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XI Летние Олимпийские игры 
в контексте становления искусства перформанса*

В работе рассмотрен вопрос влияния античной культуры в аспекте изучения 
процесса становления перформативных практик. Исследованы театральные постановки, 
осуществлённые в рамках культурной программы Олимпийских игр, прошедших  
в Берлине в августе 1936 года. В процессе изучения синтетической природы спортивного 
праздника в качестве центрального компонента действа рассматривается хронотоп текста 
торжества. Значимыми для отмеченного круга вопросов определяются постановки 
«Олимпийская молодость» (Карл Дим) и «Франкенбургская игра в кости» (Эберхард 
Мёллер). Методология исследования основана на применении мультидисциплинарного 
подхода, привлечения методов культурологии, теоретических положений истории и 
политологии. Материалом исследования послужили представленные в разных формах 
хранения: кино-, фоно-, фотодокументы нацистских праздников, а также воспоминания 
участников и организаторов праздничного действа. В результате проведённого исследования 
установлено, что преемственность античной культуры и культуры Третьего рейха 
проявляется не только в возведении подобных сооружений, но и создании сакральной 
атмосферы посредством воссоздания ритуальной составляющей античных празднеств. 
Достижение особого эмоционального состояния при проведении театрального действа 
«Франкенбургская игра в кости» реконструировало сакральную атмосферу античного театра 
и способствовало установлению единения участников действа. Указанные технологии, не 
свойственные современному демократическому обществу, были применены в специально 
сконструированном времени и пространстве праздника в отдельно взятом социуме. Этот 
прецедент раскрывает опасность националистических взглядов в обществе. 
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The Eleventh Olympic Games
In the Context of the Formation of the Art of Performance*

The work examines the question of the influence of Ancient Greek and Roman culture in the 
aspect of studying the process of formation of performative practices. Research is made of the 
theatrical productions carried out within the framework of the cultural program of the Olympic 
Games which took place in Berlin in August 1936. During the process of studying the synthetic 
nature of the sportive holiday as a central component of the action the chronotope of the text of 
the festivity is examined. The productions of Carl Diem’s “Olympische Jugend” and Eberhard 
Möller’s “Frankenburger Würfelspiel.” The methodology of research is based on the application 
of a multidisciplinary approach and the inclusion of methods of culturology and the theoretical 
positions of history and political science. The material of research was provided in various forms of 
storing: cinema, phono and photo documents of the holidays celebrated in Nazi Germany, as well as 
memoirs of the participants and organizers of the festive actions. As the result of the accomplished 
out research it has been established that the succession of the culture of Ancient Greece and Rome 
and the culture of the Third Reich is demonstrated not only in building such constructions, but in 
the creation of a sacred atmosphere by means of recreating the ritual component of the ancient 
Greek and Roman holidays. The achievement of a special emotional state during the carrying 
out of the theatrical action “Frankenburger Würfelspiel” recreated the sacred atmosphere of the 
ancient Greek and Roman theater and helped provide unity for the participants of the action. The 
specified technologies, so uncharacteristic for contemporary democratic society, were applied at 
the specially constructed time and space of the holiday in a separately examined society. This 
precedent discloses the danger of nationalist views in society.

Keywords: The Eleventh Olympic Games, the performative aesthetics, the festive culture of 
Nazi Germany.

В социокультурном пространстве 
начала XXI века перформанс 
представляется одной из наибо-

лее актуальных форм современного ис-
кусства. Стремясь к осмыслению его 
синтетической природы, отечественные 
и зарубежные исследователи обращают-
ся к истокам перформанса, в том числе, 
официальным массовым празднествам 
и зрелищам первой половины прошлого 

столетия. Эрика Фишер-Лихте в труде 
«Театр, жертвоприношение, ритуал: ис-
следование форм политического театра» 
отмечает: «Оглядываясь на западную 
культуру XX века – эпоху крайностей, 
изобилующую войнами, катастрофами 
и всеми формами насилия, преступле-
ниями и сумасшествиями, утопическое 
видение театра, разработанное и реа-
лизованное не только в “религиозных”  
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пьесах между войнами, но даже в спекта-
клях Рейнхардта, выделяется как амбива-
лентная сияющая звезда, распространяю-
щая свет и надежду в мире тьмы и отчасти 
даже поддерживающая опасные поли-
тические стратегии» [11, pp. 257–258]. 
В труде «Эстетика перформативности» 
она обращает внимание на характерное 
для массовых праздников и спортивных 
состязаний «парадоксальное сочетание 
некой структуры и эксцесса, повергаю-
щее всех участников в ярко выраженное 
лиминальное состояние» [9, с. 360]. 

Значимыми для осмысления природы 
современных перформативных практик 
представляется рассмотрение «опы-
тов» с пространственными и времен-
ными отношениями, осуществляемых  
в массовых празднествах XX века. Кети 
Чухров в лекции «Почему театр не мо-
жет быть “современным”?», рассматри-
вая концепции времени в современном 
художественном пространстве, отмеча-
ет: «Современные постдраматические 
или в общем смысле перформативные 
практики – это не-интенсивное время 
хроники <…> Современные практики 
театра, в том числе эта иммерсивная 
темпоральность, они всё время хотят на-
учить и актера, и зрителя существовать 
как бы по-настоящему, неискусственно, 
естественно»1. В этом контексте осо-
бый интерес представляет процесс по-
иска инновационных технологий и кон-
цепций, необходимых для достижения 
лиминальности, в сфере праздничной 
культуры Германии 30-х годов прошлого 
столетия.

Несмотря на существенные ограни-
чения свободы творчества, в стремлении 
достичь успеха в конструировании «но-
вой» культуры Третьего рейха, государ-
ственным аппаратам были найдены осо-
бые технологии воздействия на массовое 
сознание. В. В. Есипов в исследовании 

«Политика германского фашизма в об-
ласти культуры в 1929–1945 гг.» отме-
чает: «Чрезвычайно важно исследовать 
методы руководства культурной сферой 
германского общества, применявшиеся 
нацистским руководством, показать их 
негативный характер и деструктивные 
последствия. Однако функционирова-
ние культуры в рамках тоталитарного 
государства – весьма сложный и неодно-
значный процесс. Подмечено, что в тота-
литарном обществе … резко возрастает 
потребление культурных феноменов, ко-
торые становятся в условиях значитель-
ного социально-психологического давле-
ния своеобразным массовым средством 
преодоления фрустрации» [2, с. 6].

В процессе конструирования куль-
туры «нового народного сообщества», 
ведущая роль фюрером отводилась мас-
совым торжествам2. В стремлении соз-
давать необходимые условия для про-
буждения у масс коллективных эмоций 
режимом был создан особый континуум 
праздничного действа, включающий 
хронотопы комбинированных сакрали-
зованных актов, подчёркивающий значи-
мость власти. 

В центре новой системы календарных 
праздников были помещены торжества, 
связанные с личностью фюрера. Как от-
мечает М. Рольф, «Триумфальный марш 
СА через Бранденбургские ворота сим-
волизировал назначение Гитлера рейх-
сканцлером, истолкованное как нача-
ло “Нового времени” и как исполнение 
искупительного подвига Германии» [7, 
с. 288]. К крупным праздничным датам 
календаря национал-социалистов можно 
отнести: 9 ноября – «День движения»,  
21 декабря – «Праздник зимнего солн-
цестояния», 1 мая – «День немецкого 
труда», 24 июня – «Праздник летне-
го солнцестояния», 1 октября – «День 
урожая крестьянства» и др. [3, с. 13; 7,  
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с. 288–299]. При этом исторический кон-
текст событий, лежащих в основе новых 
праздничных практик, был полностью 
мифологизирован. 

Одно из центральных мест в новой 
системе официальных торжеств было 
отведено спортивным состязаниям. 
Главными аренами для демонстрации 
достижений «новой немецкой молодё-
жи» стали «Германские военные игры» 
(Нюрнберг, 1934), «Германский спор-
тивно-гимнастический праздник» (Брес-
лау, 1938) и Олимпийские игры (Берлин, 
1936), ставшие наиболее масштабным 
массовым театрализованным представ-
лением в истории Третьего рейха. Особая 
значимость, предаваемая Олимпийским 
играм, была вызвана стремлением под-
черкнуть связь нарождающейся «новой 
немецкой нации» с традициями антично-
сти. «В греческих мифах А. Гитлер видел 
доказательство господства белой расы 
над варварами. Подобная нацистская 
интерпретация представляла греческую 
цивилизацию как воплощение “вечного 
народа” (арийцев), который объединяет-
ся верой, радостью и военной мощью» 
[2, с. 193]. 

О возникновении одних из главных 
эллинских национальных праздников 
– Олимпийских игр, существовало мно-
жество мифов. По одному из вариан-
тов мифа, Олимпийские игры учредил  
Геракл. У Пиндара говорится: «И Писа 
меня принуждает петь; от неё исходят бо-
годанные песнопения для победителей, 
если кому-нибудь исполняющий древние 
уставы Геракла справедливый судья Элла-
ды, муж Этолийский, выше вежд на кудри 
возлагает бирюзовое украшение масли-
ны, прекрасный памятник олимпийских 
побед <…> Уже ему, освятившему жерт-
венники отцу, светил полный, златоколес-
ничный месяц всем своим вечерним оком, 
и он учредил священный суд для великих 

подвигов и вместе с ним пятилетние игры 
у божественных берегов Алфея»3. Празд-
ник эллинов длился несколько дней,  
в течение которых проходили состязания, 
религиозные ритуалы с жертвоприно-
шениями, пирами и шествиями. Поэты 
и художники также участвовали в тор-
жествах4. Место и время проведения со-
стязаний были связаны с ритуально-об-
рядовыми действиями. В частности,  
«в Олимпии атлеты выходили на дром из 
подземного тоннеля, жертвоприношения 
в честь усопших были частью олимпий-
ских ритуалов. Бег символизировал жерт-
воприношение атлетом богам своей физи-
ческой энергии» [4, с. 196].

Мифологическая концепция, как и ри-
туальная составляющая, лежащие в осно-
ве античных Олимпийских игр, были пе-
ренесены на новое пространство летних 
Берлинских состязаний 1936 года5. Для 
достижения позитивного впечатления 
о национал-социалистическом государ-
стве был задействован весь потенциал 
сконструированной системы празднич-
ной культуры Германии. Одними из глав-
ных составляющих праздничного текста, 
служащих достижению лиминальности, 
стали время и пространство театрализо-
ванных действ, включённых в культур-
ную программу Олимпиады. Во время 
её проведения было показано несколько 
представлений, наиболее интересны-
ми из них, с точки зрения новых поис-
ков в области соотношения времени и 
пространства, представляются массовая 
постановка «Олимпийская молодость» 
(«Олимпийская юность», «Олимпийская 
молодёжь») и спектакль «Франкенбург-
ская игра в кости». 

«Олимпийская молодость» была 
написана Карлом Дием (генеральным 
секретарём и организатором Летних 
Олимпийских игр в Берлине) для це-
ремонии открытия. Автор, раскрывая 
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идею постановки, отмечал: «Зрелище 
должно позволить публике в нём уча-
ствовать; молодёжь окружена празднич-
ным сообществом, которое обрамляет и  
исполняет действо»6. В постановке уча-
ствовало свыше десяти тысяч человек. 
Были привлечены режиссёр Ганс Ни-
декен-Гебхард, хореографы и танцоры 
Гаральд Крёйцберг, Грет Палукка, Мари 
Вигман, Доротея Гюнтер, Майя Лекс, 
Вернер Стаммер, композиторы Карл 
Орф, Вернер Эгк и другие. 

Театрализованная постановка вклю-
чала 4 действия. В первом звон олимпий-
ского колокола (эмблема Олимпийских 
игр) созывал молодёжь мира. На стади-
оне выстраивались хороводы из мальчи-
ков и девочек, образующие олимпийские 
кольца. Во втором действии в окружении 
девушек танцовщица Грет Палукка ис-
полнила сольный танец. Третье действие 
представляло юношеские состязания, 
после которых на стадион были выне-
сены знамёна государств – участников 
игр. В последнем, четвёртом действии 
прозвучал призыв – при необходимости 
отдать жизни за Отечество. Вслед за сим-
волическим танцем с мечами и гибели 
противников последовал танец женщин, 
оплакивающих павших героев. После 
сцены скорби все участники действа под 
звучание фрагмента «Оды к радости» 
вышли на арену стадиона [1, с. 180–185]. 

Не менее значимым для воплощения 
идеи единения представляются звуко-
вые и световые эффекты, сопровождав-
шие представление. Оно открывалось 
пространственной музыкальной компо-
зицией К. Орфа. Вначале звучал толь-
ко маленький стеклянный колокольчик, 
близко поднесённый к микрофону, на-
полнявший огромный стадион исчезаю-
щим магическим звуком. «И вся осталь-
ная инструментовка была рассчитана 
на нежность и проникновенность: сте-

клянные стаканы, флейты, гамбы, гита-
ры, фундирующий струнный бас и ве-
дущие мелодию гобои, хор ксилофонов,  
металлофонов и глокеншпилей. Литав-
ры, тарелки и малый набор ударных да-
вали ритмические акценты», – отмечает 
О. Т. Леонтьева [5, с. 203]. Концепция 
пространственной музыки была допол-
нена принципом единства музыки и 
движения. Для воссоздания концепции 
сплочённости наций в заключении цере-
монии открытия использовался особый 
световой эффект – над стадионом раз-
вернулся «световой купол», восприни-
маемый как символическое воплощение 
олимпийской идеи и усиливший чувство 
общности присутствующих. 

Пространство Берлинского стадиона 
– центрального элемента Reichssportfeld, 
также было идеально разработано и 
удовлетворяло идеям фюрера. Автора-
ми проекта стали Вернер Марх и Аль-
берт Шпеер. Как отмечал А. Шпеер,  
«я никогда не забуду, какое глубокое впе-
чатление произвёл на нас восстановлен-
ный стадион в Афинах … »7. В своём 
проекте В. Марх опирался не только на 
современные образцы стадионов, но и 
на греко-римский опыт сооружения по-
добных объектов, изучив конструкции 
стадионов в Олимпии и Афинах, Боль-
шого цирка (Circus Maximus) и Колизея 
(Сolosseum) в Риме. Более того, план все-
го Олимпийского парка (Reichssportfeld) 
соотносился с планом греческой «Олим-
пии»8. Значимым для создания единого 
образа и праздничной атмосферы це-
ремонии, способной объединить всех 
присутствующих в сообщество (более 
100 000 зрителей), подобно античному 
действу, являлось оформление олим-
пийского стадиона (Olympiastadion). В 
отношении проектных решений стади-
она для Олимпийских игр в Берлине 
Шпеер писал: «За ночь я сделал эскиз,  
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предусматривавший облицовку бетон-
ного скелета природным камнем, выра-
зительные мощные карнизы и т.п.»9. Для 
создания особого впечатления у участ-
ников и зрителей игр, стадион окружён 
колоннадой в неоклассическом стиле. 
Внутреннее кольцо ярусов стадиона  
«утоплено» в землю, что позволяет стол-
бам колоннады достигать верхнего уров-
ня. Главная ось сооружения подчёркнута 
двумя башнями, между которыми распо-
ложены олимпийские кольца. Неокласси-
ческий стиль акцентирован скульптура-
ми Карла Альбикера и Йозефа Вакерле. 

Кульминацией культурной про-
граммы Олимпиады стала театральное 
«тинг-представление» (Thingspil) поэ-
тической драмы Эберхарда Вольфганга 
Мёллера «Франкенбургская игра в кости» 
(«Frankenburger Würfelspiel») на сцене 
«Дитрих-Эккарт-Бюне» (Dietrich-Eckart-
Freilichtbühne) в западной части Олим-
пийского парка. Спроектированный под 
руководством Марха амфитеатр был по-
строен в полном соответствии с древне-
греческими прототипами. При проекти-
ровании сцены на открытом воздухе Марх 
использовал естественный ландшафт,  
в частности, трибуны для зрителей постро-
ены на склонах оврага. Сценическое про-
странство было разделено на три уровня, 
соответствующие смысловым уровням 
драмы. Амфитеатр рассчитан на 20 000 
зрителей10. Ассоциации с античным теа-
тром выстраивались также посредством 
оформления сооружения. Вход в амфите-
атр обрамлён двумя парами монументаль-
ных барельефов Адольфа Вампера. Слева 
от входа помещена скульптурная группа 
«Празднование Отечества», представляю-
щая две мужские фигуры, держащие меч 
и копьё, справа – «Артистическое празд-
нование» – две женские фигуры, с лирой 
и лавровым венком. Скульптурная груп-
па, как и всё сооружение в целом, были 

призваны репрезентировать родство гер-
манской культуры и древнегреческой.

Театр открылся 2 августа премьерой 
драмы «Франкенбургская игра в кости»11.  
Режиссёрами спектакля выступили Ма-
тиас Виман и Вернер Плейстер, в по-
становке было задействовано, помимо 
20 000 зрителей, позиционировавших-
ся, как участники, свыше 1200 стати-
стов. «Франкенбургская игра в кости» 
включает десять сцен с прологом и эпи-
логом и представляет картину суда над 
императором Фердинандом II, герцогом 
Максимилианом Баварским, губерна-
тором А. фон Гербершторфом и други-
ми. В основе сюжета драмы лежат дей-
ствительные события, происходившие  
в Верхней Австрии в 1625 году. Развора-
чивающийся на открытом пространстве 
спектакль, основанный на исторических 
фактах и наделённый сакральностью 
смыслов, подобно мифу в античной тра-
гедии, произвёл большое впечатление 
на присутствующих. Важной составля-
ющей драмы стало синтезирование не-
скольких форм времени, позволивших 
участникам спектакля пережить исто-
рию в пространстве реального време-
ни. Исторические события передают-
ся через привлечение запечатлевшего 
их символического времени вечности  
(в Прологе повествуется о Божьей воле 
совершить суд над императором, при 
этом публика должна стать главным 
судьёй). В развязке возникает символи-
ческая фигура рыцаря в чёрных доспе-
хах, олицетворяющая освободителя на-
рода. В контексте разворачивающегося 
действа утверждался миф о «высокой 
миссии» нацистского Рейха и Гитлере – 
освободителе народа. 

Таким образом, пьеса Э. Мёллера свое-
образно символически ратифицировала 
приход Гитлера к власти в 1933 году и фа-
шизма, как основной формы правления. 
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Сконструированный праздничный текст 
открытых пространств Олимпийских 
игр, соотнесённый с временем/простран-
ством и мифологической составляющей 
античных игр, представил международ-
ному сообществу диктаторский режим 
в образе развитой в культурном и тех-
ническом отношении страны. Новый 
подход к конструированию хронотопа 
праздника, применённый государствен-

ным аппаратом в организации спортив-
ного торжества, раскрыл возможности  
в создании сообщества через достиже-
ние лиминальности. Указанные техно-
логии, не свойственные современному 
демократическому обществу, были при-
менены в специально сконструирован-
ном праздничном тексте. Этот прецедент 
раскрывает опасность националистиче-
ских взглядов на общество.
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