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⚫ В начале XIX века в русском сценическом искусстве на смену романтизму и 
классицизму приходит реализм, который привносит много свежих идей в 
театр. В этот период происходит множество изменений, формируется новый 
сценический репертуар, который отличается популярностью и 
востребованностью в современной драматургии. Девятнадцатый век 
становится хорошей платформой для появления и развития многих 
талантливых драматургов, которые своим творчеством делают огромный вклад 
в развитие театрального искусства. Самой яркой персоной драматургии 
первой половины столетия является Н.В. Гоголь. По сути, он не был 
драматургом в классическом смысле этого слова, но, невзирая на это, сумел 
создать шедевры, которые мгновенно обрели мировую славу и популярность. 
Такими произведениями можно назвать «Ревизора» и «Женитьбу». В этих 
пьесах очень наглядно изображена полная картина общественной жизни в 
России. Причем, Гоголь не воспевал ее, а наоборот, резко критиковал.

⚫ На этом этапе развития и полного становления русский театр уже не может 
оставаться удовлетворенным прежним репертуаром. Поэтому на смену старому 
скоро приходит новый. Его концепция заключается в изображении 
современного, с острым и четким чувством времени, человека. 
Основоположником современной русской драматургии принято считать А.Н. 
Островского. В своих творениях он очень правдиво и реалистично описывал 
купеческую среду и их нравы. Такая осведомленность обусловлена 
продолжительным периодом жизни в подобной среде. Островский, будучи 
юристом по образованию, служил в суде и видел все изнутри. Своими 
произведениями талантливый драматург создал психологический театр, 
который стремился заглянуть и максимально раскрыть внутреннее состояние 
человека.

⚫ Помимо А.Н Островского, в театральное искусство XIX столетия сделали 
большой вклад и другие выдающиеся мастера пера и сцены, произведения и 
умения которых являются эталоном и показателем вершины мастерства. 
Одной из таких личностей является М. Щепкин. Этот талантливый артист 
исполнил огромное количество ролей, в основном, комедийных.
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Рождение великих мастеров
⚫ В начале XIX века в русском сценическом искусстве на смену 

романтизму и классицизму приходит реализм, который 
привносит много свежих идей в театр. В этот период 
происходит множество изменений, формируется новый 
сценический репертуар, который отличается 
популярностью и востребованностью в современной 
драматургии. Девятнадцатый век становится хорошей 
платформой для появления и развития многих талантливых 
драматургов, которые своим творчеством делают огромный 
вклад в развитие театрального искусства. Самой яркой 
персоной драматургии первой половины столетия является 
Н.В. Гоголь. По сути, он не был драматургом в классическом 
смысле этого слова, но, невзирая на это, сумел создать 
шедевры, которые мгновенно обрели мировую славу и 
популярность. Такими произведениями можно назвать 
«Ревизора» и «Женитьбу». В этих пьесах очень наглядно 
изображена полная картина общественной жизни в России. 
Причем, Гоголь не воспевал ее, а наоборот, резко 
критиковал.

⚫



Островский
⚫ Творчество Островского было новым для русской драматургии. Для его 

произведений характерна сложность и многосоставность конфликтов, его стихия — 
это социально-психологическая драма, комедия нравов. Особенности его стиля — 
это говорящие фамилии, специфические авторские ремарки, своеобразные 
названия пьес, среди которых часто употребляются пословицы, комедии на 
фольклорных мотивах. Конфликт пьес Островского в основном строится на 
несовместимости героя со средой. Его драмы можно назвать психологическими, в 
них присутствует не только внешний конфликт, но и внутренний драматизм 
нравственного начала.

⚫ Все в пьесах исторически точно воссоздает жизнь общества, из которой и берет 
драматург свои сюжеты. Новый герой драм Островского — простой человек — 
определяет своеобразие содержания, и Островский создает «народную драму». Он 
выполнил огромную задачу — сделал «маленького человека» трагическим героем. 
Свою обязанность как драматического писателя Островский видел в том, чтобы 
сделать главным содержанием драмы анализ происходящего. «Драматический 
писатель... не сочиняет, что было — это дает жизнь, история, легенда; его главное 
дело показать, на основании каких психологических данных совершилось какое-
нибудь событие и почему именно так, а не иначе» — вот в чем, по мнению автора, 
выражается сущность драмы. Островский относился к драматургии как к массовому 
искусству, воспитывающему людей, определял назначение театра как «школы 
общественных нравов». Первые же его постановки потрясли своей правдивостью и 
простотой, честными героями с «горячим сердцем». Драматург творил, «соединяя 
высокое с комическим», он создал сорок восемь произведений и придумал больше 
пятисот героев.



"Ревизор" Н.В. Гоголь











"Гроза" А.Н. Островский





Чехов
⚫ Чехова принято называть "Шекспиром XX века". Действительно, его драматургия, подобно шекспировской, 

сыграла в истории мировой драмы огромную поворотную роль. Родившаяся в России на рубеже нового столетия, 
она сложилась в такую новаторскую художественную систему, которая определила собой пути будущего развития 
драматургии и театра всего мира. Разумеется, новаторство драматургии Чехова было подготовлено поисками и 
открытиями его великих предшественников, драматическими произведениями Пушкина и Гоголя, Островского и 
Тургенева, на добрую, крепкую традицию которых он и опирался. Но именно пьесы Чехова произвели подлинный 
переворот в театральном мышлении своего времени. Его вступление в сферу драматургии обозначило новую 
точку отсчета в истории русской художественной культуры.   К концу XIX века русская драматургия находилась в 
состоянии едва ли не плачевном. Под пером ремесленных сочинителей некогда высокие традиции драмы 
выродились в рутинные штампы, превратились в омертвевшие каноны. Сцена слишком заметно удалилась от 
жизни. В ту пору, когда великими творениями Толстого и Достоевского русская проза была поднята на невиданную 
высоту, русская драма влачила жалкое существование. Преодолеть этот разрыв между прозой и драматургией, 
между литературой и театром и суждено было не кому иному, как Чехову. Его усилиями русская сцена была 
поднята на уровень великой русской литературы, на уровень Толстого и Достоевского     В чем же состояло 
открытие Чехова-драматурга? Прежде всего в том, что он вернул драму к самой жизни. Современникам недаром 
казалось, что он попросту предложил для сцены кратко написанные большие романы. Его пьесы поражали 
непривычной повествовательностью, реалистической обстоятельностью своей манеры. Эта манера не была 
случайна. Чехов был убежден, что драма не может быть достоянием лишь выдающихся, исключительных 
личностей, плацдармом только грандиозных событий. Он хотел открыть драматизм самой обыкновенной 
каждодневной действительности. Вот ради того, чтобы дать доступ драматизму повседневности, Чехову и 
пришлось порушить все устаревшие, крепко укоренившиеся драматургические каноны.     "Пусть на сцене все 
будет так же просто и так же вместе с тем сложно, как в жизни: люди обедают, только обедают, а в это время 
слагается их счастье и разбиваются их жизни", — говорил Чехов, выводя формулу новой драмы. И стал писать 
пьесы, в которых было схвачено естественное течение будничной жизни, как будто начисто лишенное ярких 
событий, сильных характеров, острых конфликтов. Но под верхним слоем обыденности, в непредвзятой, словно 
бы случайно зачерпнутой повседневности, где люди "только обедали", он обнаруживал неожиданный драматизм, 
"слагающий их счастье и разбивающий их жизни".     Глубоко скрытый в подводном течении жизни драматизм 
повседневности и был первым важнейшим открытием писателя. Открытие это потребовало пересмотра прежней 
концепции характеров, соотношения героя и среды, иного построения сюжета и конфликта, другой функции 
событий, ломки привычных представлений о драматическом действии, его завязке, кульминации и развязке, о 
назначении слова и молчания, жеста и взгляда. Словом, вся драматургическая структура сверху донизу 
подверглась полному пересозданию.     Чехов высмеивал власть обыденщины над человеком, показывал, как в 
пошлой среде мельчает, искажается любое человеческое чувство, как торжественный ритуал (похороны, свадьба, 
юбилей) превращается в абсурд, как будни убивают праздники. Обнаруживая пошлость в каждой клеточке быта, 
Чехов соединял веселую издевку с добрым юмором. Он смеялся над человеческой несуразностью, но смехом не 
убивал самого человека. В мирных буднях он видел не только угрозу, но и защиту, ценил житейский уют, тепло 
очага, спасительную силу земного притяжения. Жанр водевиля тяготел к трагифарсу и трагикомедии. Наверное, 
поэтому его шутливые истории таили в себе мотив человечности, понимания и сочувствия
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