
Средневековый 
театр 
Это целая театральная 
эпоха, где можно 
увидеть сознание 
средневекового 
человека, отражение 
столкновения народа и 
церковников. 



Средневековый театр (ранний 
(с V по XI век))
Церковь была практически самым действенным орудием против театра! С 
театром церковь боролась потому, что не принимала любых стремлений 
человека к плотскому, радостному наслаждению жизнью. В связи с этим 
история театра того периода показывает напряженную борьбу этих двух 
начал. 

В истории средневекового театра имеется два периода: ранний (с V по XI 
век) и зрелый (с XII до середины XVI века). Церковь преследовала народ  
за празднование окончания зимы, прихода весны, сбора урожая. В 
игрищах, песнях и танцах отражалась вера людей в богов, которые для них 
олицетворяли силы природы. Эти народные гулянья и положили начало 
театральным действиям. К примеру, в Швейцарии парни изображали зиму 
и лето, один был в рубахе, а другой – в шубе. В Германии приход весны 
отмечали карнавальным шествием. В Англии праздник весны представлял 
собой многолюдные игры, песни, пляски, спортивные состязания в честь 
мая, а также в честь народного героя Робина Гуда. Очень зрелищными 
были весенние гулянья в Италии и Болгарии.



Церковная или литургическая 
драма

Одной из форм театрального 
искусства раннего средневековья  стала церковная драма. 
Борясь против остатков античного театра, против сельских 
игрищ, церковь стремилась использовать действенность 
театральной пропаганды в своих целях. Уже в IX веке 
театрализуется месса, вырабатывается ритуал чтения в лицах 
эпизодов из легенд о жизни Христа, о его погребении и 
воскресении. Из этих диалогов рождается ранняя 
литургическая драма. Существовало два цикла такой драмы - 
рождественский, рассказывающий о рождении Христа, и 
пасхальный, передающий историю его воскресения.
Со временем литургическая драма усложняется, 
разнообразятся костюмы "актеров", создаются "режиссерские 
инструкции" с точным указанием теста и  движений. Всем этим 
занимались сами священники.
Устроители  литургических представлений накопили 
постановочный опыт и стали искусно  показывать народу 
вознесение Христа и другие евангельские чудеса. 
Приближаясь к жизни и используя постановочные эффекты, 
литургическая драма уже не привлекала, а отвлекала 
прихожан от службы. Развитие жанра таило в себе его 
самоуничтожение.



Мистерия
Время расцвета мистериального театра - XV-XVI века.

Мистериальная драматургия разделяется  на три цикла: "ветхозаветный", 
имеющий своим содержанием циклы библейских сюжетов; 
"новозаветный", рассказывающий историю рождения и воскресения 
Христа, и "апостольский", в котором сюжеты пьес были заимствованы из 
"Жития святых" и частично из мираклей о святых.

Мистерия раздвинула тематический диапазон средневекового театра, 
накопила огромный сценический опыт, который был использован 
последующими жанрами средневековья.

Мистерии развили театральную  технику, утвердили в народе вкус 
к театру, подготовили некоторые  особенности ренессансной драмы. Но к 
1548 году мистериальным обществам, особенно широко 
распространенным во Франции, запрещают показ мистерий: слишком 
ощутимой стала критическая комедийная линия мистериального театра. 



Миракль
Само название миракль  происходит от латинского 
слова "чудо". И действительно, все конфликты, 
порой очень остро отражавшие жизненные 
противоречия, в этом жанре разрешались благодаря 
вмешательству божественных сил - святого Николая, 
девы Марии и т.д. С течением времени эти пьесы 
сохраняют религиозную морализацию. Большинство 
мираклей строилось  именно на 
бытовом материале –  из жизни города, из жизни 
монастыря или средневекового замка. Разоблачая 
притеснителей народа, миракль о Берте рисует в 
положительном свете тех людей из их среды, 
которые не подвержены порокам и страстям, 
присущим знати, и могут, попав в среду простых 
тружеников, быть среди них своими людьми.



                      Моралите
Основным признаком  моралите являлся аллегоризм. 
В пьесах действуют аллегорические персонажи, каждый из 
которых олицетворяет какой-то человеческий порок или 
добродетель. Эти персонажи лишены индивидуальных 
характеров, и даже реальные вещи в их руках превращаются 
в символы. Столкновения героев строились соответственно 
борьбе двух начал: добра и зла, духа и тела. Этот конфликт 
чаще всего изображался в виде противопоставления двух 
фигур, двух персонажей, олицетворяющих собой доброе и 
злое начала, воздействующие на человека.

Историческое значение аллегорического жанра было в  том, 
что он внес в средневековую драматургию четкость, 
поставил перед театром задачу построения типического 
образа. Но, будучи во власти догматической морали, этот 
жанр не смог породить ничего значительного.



Фарс
 

Фарс выделяется в  
самостоятельный театральный жанр со второй 
половины XV века. Однако он до этого прошел 
долгий путь скрытого развития. Само название 
происходит от латинского farta ("начинка").
Веселые масленичные  
представления и народные спектакли  дают 
начало "дурацким корпорациям" - объединениям 
мелких судебных чиновников, разнообразной 
городской богемы, школяров, семинаристов. В XV 
в. шутовские общества распространяются по всей 
Европе.
Фарс повернут всем своим  
содержанием и художественным строем 
к действительности. Он высмеивает солдат-
мародеров, монахов-торговцев индульгенциями, 
чванливых дворян, скаредных купцов. Остро 
подмеченные и обрисованные черты характеров 
несут сатирически заостренный жизненный 
материал.
Главными принципами актерского 
искусства для фарсеров были характерность, 
доведенная до пародийной карикатуры, и 
динамизм, выражающий активность и 
жизнерадостность самих исполнителей.


