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История искусства скоморохов берет своё начало со 
времён Древней Руси, примерно XI век нашей эры

◻ Скоморох - важный элемент русского фольклора. Зародившись почти с 
образованием Руси, скоморошество просуществовало несколько столетий. 
Именно оно стало родоначальником театра, танца и других культур на Руси. 
Это неотъемлемая часть русской культуры, рожденная самим народом и 
служившая людям, обеспечивавшая потребность человека в самовыражении 
и совершенствовании



◻ Скоморохами  на Руси 
называли музыкантов, 
дудочников, волынщиков, 
гусляров - всех тех, кто 
развлекал народ  плясками, 
песнями, шутками и фокусами. 
Именно они являются 
главными носителями 
народного творчества. Они 
часто принимали 
приглашения на различные 
праздничные мероприятия. На 
русской свадьбе веселый 
скоморох – это аналог нашего 
понятия «тамада». 

Скоморошество, известное всем восточным славянам, было одним из 
характерных проявлений смеховой культуры. Скоморохи – площадные 
лицедеи. Они исполняли различные фольклорные произведения: басни, 
былины, прибаутки;  водили различных животных, преимущественно 
медведей, даже и коз, лосей. Также есть свидетельства о существовании 
кукольного театра. 



◻ В эпоху Древней Руси они объединялись в группы и бродили из города в 
город, участвуя в народных обрядах и праздниках, свадьбах и княжеских 
играх. Они пели шутовские песни, обряжались в звериные шкуры, 
надевали маски. Играли на музыкальных инструментах: гуслях, гудках, 
домрах, волынках. 

◻ Скоморохи веселили народ, часто выступали в роли обличителей 
социальной несправедливости, помогали людям советом. Их всегда 
встречали с радостью. Смеховая культура скоморохов была подлинно 
народной, доступной, понятной и носила демократический характер.



◻ В историческом аспекте скоморохи 
известны прежде всего в качестве 
представителей народного 
музыкального искусства. Они 
становятся постоянными 
участниками деревенских 
праздников, городских ярмарок, 
выступают в боярских хоромах и 
даже проникают в церковную 
обрядность.

◻ Первоначально деятельность 
скоморохов была не большой. Но 
позже они оставляют родные 
места и бродят по русской земле в 
поисках заработка, переселяются 
из деревень в города, где 
обслуживают уже не только 
сельское, но и посадское 
население, а порой и княжеские 
дворы. 



◻ До эпохи репрессий скоморохи (первая половина XVII века) 
делились на две группы. Первую составляли «описные», то 
есть самые оседлые, приписанные к какому-нибудь 
городскому или сельскому обществу скоморохи, вторую же – 
вольные, гулящие, «походные».



Скоморошья культура на Руси

◻ Русская культура получает свое 
развитие, можно сказать, с X века, т.
е. с крещения князем Владимиром 
Киева в 988 г. Принятие 
Византийской религии во многом 
предопределило магистральное 
направление развития русской 
культуры: книжность, 
градостроительство и архитектуру, 
живопись и т.п. Однако, 
существовала и девиантная линия 
развития культуры. Ее составляли 
устное народное творчество, 
обряды, традиции, поверья и 
обычаи, уходящие своими корнями 
в языческое прошлое. Особое 
место в этом ряду занимает 
смеховая культура.Скоморохи упоминаются в различных русских былинах. Это был популярный персонаж 

русского фольклора, главный герой множества народных поговорок: «У всякого скомороха 
есть свои погудки», «Скоморохова жена всегда весела», «Скоморох голос на гудки настроит, 
а житья своего не устроит», «Не учи плясать, я сам скоморох», «Скоморошья потеха, сатане 
в утеху», «Бог дал попа, черт скомороха», «Скоморох попу не товарищ», «И скоморох в ину 
пору плачет» и др.



◻ Основой скоморошьего представления (скоморошин) был произносимый текст. Это обычно 
ритмичные тексты абсурдного, потешного, часто непристойного, нецензурного содержания. 
Для неё характерно нагромождение нарочитой бестолковости, «площадной» язык. 

◻ Но скоморошество не было исконно славянским явлением. Оно было заимствовано из 
культуры Византии.



◻ Основной массив русских скоморохов составили народные 
потешники. Их внешний вид говорил о занятиях «бесовским» 
промыслом, они одевались в короткополые кафтаны, а ношение 
короткополой одежды в Руси считалась грехом. Также в своих 
выступлениях они часто прибегали к маскам, хотя еще в IX в. 
маскирование встретило резкое осуждение церкви, в своих 
выступлениях сквернословили. Всем своим житейским поведением 
скоморохи противопоставляли себя общепринятому укладу старой 
Руси, в своем творчестве были проводниками оппозиционных 
настроений. 

◻ В Древней Руси были известны ремесла, связанные с искусством: 
иконописцы, ювелиры, резчики по дереву и кости, книжные писцы. 
Скоморохи принадлежали к их числу, являясь «хитрецами», 
«мастерами» пения, музыки, пляски, пантомимы, поэзии, драмы.

◻ Скоморохи также являлись представителями языческой культуры и 
языческой традиции. Это вызывало негативную реакцию 
православной церкви. И часто скоморохи подвергались гонениям со 
стороны церкви и гражданских властей.



Разновидности скоморохов и их 
скоморошин

◻ Существовало несколько категорий русских скоморохов: одни постоянно жили в 
деревне, это оседлые непрофессиональные скоморохи; другие постоянно жили в 
городе и, надо думать, были профессионалами; третьи - скоморохи "походные", или 
бродячие, странствующие, не имеющие хозяйства, безусловно профессионалы.

В деревнях и селах нужда в 
скоморохах ощущалась главным 
образом в дни праздников, 
составной частью которых являлись 
народные игрища. Скоморохи были 
также непременными участниками 
свадеб и общественных пиров-
братчин. В остальное время 
скоморохи мало чем отличались от 
остальных деревенских жителей.



◻ Какая-то часть скоморохов, живших в 
городах, вела аналогичный с деревенскими 
образ жизни, занимаясь в периоды между 
праздниками свойственными горожанам 
делами - ремеслами, торговлей и др. Но в то 
же время условия городской жизни давали 
больше возможностей для 
профессионального скоморошества. Для 
городских скоморохов запретным (да и то 
до некоторой степени условно) оставалось 
только время постов, во все же остальные 
дни они вполне могли, особенно в больших 
городах, находить применение своим 
способностям. 

◻ Оседлые скоморохи большей частью были 
заняты в дни праздников, на игрищах, а 
также свадьбах, братчинах и т. д. Каждый 
праздник, равно свадьба, братчина, наряду с 
чертами, общими для всей Руси, имел и 
свои особенные черты, характерные для 
данной местности. Больше того, в деталях 
разница была в обрядах и праздниках даже 
соседних сел и деревень. Оседлые 
скоморохи не имели нужды создавать 
репертуар заново, они играли, пели, 
смешили, развлекали, пользуясь готовым, 
тем, что создал народ и что сохранило их 
искусство.



◻ Походные скоморохи выступали вне рамок игрищ и 
обрядов. Постоянные переходы исключали возможность 
действий в рамках местных традиций. А необходимость 
зарабатывать на хлеб насущный ежедневно исключала 
возможность играть только на праздниках. Походные 
скоморохи обязаны были, таким образом, создавать особый 
репертуар. Новое вносилось в то или иное произведение 
народного творчества в основном за счет импровизации. 
Походные же скоморохи значительную часть своего 
репертуара создавали сами, а главное - их репертуар 
складывался уже независимо от игрищ и обрядов и 
приобретал самостоятельный смысл и интерес. 
Естественно, сохранилась общая основа народного 
искусства, из которого брали и много готового, известного и 
понравившегося, перерабатывая, приноравливая это 
готовое к условиям своего творчества. Условия, в которых  
действовали походные  скоморохи, следует отметить, что 
характерной чертой их деятельности является отсутствие 
зависимости от праздников.

◻ Особо надо оговорить тот момент, что походные скоморохи, 
по-видимому, совсем не были связаны с народными 
играми, имевшими такое большое значение, например, в 
процессе становления русского народного театра. Ведь 
игры в значительно большей степени, чем песни и танцы, 
приурочены к определенному месту и времени. Кроме того, 
народные игры прежде всего предполагают знакомство 
участников друг с другом и равенство перед условиями 
игры, как правило, не предусматривающей вознаграждение 
для участников, а походные скоморохи обязательно должны 
были иметь это в виду. Они предлагали людям "товар", а 
взамен получали денежную или какую-либо иную 
компенсацию.



◻ Разность условий, в которых действовали оседлые и 
походные скоморохи, породившая различие в характере их 
творчества, сказалась в конце концов и на итоге их 
деятельности, виду различия форм, в которые вылилось 
творчество скоморохов ко времени своего расцвета (ХVI - ХVII 
вв.).



Спасибо за внимание!


