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Уже при Алексее Михайловиче боярин Матвеев устроил в своем доме театр вроде
царского. Его примеру последовали боярин Милославский, получивший вследствие
этого прозвание «потешного», кн. Як. Одоевский и любимец царевны Софьи кн. В.
В. Голицын. Даже одна из приближенных боярынь царевны Софьи, Т. И. Арсеньева,
устраивала у себя в доме театральные зрелища, на которых актёрами являлись её
барские люди и барские барыни. В Петербурге уже во времена Елизаветы
существовали театры в доме гр. Ягужинского и гр. Петра Шереметева. Этот обычай
богатых вельмож заводить у себя постоянные домашние театры сохранялся очень
долго.

Домашние театры при дворе и у знатных бояр способствовали появлению на сцене
женщин Репертуар этих театров составляли, как правило, произведения
европейских авторов и музыкантов, в первую очередь французских и итальянских:
композиторов Пьера Монсиньи, Андре Гретри, Никколо Пиччини, Джованни
Паизиелло, Моцарта, а также литературные драмы французских классицистов
(Жан-Жак Руссо, Дени Дидро). Однако уже появлялись и русские авторы. Одна из
ролей, в которых блистала Жемчугова — Зельмира в опере «Зельмира и Смелон,
или Взятие Измаила» композитора О. А. Козловского, сочиненной на основе сюжета
отечественной истории.

Петр I уже сам приглашал «иноземщину», понимая значение просвещенных и
культурных европейцев для развития России. Театральное дело при высочайшем
дворе, заглохшее с кончиной Алексея Михайловича, было возобновлено Петром I.
Прежде всего он обратил театр из придворного в народный, для всех «охотных
смотрельщиков». Театр был переведён из царских хором на Красную площадь (в то
время доступ туда был открыт), где воздвигнута была особая «комедийная
храмина».

В царствование Елизаветы Петровны музыкальное и театральное дело очень
выросло и стало на ноги. Никогда до тех пор Петербург не представлял такого
изобилия и разнообразия зрелищ. Совместно с иностранными труппами стали
выступать русские артисты. Так, с 1751 года в Зимнем дворце в составе
Петербургской придворной итальянской труппы выступала Елизавета
Белоградская, считающаяся первой профессиональной певицей России.
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Наряду с иностранными труппами профессиональных артистов и музыкантов
образовался театр в Шляхетском корпусе, где в 1749 году впервые поставлена
была первая трагедия Сумарокова «Хорев», а в Ярославле организовался первый
русский профессиональный театр Фёдора Волкова. В 1752 году по требованию
Елизаветы Петровны труппа Волкова прибыла в Петербург, где представила для
государыни мистерию св. Димитрия Ростовского. Вскоре труппа вошла в состав
образовавшихся по повелению императрицы Императорских театров.

День 30 августа 1756 года вошёл в русскую историю как положивший начало
структуре Императорских театров России: состоялся указ об учреждении русского
театра в Петербурге. В состав труппы вступили ярославцы — двое Волковы,
Дмитревский и Попов. Под структурой Императорских театров стали постепенно
как создаваться новые театры, так и объединяться уже существовавшие до того
антрепризы.

При восшествии на престол Екатерины II придворных трупп в Петербурге было три:
итальянская оперная, балетная и русская драматическая; в качестве вольной
имела разрешение на представления немецкая труппа. В 1762 году была
образована французская драматическая труппа. В 1766 году был издан «Стат всем
принадлежащим к театру людям». Общая сумма ассигнований на театр достигала
138410 руб., в том числе на русский театр 10500 руб., тогда как на содержание
французской труппы было назначено вдвое больше. Театральное ведомство при
Екатерине II страдало постоянным дефицитом. В 1783 году впервые были
установлены «пробы» (дебюты) для артистов. Тогда же стали давать платные
спектакли для публики в городских театрах. Важной мерой была отмена казенной
театральной монополии и установление свободы предпринимательства в области
зрелищ и увеселений.

Наряду с развитием императорских (государевых) театров при Екатерине II
значительно увеличивалось количество дворовых крепостных театров в
помещичьих усадьбах. При Екатерине II славились театры Румянцева, Волконского;
у гр. Шереметева было четыре театра (в Петербурге, Москве и имениях Кусково и
Останкино). В 1790-х гг. в Москве насчитывалось около 15 частных театров, при
160 актёрах и актрисах и 226 музыкантах и певчих. При этих домашних театрах
были оркестры музыки, оперные и даже балетные труппы из крепостных. Такие
помещичьи труппы бывали и в провинции. Так, в конце XVIII столетия особенно
славились труппы гр. Волкенштейна близ Суджи (Курской губернии), Сумарокова в
Тарусском уезде Калужской губернии, кн. Юсупова в с. Архангельском близ
Москвы, кн. Щербатова при с. Утешении Тульской губернии и др. Из



провинциальных городов в Харькове постоянный театр был основан в 1812 году, в
Воронеже в 1787 году, в Тамбове в 1786 году, в Нижнем Новгороде в 1798 году, в
Твери в 1787 году.

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО (1858—1943)

Режиссер, педагог, писатель, драматург, реформатор и теоретик театра. Вместе с
К.С. Станиславским основал Московский Художественный театр. Спектакли: «Юлий
Цезарь» (1903), «Брандт» (1906), «Братья Карамазовы» (1910), «Пугачевщина»
(1925), «Воскресение» (1930), «Враги» (1935), «Анна Каренина» (1937), «Три
сестры» (1940) и др.

КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ СТАНИСЛАВСКИЙ (1863—1938)

Российский режиссер-реформатор, актер, педагог, теоретик театра. Деятельность
Станиславского оказала значительное влияние на русский и мировой театр XX
века. Спектакли: «Чайка» (1898), «Дядя Ваня» (1899), «Три сестры» (1901), «На
дне» (1902), «Вишневый сад» (1904), «Синяя птица» (1908), «Месяц в деревне»
(1909), «Хозяйка гостиницы» (1914), «Горячее сердце? (1926)и др. Разработал
методологию актерского творчества («система Станиславского»).

ВСЕВОЛОД ЭМИЛЬЕВИЧ МЕЙЕРХОЛЬД (1874-1940)

Советский режиссер, актер, педагог. Один из реформаторов театра. Спектакли:
«Сестра Беатриса» (1906), «Балаганчик» (1906), «Дон Жуан» (1910), «Маскарад»
(1917), «Мистерия-буфф» (1918, 1921), «Великодушный рогоносец» (1922), «Лес»
(1924), «Ревизор» (1926), «Клоп» (1929), «Дама с камелиями» (1934) и др.

ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ СТАРЕВИЧ (1882-1965)

Русский режиссер, долгое время жил во Франции. Анимационные фильмы:
«Прекрасная Люканида» (1911), «В лапах паука» (1920), «Лягушки, требующие
короля» (1923), «Роман о Лисе» («Рейнеке-Лис») (1929—1939), «Занзабель в
Париже» (1949), «Цветок папоротника» (1950) и др. Художественные фильмы:
«Страшная месть» (1913), «Стелла Марис» («Звезда моря», 1918) и др.

ЕВГЕНИЙ БАГРАТИОНОВИЧ ВАХТАНГОВ (1883-1922)

Русский советский театральный режиссер, актер, педагог. Основатель и
руководитель Студенческой студии (с 1926 — театр им. Е.Б. Вахтангова).
Спектакли: «ЧудоСвятого Антония» (1916; 2-я редакция-1921), «Эрик XIV» (1921),
«Гадибук» (1922), «Принцесса Турандот» (1922) и др.


