 2. Fragment of the Burnt Theatre play by the Theatre-EKS company. The 
6th Festival of Street Theatres “Universal Carnival of Fire”. Moscow, Master 
Panin Park of Film Adventures, May 23, 2015. Photo. Source: Personal archive 
of Yu.A. Berladin

Ил. 3. Выступления труппы «Театр- ЭКС» в рамках проекта В. И. Полунина 
«Снеговики на Арбате». Москва, ул. Арбат, 2005. Фото. Источник: Личный 
архив Ю. А. Берладина
Fig. 3. Performances of the Theatre- EKS company within the Snowmen on 
the Arbat project by V. I. Polunin. Moscow, Arbat Street, 2005. Photo. Source: 
Personal archive of Yu. A. Berladin
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творчество театров огня стало причиной карнавализации фестивалей 
огня в России. В частности, «Вселенский карнавал огня», который 
традиционно проводится на территории Парка киноприключений 
«Мастер Панин» в Москве с 2006 года, первоначально имел статус 
чемпионата «Прометей». Однако позже, в 2009 году чемпионат пре-
вратился в фестиваль уличных театров «Вселенский карнавал огня», 
представляющий праздничное состязание огневых театров.

Заключение

Осуществленный в процессе исследования культурологический анализ 
формирования и развития современного театра огня в России позво-
ляет утверждать, что данный феномен возник вследствие преодоления 
представителями отечественного театрального андеграунда инерции 
уличной театральной культуры, возникшей вследствие глубокого 
экономического кризиса в конце 1990-х годов. Театр огня не является 
прямым наследником традиционных русских огневых потех, ритуалов 
и церемоний, имперских пиротехнических представлений или про-
дуктом заимствования зарубежной фаер-культуры. На формирование 
и развитие современного театра огня в России оказал влияние ком-
плекс факторов, в числе которых высокий профессиональный уровень 
пиротехнического искусства в России и зарубежной фаер-культуры; 
интенсивное развитие корпоративной культуры в начале нынешнего 
века; деятельность В. И. Полунина в области возрождения уличного 
театра и карнавальной культуры.

Ключевую роль в формировании современного театра огня в Рос-
сии сыграло театральное андеграундное движение конца XX — на-
чала XXI века. Эксперименты независимых театральных художников 
в области поиска новых театральных решений с использованием огня 
заложили основу для появления такого неординарного, динамично 
развивающегося феномена, как современный российский театр огня, 
выступающий катализатором театральной культуры, открывающим 
новые возможности для синтеза драматического искусства, уличного 
театра, клоунады, зарубежной фаер-культуры и мировых достижений 
в области пиротехнического искусства.

Арбате» (2004) являются основателями таких театров огня, как «Театр- 
Экс», Механический экспериментальный театр «Злые рыбы» (Москва), 
«Огненные люди» (Москва). Можно сказать, что «Театр- ЭКС» — осно-
ватель современной формы театра огня в России, поскольку из его 
мастерской вышли самостоятельные уличные театры, унаследовавшие 
черты карнавально- эксцентрического стиля.

В труппах этих театров большой процент актеров, окончивших 
театральные вузы. Исполнители считают, что театр драматический 
не дает реализовать то, что возможно в уличном театре. Актеры от-
мечают, что для них владение  каким-либо техническим навыком 
работы с огнем не является главным, но дает возможность пройти 
инициацию, вой ти в сообщество. За годы, проведенные театре, шкала 
требований к неофитам неустанно двигается в сторону буффонады, 
поиска собственной карнавальной манеры существования в простран-
стве представления, создания комического образа и собственных 
арт-объектов.

В качестве «живых» коллективов, занимающихся созданием ог-
ненного шоу, можно отметить Forside Show (Москва), The Best Show 
(Москва), FireMagic Show (Москва), «Гефест шоу» (Евпатория), огнен-
ное шоу «Корица» (Санкт- Петербург), огненное (фаер) шоу «Феникс» 
(Вологда), FireEdge (Омск).

Выявлены качественные сходства и отличия сообществ, формиру-
ющихся вокруг направления театра огня (карнавального) и огненного 
шоу (брутального). Отличие видится в том, что если в брутальном 
сообществе подчеркивается священность огня, а критерий успеха 
актерской игры оценивается по уровню техничности исполнения, 
то в сообществах, претендующих на статус театра огня, негласным 
критерием является импровизация, кураж, игра и т.д. Особенность 
субкультуры фаер-шоу состоит в том, что она чаще всего мобилизуется 
как группа по случаю выполнения коммерческого заказа. Члены трупп 
театра огня имеют общую коллективную историю, мифы, возникшие 
на почве общей театральной деятельности. Обособленность театров 
огня от субкультуры огневиков объясняется разностью художествен-
ных предпочтений и профессионального образования. Несмотря на 
то что брутальное направление фаер-шоу более распространено, 
чем карнавальное, именно второе требует более высокого испол-
нительского и технического мастерства. Можно предположить, что 
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