
ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
ПО ТЕАТРАМ РОССИИ



Большой театр

Изначально театр был частным, но с 1794 стал казённым, составляющим 
вместе с Малым единую московскую труппу императорских театров. 
Время от времени статус московской труппы менялся: она то переходила 
в подчинение московскому генерал-губернатору, то вновь — под 
петербургскую дирекцию. Так продолжалось до революции 1917 года, 
когда все имущество было национализированно и произошло полное 
разделение Малого и Большого театров.
Вся история театральной культуры Москвы долгие годы была связана с 
Большим театром.



С 2009 года, после ухода Александра Ведерникова с поста главного дирижёра, 
музыкальными руководителями театра были композитор Леонид 
Десятников (2009—2010) и дирижёр Василий Синайский (2010—2013). В январе 
2014 года главным дирижёром и музыкальным руководителем театра стал Туган 
Сохиев.
С июля 2013 года Владимир Урин занимает пост генерального директора 
Большого театра.
В 2013 году в Большом театре был установлен новый, четвёртый в истории 
театра, духовой орган производства немецкой органостроительной фирмы 
«Глаттер-Гёц».
В июле 2016 года Большой театр при поддержке группы «Сумма» и департамента 
культуры правительства Москвы запустил серию уличных трансляций своих 
спектаклей. Трансляции осуществлялись на специальном всепогодном экране, 
смонтированном на главном фасаде театра, и были приурочены к пятилетию со 
дня окончания реставрации. 1 и 2 июля была показана опера Римского-Корсакова 
«Царская невеста», 8 и 9 июля прошли показы балета Джорджа Баланчина 
«Драгоценности».
В марте 2020 года, на фоне карантина, вызванного пандемией коронавируса, 
Большой театр начал серию онлайн-трансляций ранее записанных спектаклей 
«золотого фонда» на своем официальном YouTube-канале. В первые сутки балет 
«Лебединое озеро» посмотрели более 1 млн человек. В рамках карантина также 
состоялся концерт, где звезды классической сцены и эстрады, актеры театра и 
кино выступили при пустом зале, чтобы выразить свою благодарность медикам и 
другим работникам, которые продолжают деятельность в период пандемии.
В сентябре 2020 года YouTube-канал Большого театра первым из российских 
театров получил «Серебряную кнопку» YouTube.



Мариинский театр

Театр ведёт свою историю от основанного в 1783 году по приказу 
императрицы Екатерины Великой Большого театра, который располагался в 
здании, позднее перестроенном под Санкт-Петербургскую консерваторию. Входил в 
состав Императорских театров России. 12 июля 1783 года был издан Указ об 
утверждении театрального комитета «для управления зрелищами и музыкой». 5 
октября торжественно открыт Большой Каменный театр на Карусельной площади, 
от которого ведет отсчет история театра. Позже Карусельная площадь сменила 
название на Театральную.
В 1859 году, после того, как сгорел расположенный напротив Большого театра 
Театр-цирк, построенный по проекту Альберто Кавоса в 1847—1848 годах, 
архитектор возвёл на этом месте новое театральное здание, предназначенное для 
труппы Императорских театров. 



Театр был назван Мариинским в честь супруги Александра II императрицы Марии 
Александровны (РГИА, Ф.497 Оп.2, Д.17174, "По Высочайшему повелению о 
наименовании театра-цирка Мариинским"). Первый театральный сезон в новом 
здании открылся 2 октября 1860 года оперой Михаила Глинки «Жизнь за царя», 
оркестром дирижировал К.Н. Лядов.
В 1883—1886 годах здание перестраивалось архитектором Виктором 
Шретером под наблюдением Николая Бенуа. После его перестройки, в 1886 году 
сюда были перенесены балетные спектакли, до этого времени продолжавшие 
идти на сцене Большого Каменного театра. Само же здание Большого театра было 
передано Русскому музыкальному обществу и затем в 1896 году перестроено 
архитектором Владимиром Николя в консерваторию.
9 ноября 1917 года со сменой власти театр, ставший Государственным, был 
передан в ведение комиссариата просвещения РСФСР, в 1920 году он стал 
академическим и с тех пор полностью назывался «Государственный 
академический театр оперы и балета» (сокращённо ГАТОБ). В 1935 году, вскоре 
после убийства первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) Сергея Кирова, 
театру, как и многим другим организациям, предприятиям, населённым пунктам и 
другим объектам СССР, было присвоено имя этого революционера.
В 1988 году, после смерти Евгения Мравинского и ухода Юрия 
Темирканова в филармонию, художественным руководителем и главным 
дирижером Кировского театра стал Валерий Гергиев.
16 января 1992 года театру было возвращено его прежнее название.
Весной 2020 года, в условиях карантина, вызванного пандемией COVID-19, театр 
запустил ежедневные онлайн-трансляции своих спектаклей и концертов. В 
течение месяца трансляции собрали более 25 млн зрителей.



Михайловский театр

Императорский Михайловский театр открылся в 1833 году по указу 
императора Николая I. Своим названием театр обязан великому князю Михаилу, 
младшему сыну Павла I: Михайловский дворец, расположенный на площади 
Искусств, служил ему резиденцией. Великий князь Михаил Павлович, портрет 
Ивана Крамского
Здание театра возведено по проекту А. П. Брюллова при 
участии А. М. Горностаева. Архитектору удалось органично вписать фасад в 
созданный К. Росси ансамбль площади. В 1859 году в результате реконструкции 
по проекту А. Кавоса была расширена сцена и на один ярус увеличен зрительный 
зал, интерьеры театра дополнились живописными плафонами, богатой лепниной 
и фигурами кариатид, украшающими и сегодня портал над авансценой. У 
театральной афиши театра. Ленинград, 26 октября 1941 года. 



До революции Михайловский театр, наряду с Мариинским и Александринским, 
управлялся общей дирекцией императорских театров и использовался как 
дополнительная сцена. У Михайловского театра не было постоянной труппы и 
определенного репертуара. В помещении театра выступала 
труппа Александринского театра, гастролировали постоянно французские и 
иногда немецкие артисты (в частности, Ф. Л. Гаазе). В его стенах проходили 
и оперные спектакли. После реконструкции 1859 года в здании театра на многие 
десятилетия до 191 года обосновалась французская драматическая труппа. 
Французские оперетты — например, Оффенбах — были часты, но оперные 
спектакли шли редко и устраивались в основном силами Императорской 
русской оперы (Мариинского театра). Исключение составили несколько лет в 
середине 1890-х годов, когда помещение Мариинского было закрыто на ремонт 
и оперы на сцене Михайловского шли еженедельно.
Среди выступавших в разные годы на сцене Михайловского театра можно 
отметить оркестр под управлением Иоганна Штрауса, Люсьена Гитри, Матильду 
Кшесинскую, Федора Шаляпина, труппу Сары Бернар. Частыми посетителями 
представлений 
были А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, Л. Н. Толстой, П. И. Чайковский.
Вскоре после Февральской революции с царских лож были демонтированы 
короны и вензеля, в связи с чем члены Особого совещания по делам искусства 
при комиссаре Временного правительства обратилось к Ф. А. Головину с 
сообщением, что «внутри зданий Государственных театров предположено 
уничтожить все эмблемы Государственного герба с тем, чтобы заменить их 
другими украшениями во вкусе возрождения … что может нанести значительный 
ущерб художественной цельности этих сооружений». Директору театров В. А. 
Теляковскому тут же было предписано «без доклада мне не предпринимать 
никаких замен эмблем Государственного герба»



С 1918 года у театра появилась постоянная труппа.
В 1920 году театру, как и всем бывшим «императорским», было присвоено звание 
академического. Труппу возглавлял С. А. Самосуд, чьё творчество принесло театру славу 
«лаборатории советской оперы». По меньшей мере, три мировые премьеры, в разные годы 
осуществлённые С. А. Самосудом, вписали МАЛЕГОТ в историю мирового оперного 
искусства: «Нос» и «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Д. Шостаковича (соответственно, 18 
января 1930 года и 22 января 1934 года) и «Война и Мир» С. С. Прокофьева (1-я часть, 8 
картин) — 12 июня 1946 года.
В XX веке в театре работали деятели культуры, известные не только в России, но и во всем 
мире. Среди них — дирижёры Э. Грикуров, Д. Похитонов, Г. Дониях, К. Зандерлинг, Ю.
Темирканов, П. Бубельников, В. Кожин; режиссёры В. Мейерхольд, Б. Зон, Н. Смолич, И. 
Шлепянов, Э. Е. Пасынков; балетмейстеры Ф. Лопухов, Дж. Баланчин, Б.Фенстер, Ю. 
Григорович, И. Чернышёв, Н. Боярчиков,О. Виноградов. В разные годы репертуарной частью 
театра заведовали А. И. Пиотровский, И. И. Соллертинский и И. Д. Гликман.
На протяжении своей истории театр неоднократно переименовывался. Малый театр оперы 
и балета — Ленинградский, а затем Петербургский. С 1989 года театр носил 
имя М. П. Мусоргского, а с 2001 г. театру вернули его «историческое» имя — Михайловский 
театр.



Новосибирский театр оперы и балета

Идея создания оперного театра в Сибири возникла после Октябрьской 
социалистической революции. 1 ноября 1920 года в Омске оперой А. П. 
Бородина «Князь Игорь» открылся «Сибирский советский театр оперы и драмы» 
— крупнейший на тот момент провинциальный театр страны со штатом в 522 
человека (140 — опера, 117 — драма, 70 — симфонический оркестр, 185 — 
административно‑управленческий аппарат). 30 августа 1921 
года Сибревком принял решение о переводе театра в Новониколаевск, он был 
переименован в «Сибирский государственный театр музыкальной драмы» 
(Сибгосопера). Предполагалось, что Сибгосопера будет выступать в 
построенном Доме науки и культуры, поэтому с 1932 года в её здании 
разместили театр «Красный факел», а Сибгосоперу отправили на длительные 
гастроли. После сезона 1934 года Сибгосопера была распущена.



15 января 1939 года Совнарком РСФСР принял постановление о создании 
оперно‑балетной труппы в Новосибирске, основу которой составили артисты 
из Челябинска. Директор театра планировал уже 1 января 1940 года поставить на 
основной сцене первый спектакль, но окончание строительства вновь было 
перенесено, и первый год Новосибирский областной театр оперы и балета провел, 
гастролируя в Томске и Иркутске, а с апреля 1940 года начал работать в 
Новосибирске, не имея собственного дома и выступая на разных площадках. 
Вновь формировать труппу стали во время войны в 1944 году (к репетициям 
приступили в сентябре)  .
12 мая 1945 года Новосибирский государственный театр оперы и балета открылся 
оперой М. И. Глинки «Иван Сусанин» в постановке Н. Г. Фрида в декорациях К. Ф. 
Юона. Звание «академический» присвоено в 1963 году.


