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ХРУЩЕВ (1938-1949)

❖По традиции советские лидеры ходили на балет вместе с 
посещавшими Москву высокими зарубежными гостями. Но 
если балет в Советском Союзе был предметом официальной 
гордости, то драматический театр после семи лет застоя 
расцвел именно при Хрущеве. Сам он, будучи Первым 
секретарем ЦК КПСС, театры посещал редко, однако выйдя 
на пенсию, стал бывать там чаще, в том числе и в 
«Современнике», родном и самом ярком детище 
«оттепели».



Большой театр знали во всем мире. Его гастроли были 
событием в любой стране, предметом гордости советского 
руководства. Но и в целом театральная жизнь при Хрущеве 
расцвела, и здесь же проник свежий воздух «оттепели». До 
него первые семь послевоенных лет старались не забывать, 
что в постановлении Оргбюро говорилось о репертуаре 
драматических театров. Это было одно из самых страшных и 
пустых времен русского и советского театра. Никогда, даже 
при Сталине, не было такой пустоты, даже в 30-х годах была 
еще инерция 20-х годов, что-то развивалось, что-то 
делалось, что-то происходило – работали Мейерхольд, 
Таиров, Попов, шли поиски нового искусства. А после войны 
по театру мгновенно нанесли удар и погрузили его в апатию 
на семь лет.



И наконец, еще одно значимое событие произошло уже на 
излете «оттепели»: в 1963 году Юрий Любимов 
подготовил со студентами третьего курса Щукинского 
училища спектакль по Брехту «Добрый человек из 
Сезуанна». 23 апреля 1964 года им открылся новый театр 
на Таганке.



При Хрущеве послабления все-таки стали допускать – хотя 
бы отказались от практики обязательных постановок пьес, 
написанных по госзаказу. С другой стороны, некоторые 
вещи старались сильно не популяризировать. К примеру, 
пьесу Назыма Хикмета «А был ли Иван Иванович?», 
посвященную развенчанию культа личности, ограничили в 
показе.



БРЕЖНЕВ (1960-1980)
С одной стороны, театральные успехи российских театров 1960–1980-х завоевывались 
нелегко. Нередко лучшие спектакли выходили на зрителя с большим трудом, а то и 
запрещались из-за идеологических соображений, а награды и премии получали 
спектакли средние, но идеологически выдержанные. С другой стороны, 
полуофициальный статус театра – «оппозиционера» практически всегда придавал его 
спектаклям дополнительный «зрительский капитал»: они изначально получали больший 
шанс прокатного успеха и причисления к творческим победам (часто невзирая на 
реальный художественный уровень). Об этом свидетельствует история Театра на 
Таганке: любой спектакль первого периода в либеральной среде считался гениальным, 
профессиональная критика недостатков чаще всего расценивалась как 
штрейкбрехерство. На российской сцене того времени царило иносказание, намек, 
аллюзии с современной действительностью – это было залогом зрительского успеха.



❖При этом не стоит забывать, что в общественной ситуации государственных 

театров все театральные эксперименты (в т.ч. и политические) финансировались 

государством. К началу 1980-х для полуопальной Таганки было построено новое 

театральное здание с современным техническим оснащением. Зачастую 

политические и социальные критерии в оценке спектаклей часто перевешивали 

художественные – как в официальной, так и в неформальной оценке. 

Взвешенное, адекватное отношение к спектаклям того времени было 

практически невозможным. Тогда это понимали очень немногие.



Главное направление советского театра в 50–60-е – воплощение 
тем современности находит выражение в спектаклях, 
утверждающих высокие морально-этические нормы: «Иркутская 
история» А.А. Арбузова (1959), «В добрый час!» (1954) и «В день 
свадьбы» (1964) В.С. Розова. В репертуаре театров значительное 
место начинает занимать современная прогрессивная драматургия 
– пьесы Б. Брехта, Э. Де Филиппо, А. Миллера. В этот период 
выдвигается плеяда режиссёров и актёров более молодого 
поколения, занявшая видное место в советском театре.
Мировым признанием пользуется система К.С. Станиславского, 
определяющая метод работы актёров над ролью, принципы 
создания спектакля. 



50–70-е годы открывают новую главу в истории советского 
театра. Радостным событием в театральной жизни явилось 
«второе рождение» на сцене драматургии Маяковского. Особый 
успех имела проникнутая боевым духом, зрелищно яркая, 
сатирически точно бьющая по бюрократам постановка «Бани» в 
Московском театре сатиры, осуществленная в 1953 г. Н.В. 
Петровым, С.М. Юткевичем и В.Н. Плучеком.

Советский театр оказывал большое влияние на театральную 
культуру во всём мире. Советские театры с успехом 
гастролировали за рубежом, получая высокую оценку 
передовой общественности.



Владимир Высоцкий - спектакль "Гамлет"



«Добрый человек из Сезуанна»



Г. Х. Андерсена «Голый король» 
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