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Кто такие скоморохи?
■ СКОМОРОХИ, странствующие актеры Древней Руси – певцы, острословы, 

музыканты, исполнители сценок, дрессировщики, акробаты. 



■ Другая версия о происхождении термина «скоморох» 
принадлежит Н.Я.Марру. Он установил, что, согласно 
исторической грамматике русского языка, «скоморох» – 
множественное число слова «скомороси» (скомраси), 
которое восходит к праславянским формам. Далее он 
прослеживает индоевропейский корень этого слова, 
общий для всех европейских языков, а именно слова 
«scomors-os», которым изначально именовался бродячий 
музыкант, плясун, комедиант. Отсюда идут истоки 
самостоятельного русского термина «скоморох», 
существующего параллельно в европейских языках при 
обозначении народных комических персонажей: 
итальянское «скарамучча» («scaramuccia») и французское 
«скарамуш». Точка зрения Марра полностью совпадает с 
принятым в искусствоведении положением о том, что 
мимы – явление международного порядка. Применительно 
же к русским скоморохам, концепция Марра позволяет 
говорить о самобытном возникновении их на основе 
профессионализации участников языческих религиозных 
обрядов древних славян, неизменно сопровождавшихся 
музыкой, пением, плясками. 



Деятельность скоморохов

■ О скоморохах как одаренных певцах, 
сказочниках сохранилось немало 
свидетельств в древней письменности. 
В частности, о них упоминается в 
«Повести временных лет» (1068). На 
Руси, как в Византии и на Западе, 
скоморохи составляли артели, или 
дружины, и бродили «ватагами» для 
своего промысла. «Независимо от 
того, пришло ли искусство скоморохов 
России из Византии или с Запада, – 
подчеркивал Фаминцын, – оно уже в 11 
в. укоренилось в обиходе русской 
народной жизни. С этой поры оно 
может рассматриваться как явление, 
акклиматизировавшееся и принявшее 
здесь самостоятельное развитие с 
учетом местных условий и характера 
русского народа». 



■ Кроме скоморохов бродячих, были скоморохи 
оседлые, в основном боярские и княжеские. 
Именно последним многим обязана народная 
комедия. Скоморохи являлись также в виде 
кукольников. Представления кукольной 
комедии, постоянно сопровождавшиеся 
показыванием медведя и «козы», которая била 
все время в «ложки», давались на Руси с 
давних пор. Комедиант надевал юбку с обручем 
в подоле, затем поднимал ее кверху, закрывая 
голову, и из-за этой импровизированной 
занавески показывал свое представление. 
Позже кукольники инсценировали бытовые 
сказки и песни. 



■ Игра на музыкальных 
инструментах, песни и пляски 
увязывались с обычаями 
народного маскарада. Обрядное 
переодевание мужчин в женщин 
и наоборот известно с 
древности. Народ не 
отказывался от своих привычек, 
от любимых святочных 
увеселений, заводилами 
которых являлись скоморохи. 
Царь Иван Грозный во время 
своих пиров любил 
маскироваться и плясать вместе 
со скоморохами. В течение 
16–17 вв. при дворе появились 
органы, скрипки и трубы, 
исполнение на них было 
освоено и скоморохами. 



■ Свою книгу «Скоморохи на Руси» Фаминцын заключает словами: «Как бы ни было грубо и 
элементарно искусство скоморохов, но не должно упускать из виду, что оно представляло 
единственную соответствовавшую вкусам народа в течение многих веков форму развлечений и 
утехи, заменявшую ему вполне новейшую литературу, новейшие сценические зрелища. 
Скоморохи... были древнейшими в России представителями народного эпоса, народной сцены; 
они же вместе с тем были и единственными представителями светской музыки в России...»



В.М.Васнецов «Скоморохи на Москве»



Ходов Валентин «Скоморохи»



А.М.Васнецов «Скоморохи в деревне»


