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 В исследовании проводится анализ  научно-тетральных лабораторий с точки зрения 
их организации и  популяризации  научного знания среди широкой публики.  

Введение. В последнее десятилетие в России и за рубежом заметно возросло 
словоупотребление термина  «научный театр» [1], также увеличивается и число лабораторий,  
существующих именно на базе театра, целью которых является  создание спектаклей с 
возможносттью интеграции научного знания из области технических или естественных наук. 
Присутствие в современном театре большого количества  технологий  при создании 
сценографии создает  возможности для их  компиляции  с традиционными форматами театра 
и поднимает темы, которые напрямую связаны с технологиями и наукой [2].  При активном 
развитии сайнс арта,  театр находится в особом положении в связи с принципиально иными 
формами репрезентации научного знания по сравнению с практиками из области 
современного искусства и имеет иную историю  взаимодействия с наукой [3]. Синтез науки и 
театрального искусства создает качественно новые эстетические примеры театральных 
практик [4], требующие уникальных инструментов исследования,  одной из таких практик 
является опыт лабораторий, совмещающих научное знание и театральные методы для 
репрезентации научного знания.   В качестве примеров рассмотрен опыт следующих 
проектов: Лаборатория новых медиа (Александринский театр), Междисциплинарная 
лаборатория «Поверх барьеров» (Гете институт). KoOPERация ( театр Новая Опера им. Е.В. 
Колобова (Москва), совместный лекторий ИТМО и Лаборатории новых медиа Новой сцены 
Александринского театра «video studies»,  Лаборатория живого театра Digital сцена,  
Лаборатория на базе  Art and Sciene центра ИТМО Гибридные мастерские и др. В работе 
анализируются результаты экспериментов с целью определения художественного и научного 
потенциала подобных проектов.  

Основная часть.  
В рамках исследования проведен анализ  методов создания научно- театральных 

лабораторий и  их  результатов  с точки зрения  популяризации научного знания средствами 
театра, выделены те спектакли, которые создают прецеденты в использовании научных 
открытий и использования технологий на художественном уровне. Теоретической основой 
исследования являются российские и иностранные источники на тему исторического опыта 
взаимодействия науки и театра 17-19 веков [6], 20- 21 веков [7], а также интервью с 
режиссерами, техническими специалистами, кураторами, медиа- художниками, драматургами 
и др.  видео-источниками: записями эскизов спектаклей, анонсами и рецензиями, 
описывающими опыт проведения научных лабораторий, интервью  с представителями науки, 
которые потенциально заинтересованы в репрезентации своих произведений через 
театральные постановки, а также в исследование  разработок студентов факультета  
Международной образовательной программы магистратуры «Световой дизайн», участие в 
научно- театральной лаборатории Digital сцена для которых стала частью их дипломной 
практики.   



Выделены и проанализированы следующие этапы при реализации проектов от 
заявки до сценического воплощения:  

1)  Определение  театральных и научных институций, которые заключают договор о 
сотрудничестве 

2)  Конкурсный отбор участников команд исследователей для проведения научного 
эксперимента, результатом которого станет  его сценическое воплощение. 

3)  Приглашение кураторов лаборатории из научных институций и театральных 
деятелей, предполагающие различные форматы взаимодействия с участниками.  

4) Распределение участников по группам с учетом особенностей дальнейшей 
коммуникации. Данный этап является одним из важнейших и рассматриваемые примеры 
лабораторий свидетельствуют  о том,  как неграмотно подобранный состав команд 
исключает возможность активной работы над проектом.  

5) Процесс подготовки эскизов в рамках лабораторий, когда участники начинают 
взаимодействовать и искать новый язык коммуникации,   разбираясь в новой для них теме. 
На этом этапе  часто присутствет лекционная программа, погружающая участников в 
контекст научной дисциплины,  достижения или явления  которой  планируется творчески 
осмыслить. Консультации кураторов - специалистов  с  точки зрения технического  и 
художесвтенного воплощения проектов,  в основе которых- достижения фармакологии, 
проблемы медицины, искусственный интеллект, химия и физика.  

6)  Реализация  результата совместного творчества театральных деятелей,  ученых 
или специалистов в  области новых технологий.  

Выводы. В докладе  обозначены инструменты исследования и сформулированы 
характеристики театральных спектаклей или эскизов, выпущенных в рамках лабораторий, 
как  проектов, популяризирующих именно научные знания, а также проанализированы 
процесс их репрезентации широкой публики и результаты этого взаимодействия. 
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