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     Современный человек порой недооценивает театр, делая свой выбор в 

-

 

вшие представле-

 и 

вал термин «комедия», а на всём протяжении века – 
-

дшествовал термин «позорище», термину «драма» – «иг-
ском средневековье были распространены синонимич-

-

е 

ировальные игры»). В этом смысле «игрой», 

-

 

али действительность и пользовались сходными приёмами выразите-

пользу кино. Однако, с театральным искусством мало что может сравни-
ться. Российский театр прошёл долгий путь от своего становления до полу
чения звания одного из самых лучших в мире.  
    В России театральное искусство начало развиваться намного позже, чем
в большинстве европейских и азиатских стран. Но в то же время по терри-
тории современной РФ гастролировали скоморохи, дава
ния, а также уличные музыканты, рассказывавшие былины и легенды.  
    История русского театра делится на несколько основных этапов. Началь-
ный, игрищный этап зарождается в родовом обществе и заканчивается к 
XVII веку, когда вместе с новым периодом русской истории начинается
новый, более зрелый этап в развитии театра, завершаемый учреждением 
постоянного государственного профессионального театра в 1756 году. 
    Термины «театр», «драма» вошли в русский словарь лишь в XVIII веке. 
В конце XVII века быто
«потеха» (Потешный чулан, Потешная палата). В народных же массах тер
мину «театр» пре
рище», «игра». В рус
ные им определения – «бесовские», или «сатанические», скоморошные иг
ры. Потехами называли и всевозможные диковинки, привозившиеся иност-
ранцами в XVI – XVII веках, и фейерверки. Потехами называли и воински
занятия молодого царя Петра I. Термину «игрище» близок термин «игра» 
(«игры скоморошеские», «п
«игрищем» называли и свадьбу, и ряженье. Совершенно иное значение име-
ет «игра» в отношении музыкальных инструментов: игра в бубны, в сопели. 
Термины «игрище» и «игра» в применении к устной драме сохранились в 
народе вплоть до XIX – XX веков.  
    Народное творчество  
    Русский театр зародился в глубокой древности. Его истоки уходят в на-
родное творчество – обряды, праздники, связанные с трудовой деятельнос-
тью. Со временем обряды потеряли свое магическое значение и преврати-
лись в игры - представления. В них зарождались элементы театра – драма
тическое действие, ряженье, диалог. В дальнейшем простейшие игрища 
превратились в народные драмы; они создавались в процессе коллективно-
го творчества и хранились в народной памяти, переходя из поколения в по-
коление.  
    В процессе своего развития игрища дифференцировались, распадались
на родственные и в то же время всё более отдалявшиеся друг от друга раз-
новидности – на драмы, обряды, игры. Их сближало только то, что все они 
отраж
льности – диалогом, песней, пляской, музыкой, маскированием, ряженьем, 
лицедейством.  



    Игрища прививали вкус к драматическому творчеству.  
    Игрища первоначально были прямым отражением родовой общинной 
организации: имели хороводный, хорический характер. В хороводных иг-
рищах было органически слито хоровое и драматическое творчество. Оби-
льно включаемые в игрища песни и диалоги помогали характеристике иг-
рищных образов. Игрищный характер имели также массовые поминки, они 
были приурочены к весне и назывались «русалиями».  

о 

 

ть 
едействовать, т. е. изображать какие-то 

 

кукольного теа-

бражение в церковные украшения наряду с иконами. 

будут прочно связаны со скомороха-

еркви и клерикальной 

    Театральное искусство народов нашей Родины берёт свое начало в обря-
дах и играх, ритуальных действиях. При феодализме театральное искусств
культивировалось, с одной стороны «народными массами», а с другой – фе-
одальной знатью, соответственно дифференцировались и скоморохи.  
    В 957 году великая княгиня Ольга знакомится с театром в Константино-
поле. На фресках Киево-Софийского собора последней трети XI века изо-
бражены ипподромные представления. В 1068 году впервые упоминаются в
летописях скоморохи.  
    Киевской Руси были известны театры трех родов: придворный, церков-
ный, народный.  
    Скоморошество  
    Старейшим «театром» были игрища народных лицедеев – скоморохов. 
Скоморошество – явление сложное. Скоморохов считали своего рода волх-
вами, но это ошибочно, ибо скоморохи, участвуя в обрядах, не только не 
усиливали их религиозно-магический характер, а наоборот вносили мирс-
кое, светское содержание.  
    Скоморошить, т. е. петь, плясать, балагурить, разыгрывать сценки, игра
на музыкальных инструментах и лиц
лица или существа, мог всякий. Но скоморохом-умельцем становился и на-
зывался только тот, чьё искусство выделялось над уровнем искусства масс
своей художественностью.  
    Параллельно с народным театром развивалось профессиональное теат-
ральное искусство, носителями которого в Древней Руси были скоморохи. 
Со скоморошескими игрищами связано появление на Руси 
тра. Первые летописные сведения о скоморохах совпадают по времени с 
появлением на стенах Киево-Софийского собора фресок, изображавших 
скоморошьи представления. Монах-летописец называет скоморохов служи-
телями дьяволов, а художник, расписывавший стены собора, счёл возмож-
ным включить их изо
Скоморохи были связаны с массами, и одним из видов их искусства был 
«глум», т. е. сатира. Скоморохов именуют «глумцами», т. е. насмешниками. 
Глум, издевка, сатира и в дальнейшем 
ми.  
    Мирское искусство скоморохов было враждебно ц
идеологии. О ненависти, которую питали церковники к искусству скоморо-



хов, свидетельствуют записи летописцев («Повесть временных лет»). Цер-
ковные поучения XI-XII веков объявляют грехом и ряженья, к которым при-
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 зре-
и вредным и опасным. Предста-

-
 деления на исполнителей и зрителей; в 

ие площадных театров устной традиции. 
 театров (скоморохи) высмеивали власть имущих, 

ста-

вали 

чально не требовал объедине-
. Для исполнения сказок, былин, песен, игры на 

-
 

1 

авления скоморохов объединили разные виды искусств: и собст-
 церковные и «эстрадные».  

ву 

бегают скоморохи. Особенно сильному преследованию скоморохи подвер-
гались в годы татарского ига, когда церковь стала усиленно проповедовать 
аскетический образ жизни. Никакие преследования не искоренили в народе
скоморошье искусство. Наоборот, оно успешно развивалось, а сатирическое
жало его становилось всё острее.  
    В Древней Руси были известны ремёсла, связанные с искусством: иконо-
писцы, ювелиры, резчики по дереву и кости, книжные писцы. Скоморохи 
принадлежали к их числу, являясь «хитрецами», «мастерами» пения, музы-
ки, пляски, поэзии, драмы. Но они расценивались лишь как забавники, по
тешники. Их искусство идеологически было связано с народными массами, 
с ремесленным людом, обычно настроенным оппозиционно к правящим 
массам. Это делало их мастерство не просто бесполезным, но, с точки
ния феодалов и духовенства, идеологическ
вители христианской церкви ставили скоморохов рядом с волхвами и воро
жеями. В обрядах и играх нет ещё
них отсутствуют развитые сюжеты, перевоплощение в образ. Они появля-
ются в народной драме, пронизанной острыми социальными мотивами. С 
народной драмой связано появлен
Актёры этих народных
духовенства, богачей, сочувственно показывали простых людей. Пред
вления народного театра строились на импровизации, включали пантоми-
му, музыку, пение, танцы, церковные номера; исполнители использо
маски, грим, костюмы, бутафорию.  
    Характер выступления скоморохов первона
ния их в большие группы
инструменте достаточно было только одного исполнителя. Скоморохи ос-
тавляют родные места и бродят по русской земле в поисках заработка, пе-
реселяются из деревень в города, где обслуживают уже не только сельское, 
но и посадское население, а порой и княжеские дворы.       
    Скоморохи привлекались и к народным придворным представлениям, ко
торые умножились под влиянием знакомства с Византией и её придворным
бытом. Когда же при Московском дворе устраивали Потешный чулан (157
г.) и Потешную палату (1613 г.), скоморохи оказывались там в положении 
придворных шутов.  
    В XV веке содержание понятия «русалии» определялось так: бесы в об-
разе человеческом. А московский «Азбуковник» 1694 года уже определяет 
русалии как «игры скоморошеские».  
    Предст
венно драматические, и
    Христианская церковь противопоставила народным игрищам и искусст



скоморохов искусство обрядовое, насыщенное религиозно-мистическими 
элементами.  
    Представления скоморохов не переросли в профессиональный театр. Дл
рождения театральных трупп не было условий – ведь власти преследовали 
скоморохов. Церковь также преследовала скоморохов, обращаясь за содей-
ствием к светской власти. Против скоморохов были направлены Жалован
ная грамота Троице-Сергиевскому монастырю XV века, Уставная грамот
начала XVI века. Церковь настойчиво
сителями языческого мировоззрения (волхвами, колдунами). И всё же про
должали жить скоморошеск
    В то же время церковь прин
яния. Это нашло выражение в развитии литургической драмы. Одни литур-
гические драмы пришли к нам вместе с христианством, другие – в XV в
вместе с вновь принятым торжественным уставом «великой церкви» 
(«Шествие на осмети», «Умовение ног»).  
    Несмотря на использование театрально-зрелищных форм, русская цер-
ковь не создавала своего театра.  
    В XVII веке Симеон Полоцкий (1629-1680) пытался на базе литургичес-
кой драмы создать художественную литературную драму, эта попытка ока-
залась единичной и бесплодной.  
    Театры XVII века  
    В XVII веке сложились первые устные драмы, простые по сюжету, 
отражаю-щие народные настроения. Кукольная комедия о Петрушке (его 
звали вначале Ванька-Ратуй) рассказывала о похождениях ловкого 
весельчака, не боящегося ничего на свете. По-настоящему
XVII веке – придворный и школьный театр.  
    Придворный театр  
    Возникновение
знати к западной куль
Михайловиче. Первое представление пьесы «Артаксерксово действо» (ис-
тория библейской Эсфири) состоялось 17 октября 1672 года. Вначале прид-
ворный театр не имел своего помещения, декорации и костюмы переноси
лись с места на место. Первые спектакли ставил пастер Грегори из Неме
кой слободы, актёрами тоже были иноземцы. Позже стали в принуди
ном порядке привлекать и обучать русских «отроков». Жалованье 
тили нерегулярно, но не скупились на декорации и к
личались большой пышностью, иногда сопровождались игрой на музыка
льных инструментах и танцами. После смерти царя Алексея Михайловича 
придворный театр был закрыт, и представления возобновились только при 
Петре I.  
    Школьный театр  
    Кроме придворно

я 

-
а 

 ставила скоморохов в один ряд с но-
-

ие представления, народный театр развивался.  
имала все меры к утверждению своего вли-

еке 

 театр появился в 

 придворного театра было вызвано интересом придворной 
туре. Этот театр появился в Москве при царе Алексее 

-
ц-

тель-
им пла-

остюмы. Спектакли от-
-

го, в России в XVII веке сложился и школьный театр 



при Славяно-греко-латинской академии, в духовных семинариях и учили-
щах Львова, Тифлиса, Киева. Пьесы писались преподавателями, и силами 
учащихся ставились исторические трагедии, аллегорические драмы, близ-
кие европейским м
которых звучал протест против общественного строя. Интермедии школь
ного театра заложили основу комедийного жанра в национальной драма-
тургии. У истоков школьного театра стоял известный политический дея-
тель, драматург Симеон Полоцкий.  
    Появлени

ираклям, интермедии – сатирические бытовые сценки, в 
-

е придворного школьного театра расширило сферу духовной 
изни русского общества.  

ециально для него на Красной площади в 
ала 
анные 

тр прекратил своё сущест-
ование в 1706 году, так как прекратились субсидии Петра I.  
  Новую страницу в истории сценического искусства народов нашей Роди-
ы открывали крепостной и любительские театры. В крепостных труппах, 
уществовавших с конца XVIII века, ставились водевили, комические опе-
ы, балеты. На основе крепостных театров в ряде городов возникли част-
ые антрепризы. Благотворное влияние на формирование профессиональ-
ого театра народов нашей Родины оказало русское театральное искусство. 
 труппы первых профессиональных театров входили талантливые люби-
ели – представители демократической интеллигенции.  
   Театр в России в XVIII веке приобрел огромную популярность, стал дос-
оянием широких масс, еще одной общедоступной сферой духовной деяте-
ьности людей.  
  Театры XIX века 
  В начале XIX века появились Императорские театры: Мариинский, Алек-
андрийский и Михайловский в Петербурге, Большой и Малый в Москве. 
 конце XIX века стали открываться частные театры. Одним из них был 
еатр Ф. А. Корша. В нём преобладала классика, ставились пьесы А. П. 
ехова и С. А. Найдёнова. Здесь проводились утренние спектакли в 
оскресенье для учащихся, а каждую пятницу показывали новую 
остановку. Это было ком-мерческое предприятие.  
  Театры стали появляться в губернских городах. В небольших городах 
руппы существовали, как антрепризы. Антрепренёр брал в аренду здание, 
абирал труппу актёров на сезон и ставил спектакли. Стали входить в моду 
енефисы, средства от которых поступали в пользу актёра; водевили, кото-
ые игрались перед началом пьесы.  
  Театры XX века 

ж
    Театр начала XVIII века  
    По велению Петра I в 1702 году был создан Публичный театр, рассчитан-
ный на массовую публику. Сп
Москве было выстроено здание – «Комедиальная храмина». Там дав
спектакли немецкая труппа И. Х. Кунста. В репертуаре были иностр
пьесы, которые успеха у публики не имели, а теа
в
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    В начале XX века был создан Х
который гарантировал высокий уровень иску
И. Немирович-Данченко. На сцене этого теат
и» А. П. Чехова.  

удожественный Общедоступный театр, 
сства. Его основателем был В. 
ра состоялась премьера «Чай-

  Проходят столетия. Каждый век вносит что-то новое в театральное ис-
усство, побуждая нас восхищаться игрой актёров или выражать своё недо-

ные чувства: то 
лёзы, то улыбку, но главное — дают надежду на лучшее. За это мы и лю-
им театр.  
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