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СОКРАЩЕНИИ

адм. — административный
акад. — академик (при имени)
АН — Академия Наук
арх. — архив, архитектурный
АХ — Академия художеств
б. — бывший
б-ка — библиотека
букв. — буквально
бум. — бумажный
в. кн. — великий князь (при

имени)
Вас. о-в — Васильевский остров
вед. — ведомости
вок. — вокальный
ВП — Высочайшее повеление
ВУ — Высочайший указ
вып. — выпуск
г. — город (при названии), год

(при дате)
газ. — газета (при названии)
гв. — гвардия (при названии)
герц. — герцог (при имени)
гл. — глава, главный
гр. — граф (при имени)
губ. — губерния
д. — действие (при числи

тельном)
д. чл. — действительный член
дер. — деревня (при названии)
док-т — документ
др.-греч. — древнегреческий
драм. — драматический
ЕИВ — Ее (Его) Императорское

Величество (Высочество)
журн. — журнал (при названии)
зап. — записки
изд. — издание, издатель
изд-во — издательство
имп. — императорский
ин. чл. — иностранный член
инстр. — инструментальный
ин-т — институт
иск-во — искусство
кан. — канал (при названии)
кн. — князь (при имени), книга
комп. — композиторский

корол. — королевский
корр. — корреспондент
кр. — крещен
л.-гв. — лейб-гвардия (при на

звании)
либр. — либретто (при на

звании)
мн. — многие, много
муз. — музыкальный
муз-т — музыкант
наб. — набережная
назв. — название
неизв. — неизвестный
об-во — общество (органи

зация)
обл. — область (при названии)
о-в — остров
ОН — отдел нот
оп. — опись, опус
ОР — отдел рукописей
орг-ция — организация
орк. — оркестровый
ОРК — отдел редкой книги
осн. — основной
отд. — отдел
пер. — перевод
печ. — печатный
под команд. — под командо

ванием
под рук. — под руководством
под упр. — под управлением
пол. — половина
поев. — посвященный
пост. — поставленный
поч. чл. — почетный член
пр. — прочий, проспект
предс. — председатель
преим. — преимущественно
прибавл. — прибавление
придв. — придворный
прилож. — приложение
прим. — примечание
происх. — происходил, проис

хождение
псевд. — псевдоним
публ.— публикация
р. — рубль, река, раздел
ред. — редакторский, редактор,

редакция

реж. — режиссерский
род. — родился
с. — село (при названии)
сб. — сборник
сб-ки — сборники
св. — святой
секр. — секретарь
сер. — середина
симф. — симфонический
скр. — скрипичный
слав. — славянский
след. — следовательно, сле

дующий
собр. — собрание (сочинений)
собств. — собственно
совм. — совместный
сокр. — сокращенный
соотв. — соответственно
сопр. — сопровождение
сост. — составитель
соц. — социальный
спб. — санкт-петербургский
СПБ — Санкт-Петербург
ср. — сравни
ср.-век. — средневековый
ст. — статья (при названии),

столетие (при числи
тельном)

струн. — струнный
тетр. — тетрадь
у. — уезд
указ. — указанный, указатель
ум. — умер, уменьшенный
ун-т — университет
упом. — упомянутый
урожд. — урожденный
уч-ще — училище
фп. — фортепиано, фортепи

анный
ф-т — факультет
хор. — хоровой
христ. — христианский
ч. — часть, час
чл. — член (АН)
экз. — экземпляр (при на

звании)
яз. — язык (при прилага

тельных нем., фр., итал.,
рус. и др.)
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

НАЗВАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ

АВПР — Архив внешней политики России. Москва
АРАН — Архив Российской Академии наук. Санкт-

Петербургское отделение
БАНУ — Библиотека Академии наук Украины. Киев
БРАН — Библиотека Российской Академии наук.

Санкт-Петербург
ГНАЛО — Государственный исторический архив

Ленинградской области. Санкт-Петербург
ГИМ — Государственный исторический музей.

Москва
ГИОП — Государственная инспекция по охране па

мятников
ГММК — Государственный музей музыкальной куль

туры им. М.И. Глинки. Москва
ГЦТМ — Государственный центральный театральный

музей им. А. А. Бахрушина. Москва
ИПБ — Историческая публичная библиотека.

Москва
ИРГО — Императорское русское географическое

общество. Санкт-Петербург
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский

дом). Санкт-Петербург
ИСПбА — Исторический Санкт-Петербургский архив
КИ РИИИ — Кабинет источниковедения Российского

института истории искусств РАН. Санкт-Пе
тербург

МГЗПИ — Московский государственный заочный
педагогический институт

МГК — Московская государственная консерватория
ОРЯС — Отделение русского языка и словесности
РГАВМФ — Российский государственный архив

Военно-Морского Флота. Санкт-Петербург
РГАДА — Российский государственный архив древ

них актов. Москва
РГАЛИ — Российский государственный архив литера

туры и искусства. Москва
РГБ — Российская государственная библиотека.

Москва
РГИА — Российский государственный исторический

архив. Санкт-Петербург
РНБ — Российская национальная библиотека. Санкт-

Петербург
СНРПМ — Специальные научно-реставрационные

производственные мастерские. Государственный
Эрмитаж. Санкт-Петербург

СПбГК — Санкт-Петербургская государственная кон
серватория

СПбОИИ — Санкт-Петербургское отделение институ
та истории РАН

ФА ИРЛИ — Фонограммархив Института русской
литературы

ЦГВИА — Центральный государственный военно
исторический архив. Москва

ЦГИА СПб — Центральный государственный истори
ческий архив Санкт-Петербурга

ЦГТБ — Центральная государственная театральная
библиотека

ЦМБ — Центральная музыкальная библиотека (быв
шая нотная библиотека императорских театров).
Санкт-Петербург

СПИСОК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
СОКРАЩЕНИЙ

Аберт I, 1, 2; II, 3, 4 — А б е р т Г. В. А. Моцарт:
В 2 ч., 4 кн. М. 1978 — 85

АДИТ 1 — 3 — П о г о ж е в  В. Архив Дирекции
императорских театров. СПб., 1892. <Вып. 1>.
Отд. 1 — 3

Арапов — А р а п о в  П. Летопись истории русско
го театра. М., 1861

Балетоман — Б а л е т о м а н  (Скальковский К.А.).
Балет, его история и место в ряду изящных ис
кусств. СПб., 1882

Берхгольц 1 — 4 — <Б е р х г о л ь ц Ф.В.>.
Дневник камер-юнкера Берхгольца... с 1721 по
1725 г. М., 1902. Вып. 1 — 4

Бёрни 1770 — Б ё р н и Ч. Музыкальные путешест
вия: Дневник путешествия 1770 г. по Франции и
Италии. Л., 1961

Бёрни 1772 — Б ё р н и Ч. Музыкальные путешест
вия: Дневник путешествия 1772 г. по Бельгии,
Австрии, Чехии, Германии и Голландии. Л., 1967

Богоявленский — Б о г о я в л е н с к и й  С. К.
Московский театр при царях Алексее и Петре. М.,
1914

Борисоглебский — Материалы по истории русского
балета / Сост. М.В. Борисоглебский. М.; Л., 1938.
Т. 1

Брокгауз — Ефрон — Б р о к г а у з  Ф. А., Е ф-
р о н И. А. Новый энциклопедический словарь.
СПб., 1911 — 16. T. 1 — 29

Вальберх — В а л ь б е р х И .  Из архива балетмей
стера. М.; Л., 1948

Вейдемейер — В е й д е м е й е р А .  Двор и замеча
тельные люди России во второй половине XVIII в.
СПб., 1846

Внутренний быт 1,2 — Внутренний быт русского го
сударства с 17 октября 1740 года по 25 ноября
1741 года по документам и материалам, храня
щимся в Московском Архиве Министерства
Юстиции: В 2 кн. М., 1880

Вольман — В о л ь м а н  Б. Л. Русские печатные
ноты XVIII в. Л., 1957

Всеволодский-Гернгросс — В с е в о л о д с к и й -
Г е р н г р о с с  В. История театрального обра
зования в России. СПб., 1913

Всеволодский-Гернгросс. Театр при Анне — В с е 
в о л о д с к и й - Г е р н г р о с с  В. Театр
в России при императрице Анне Иоанновне. СПб.,
1914



Всеволодский-Гернгросс. Театр при Елизавете —
В с е в о л о д с к и й - Г е р н г р о с с В .  Театр
в Ррссии при императрице Елизавете Петровне.
Корректура статьи для Сборника Историко
театральной секции. Пг., 1919 (ОР РНБ)

Всеволодский-Гернгросс. Указатель — В с е в о л о д 
с к и й - Г е р н г р о с с  В. Библиографический
и хронологический указатель материалов по исто
рии театра в России в 17 — 18 вв. // Сборник
Историко-театральной секции. Пг, 1918. T. 1

Георги — Г е о р г и И.Г. Описание царствующего
града Санкт-Петербурга... СПб., 1794

Гинзбург 1 ,2  — Г и н з б у р г  Л.С. История вио
лончельного искусства: В 2 т. М.; Л., 1950. T. 1;
М., 1957. Т. 2

Глушковский — Г л у ш к о в с к и й  А. Воспоми
нания балетмейстера. Л.; М., 1940

Гозенпуд — Г о з е н п у д  А.А. Музыкальный театр
в России. От истоков до Глинки. Л., 1952

Долгоруков — Д о л г о р у к о в  И. М. Повесть
о рождении моем, происхождении и всей жизни.
Пг., 1916

Долгоруков. Капише — Д о л г о р у к о в  И.М.
Капище моего сердца, или Словарь всех тех лиц,
с коими я был в разных отношениях в течение
всей моей жизни. М., 1874

Драмматической словарь — Драмматической сло
варь. М., 1797

Дризен — Д р и з е н  Н.Б. Материалы к истории
русского театра. М., 1905

ЕИТ — Ежегодник Императорских театров. СПб.,
1892 — 1915

ЖДГА — Журнал дежурных генерал-адъютантов.
РГИА, ф. 439

ИРДТ — История русского драматического театра.
М., 1977. T. 1

ИРЛ — История русской литературы: В 4 т. Л., 1980.
Т. 1

ИРМ 2 — 4 — История русской музыки: В 10 т.
М., 1984. Т. 2; М., 1985. Т. 3; М., 1986. Т. 4

Кат. ГБЛ, иностр. — Б а р и м Ш.С. Нотные изда
ния в фондах ГБЛ: Иностранные нотные изда
ния XVI — начала XIX в.: В 6 вып. М.,
1980 — 89

Кат. ГБЛ, отеч. — П р я ш н и к о в а  М.П. Нот
ные издания в фондах ГБЛ: Отечественные нот
ные издания ХУШ в. М., 1979

Кат. ГПБ — Нотные издания в фондах ГПБ. Отечест
венные нотные издания 18 в. Л., 1985

Келдыш — К е л д ы ш  Ю.В. Русская музыка
XVIII в. М., 1965

КЛЭ — Краткая литературная энциклопедия: В 9 т.
М., 1962 — 78

КНДР — Культурное наследие Древней Руси. М.,
1976

Красовская — К р а с о в с к а я  В.М. Русский
балетный театр от возникновения до середины
XIX в. Л., 1958

7 -------------------------------------------
Красовская. Эпоха Новерра — К р а с о в с к а я  В.М.

Западноевропейский балетный театр: Эпоха Новер
ра. Л., 1981

КФЖ — Камер-фурьерские журналы
Ливанова 1 ,2  — Л и в а н о в а  Т.Н. Русская музы

кальная культура 18 в. в ее связях с литературой,
театром и бытом: В 2 т. М., 1952 — 53

МЖ — Музыкальная жизнь. Журнал. Москва.
1957 — 94

МН I; II, 1, 2; III; IV — Музыкальное наследство:
В 4 т. М., 1962 — 76

Моск. вед. — Московские ведомости. Газета. М.,
1756 — 1917

МЭ — Музыкальная энциклопедия: В 6 т. М.,
1973 — 82

Новерр 1927 — Н о в е р р Ж.Ж. Письма о танце.
Л., 1927

Новерр 1965 — Н о в е р р  Ж.Ж. Письма о танце
и балетах. Л., 1965

Новиков — Н о в и к о в  Н.И. Опыт историческо
го словаря о российских писателях. М., 1987
(1-е изд. 1772)

Пекарский 1 ,2  — П е к а р с к и й  П. История
Императорской Академии наук в Петербурге:
В 2 т. СПб., 1870 — 73

Перетц — П е р е т ц  В. Италианские интермедии
и комедии, представленные при дворе императ
рицы Анны Иоанновны. Пг., 1917

Петровская — П е т р о в с к а я  И.Ф. Театраль
ный Петербург. Начало XVIII в. — октябрь
1917: Путеводитель. СПб., 1994

ПКНО — Памятники культуры. Новые открытия.
Письменность. Искусство. Археология: Ежегод
ник. М., (Л.), 1975 — 90

ПЛДР — Памятники литературы Древней Руси.
XVII век. М., 1994. Кн. 3. Вып. 12

Плещеев — П л е щ е е в  А. Наш балет. СПб.,
1899

Порошин — <П о р о ш и н С.А.>. Записки Семе
на Порошина, служащие к истории Его Импера
торского Высочества Государя Цесаревича и Ве
ликого Князя Павла Петровича. 2-е изд. СПб.,
1881

Прим, на Вед. — Примечания на Ведомости. При
ложение к газете "Санктпетербургские ведо
мости"

ПРМИ 1 — 7 — Памятники русского музыкаль
ного искусства: В 12 вып. М., 1972 — 88

ПСЗ 1 — 45 — Полный свод законов Российской
империи: В 45 т. СПб., 1830

Пыляев — П ы л я е в М.И. Старый Петербург:
Рассказы из былой жизни столицы. СПб., 1903

РА — Русский архив. Журнал. СПб., 1863 — 1917
РБС — Русский биографический словарь: В 25 т.

М.; СПб.; Пг., 1896 — 1918
РМГ — Русская музыкальная газета. СПб.,

1894 — 1918
Ройзман — Р о й з м а н  Л. Орган в истории русской

музыкальной культуры. М., 1979
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PC — Русская старина. Журнал. СПб., 1870 — 1918
СБ — Советский балет. Журнал. М., 1981 — 91
Светлов — С в е т л о в  В. Терпсихора. СПб., 1906
Сильво — С и л ь в о Л.Г. Опыт алфавитного указа

теля балетам, пантомимам, дивертисментам. СПб.,
1900

СИ РИО — Сборники Императорского русского исто
рического общества. СПб., 1867 — 1916

СККИЯ — Сводный каталог книг на иностранных
языках, выпущенных в России в 18 в.: В 3 вып.
Л., 1984 — 86

СКРК — Сводный каталог русской книги граждан
ской печати 18 в.: В 5 т. М., 1962 — 67

СМ — Советская музыка. Журнал. М., 1933 — 91
СПб. вед. — Санктпетербургские ведомости. Газета.

СПб., 1728 — 1918
СРП — Словарь русских писателей 18 в. Л., 1988. T. 1
Стасов — С т а с о в  В.В. Русские и иностранные

оперы, исполнявшиеся на императорских театрах
в 18 и 19 столетиях. СПб., 1898

Столпянский — С т о л п я н с к и й  П.Н. Старый
Петербург: Музыка и музицирование в старом
Петербурге. Л., 1989 (1-е изд. 1926)

СЭ — Советская этнография. Журнал. М., 1931 —
1991

Фаминцын — Ф а м и н ц ы н  А.С. Словарь русских
музыкальных деятелей: В 3 т. Рукопись (ОР РНБ,
ф. 805, on. 1, д. 8)

Финдейзен 1 ,2  — Ф и н д е й з е н  Н.Ф. Очерки по
истории музыки в России с древнейших времен
до конца 18 в. М.; Л., 1928. T. 1; 1929. Т. 2

Храповицкий — < Х р а п о в и ц к и й  А.В.>. Па
мятные записки А. В. Храповицкого, статс-секрета
ря императрицы Екатерины И. М., 1990 (1-е изд.
1862)

Худеков — Х у д е к о в  С. История танца. Пг.,
1918. Т. 4. Корректура (ОР РНБ)

ЧОИДР — Чтения в Императорском обществе исто
рии и древностей российских при Московском
Университете. М., 1848 — 1918

Чудинова — Ч у д и н о в а  И.А. Пение, звоны, ри
туал: топография церковной музыкальной культу
ры Петербурга. СПб., 1994

Штелин — Ш т е л и н  Я. Известия о музыке и ба
лете в России 18 в. Л., 1935

Штелин. Краткое известие — Ш т е л и н  Я. Краткое
известие о театральных в России представлениях,
от начала их до 1768 года... И Санктпетербургский
вестник. 1779. Ч. 4

Ямпольский — Я м п о л ь с к и й  И.М. Русское
скрипичное искусство. Л., 1951

AMZ — Allgemeine musikalische Zeitung. Lpz.,
1798 — 1848

Choron — Fayolle — C h o r o n  A., F a y o l l e  F.
Dictionaire historique des musicienes. 2 t. Paris,
1809, 1811

Das Werk Beethovens — Das Werk Beethovens:
Tematisch-Bibliographisches Verzeichnis seiner
Sàmtlichen vollendeten Kompositionen von G.Kinsky.
Nach dem Tode des Verfassers abgeschlossen und
hrsg. von H. Halm. Miinch. — Duisburg, 1955

EdS — Enciclopedia dello spettacolo. 9 vol. Venezia,
Roma, 1954 — 63

Eitner — E i t n e r R. Biographisch-bibliographisches
Quellen Lexikon der Musiker und Musikgelerten.
10 Bd. Lpz., 1900 — 904

Gerber — <G e г b e r E.L.>. Neues historisch-
biographisches Lexikon der Tonkünstler, welches
Nachrichten von dem Leben und den Werken
musikalischer Schriftsteller, beriihmter Komponisten,
Sanger, Meister auf Instrumenten, kunstvoller
Dilettanten, Musikverleger, auch Orgel und Instru-
mentenmacher alteren und neuerer Zeit aus al lem na-
tionen enthalt von Ernst Ludwig Gerber Fürstlich
Schwarzburg-Sonderhausischem Hof-Sekretair zu
Sonderhausen. 4 Bd. Lpz., 1812 — 14

Grove — The New Grove Dictionary of Music and
Musicians. 20 vol. L. — Washington — Hong-Kong,
1980

MA 1,2 — M o o s e r  R.-A. Annales de la musique et
des musiciens en Russie au ХѴІІГ siècle. 2 t.
Genève, 1948 — 51 (2-й и 3-й т., имеющие сплош
ную пагинацию и общие указатели, обозначены
как т. 2)

MGG — Die Musik in Geschichte und Gegenwart.
17 Bd. Kassel — Basel, 1949 — 86

MR — M o o s e r  R.-A. Opéras, intermezzos, ballets,
cantates, oratorios, joues en Russie durant
le ХІІГ siècle. Genève, 1945

Opera Grove — The New Grove Dictionary of Opera.
4 vol. L., 1992

Parsons — P a r s o n s  Ch. H. Opera Composers and
their Works. N. Y., 1986

RISM — Répertoire international des sources musicales.
12 t. Kassel — Basel — Tours — L., 1971 — 1992

RMI — Rivista musicale italiana. Giornale. Torino,
1936 — 43, 1946 — 55

SPZ — Sankt-Petersburgische Zeitung. SPb.» 1729 — 1852
Stàhlin 1 ,2  — S t â h l i n  J. von. Nachrichten von der

Musik in Russland // M.J.Haigold's Beylagen zum
Neuferànderten Russland. 2 Bd. Riga, 1769 — 1770
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ

К
КАДЕТСКИЙ КОРПУС — см. Сухо

путный шляхетный кадетский корпус.

КАДРИЛЬ (фр. quadrille от исп.
cuadrilІа, букв. — группа из 4 чел.; от лат.
quadrum — 4-угольник), бытовой бальный
танец, получивший распространение в при
дворном музыкальном быту СПБ 18 в. К.
называется также группа участников балов
и маскарадов (4, 6, 8, 12 и более чел.),
"одетых в одинаковое, а иногда в различное
платье, кои, составляя особенные толпы
людей, следуют одни за другими" (К о м п а н,
374 — 75). Появление К. традиционно вклю
чалось в структуру маскарада как средство
привнесения в празднество большей красоч
ности и торжественности. К. чаще всего
знаменовали открытие торжества — маска
рада — или акцентировали пышно обстав
ленный выход наиб, важного участника
маскарада. К. преим. связана с маскарадом,
т. к. только эта форма придв. муз. быта ес
тественно предполагает весьма специфичес
кие костюмы. Костюмированность К. — ее
важный признак и как танца, и как элемен
та маскарада.

Явлением, предшествующим формиро
ванию К., можно считать в России 18 в.
традиционные шествия четного кол-ва оди
наково одетых действующих лиц на празд
нествах петровской эпохи, напр. 12 "по
тешных" кардиналов в свите князь-папы.
Первое же сообщение о К. как о танце отно
сится к 1739. На маскараде в СПБ в честь
свадьбы Анны Леопольдовны и принца Ан
тона Брауншвейгского "были составлены...
четыре кадрили, каждая из двенадцати дам"
(<Р о н д о>, 148). Из описания одеяний
танцоров в воспоминаниях современницы
видно, что 1-я К. была в оранжевых доми
но с серебряными кокардами, 2-я — в зеле
ных домино с золотыми кокардами и т. д.
Во главе каждой К. были представители
царствующего дома, их родственники и фа
вориты. Весь маскарад концентрировался
вокруг этих К., и даже ужин был приготов
лен только для них.

"Безчисленное множество масок .в бога
тейших костюмах, разделенное на кадрили
и на группы" участвовало в роскошных
масленичных маскарадах, к-рые давала Ели
завета Петровна в своем дворце на углу
р. Мойки и Невского пр. (<П о з ь е>, 87).
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"Кадрилья" из детей виднейших аристокра
тов под предводительством 10-летнего в. кн.
Павла Петровича, наряженных в тур. платья,
открывала ряд маскарадов в 1764 (23 сент,
8 окт.). Они же, одетые "в лазоревого цвету
тафтанные домины", принимали участие в
маскарадах 29 окт, 5, 12, 19 нояб.; в 1765 К.
"в розовых доминах" открывала маскарады
25 сент., 7 окт. и 11 нояб. (П о р о ш и н , 5,
8 — 9,43 — 44, 52, 106, 121, 136, 147, 432,
452, 498).

Функция К. с участием Павла Петровича
очевидна; это театрализованный торжест
венный выход на публику наследника пре
стола. В др. случаях функции К. могли быть
и более сложными. Так, в 1777 на праздни
ке у кн. Репниной по случаю рождения
в. кн. Александра Павловича была устроена
К. из 40 пар детей, долго и тщательно репе
тировавших движения своеобразного танца,
в к-ром они должны были выступать. Позд
нее, 28 апр. 1791, в Таврическом дворце на
знаменитом потемкинском празднике К. "по
крайней мере в пятьдесят пар открыла бал.
Здесь находилось все, что было лучшего в
столице" (<Г о л о в и н а>, 64).

Характерно, что сведений о К. на про
винциальных маскарадах не обнаружено;
видимо, там К. не были так популярны, как
в северной столице, ибо экипировка участ
ников стоила немалых денег. Кадрильные
"турецкие" платья на 14 чел. для придв.
маскарада 23 сент. 1764 обошлись организа
тору в 1950 р. Поэтому маскарадные платья
хранились при дворе и могли при необходи
мости использоваться вновь.

Спецификой К. 18 в. в СПБ, в отличие от
К. 19-го, является ориентация на театраль
ность, зрелищность, а не на собств. танце
вальные формы. К. как "торжественный вы
ход", "костюмированное шествие", "появле
ние главного лица" — все это указывает на
аллюзии фр. театральной — оперной и ба
летной — традиции 17 — 18 вв. Entrée в
барочном спектакле всегда было торже

ственным, пышным, а сопровождавшая его
музыка обладала четко выраженным марше
вым характером.

Собств. К. как танец сложилась в своих
муз. и хореографических особенностях к
началу 19 в. во Франции и уже оттуда при
шла в бальные залы России.

Лит.: К о м п а н Ш. Танцовальный сло
варь. М., 1790; П о р о ш и  н ;< П о зь е  И.> За
писки придворного брильянтщика // PC. 1870;
<Р о н д о>. Письма леди Рондо. СПб., 1874;
Н а щ о к и н  В. Записки // РА. 1883. Кн. 2.
Вып. 4; <Го л о в и н а  В. Н> Мемуары графи
ни Головиной, урожденной графини Голицыной
(1766 — 1821). М., 1911; МА 2; МЭ 2; В а 
с и л ь е в а - Р о ж д е с т в е н с к а я  М. Исто
рико-бытовой танец. М., 1987.

М.В. Вознесенский

КАЗАССИ (Casassi), К а з а ч ч и ,  К а 
з а  ц и й Антонио (ок. 1745, ? — 1837, ?),
итал. танцовщик. Поступил в придв. балет
ную труппу фигурантом 1 янв. 1780. Сведе
ний об окладе нет, известно лишь, что по
лучал 66 р. в год на квартиру. 28 янв. 1784
подал прошение о прибавке "квартирных"
денег, "ибо за толь малую цену по близости
удобной квартиры нанять не может" (РГИА,
ф. 497, оп. 4, д. 1, л. 62 об.). Сумма "квар
тирных" денег была увеличена до 8 р. в мес.
(96 р. в год). Контракт заключен 1 янв. 1785
сроком на 2 года. В том же году оказался
должен 175 р. 60 к., к-рые вычитались из
жалованья. В 1786 получал 600 р. в год,
200 р. "проездных" и по 8 р. в мес. "квартир
ных". Известно, что исполнил роли Никано
ра, главы египетских войск, в "Клеопатре"
("Cleopatra", 1781) Канциани, музыка
К.Каноббио\ Вакха, одного из борцов, од
ного из благородных спартанцев в балетах
Канциани при опере Дж. Сарти "Castore е
Polluce" ("Кастор и Поллукс", 1786); уча
ствовал в балетах Канциани при опере
Р^к.Паизиелло "Alcide al bivio" ("Алкид на
распутье", 1780), балетах И. Стакелъберга
при опере К. В.Глюка "Orfeo ed Euridice"
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("Орфей и Эвридика, 1782). С 1 сент. 1786
получил прибавку в 200 р. "за исправление
должности бутафора" (АДИТ 3, 6). 15 нояб.
того же года назначен смотрителем Камен
ного театра. 30 марта 1788 был исключен
из списков балета и назначен "смотрителем
при сборах и при раздаче входных билетов
в театры" (Там же). С 1 янв. 1789 вновь за
числен в балетную труппу по контракту на
3 года с жалованьем 900 р. в год, 200 р.
"проездных", при казенной квартире с 12
саженями дров. 12 апр. 1792 назначен смот
рителем Каменного и Деревянного театров.
16 июня 1792 жена К. Марья Францевна,
урожд. Эгер, назначена надзирательницей
Театральной школы (жалованье 300 р. в
год), и вместе с нею он принял на себя сто
ловое содержание воспитанниц. На каждую
из них полагалось 11 р. в мес. Соотв. суп
руги обязывались предоставлять "по три
кушанья, говяжье или рыбное, лутчее и све
жее к обеду и к ужину, в праздничные ж
дни и пирожное, да сверх сего каждый день
по утру и после обеда чай с сухарями, для
услуг же при оных девушках горничные...
А какое имеется для столового содержания
серебро, посуда и протчие вещи, казначею
Шиллингу (?) и с женою здать, а Казасси с
женою принять и за общими руками (под
писями. — ГД.) подать опись начальнику"
(АДИТ 2, 408). В 1796 К. поставлял Дирек
ции лесной материал и дрова. С 12 авг. на
значен бутафором и взял на себя "содержа
ние освещения" в Каменном театре, с 1 сент.
также и поставку лошадей для Дирекции.
16 июня 1798 взял внаем от Дирекции 4 свеч
ных лавки. 29 марта 1800 обнародовано
распоряжение Дирекции, где сказано: "Видя
усердие — к службе Его Императорского
Величества — титулярного советника и конт
ролера Антона Казация... то впредь, к вя
щему его поощрению к службе Его Вели
чества, прибавляется ему к получаемому
годовому жалованью по 200 рублей в год,
кои Контора и имеет ему производить с
1 Марта сего 1800 года" (Там же, 589).

В 1802 — 803 — антрепренер Итал. оперы,
в 1811 — содержатель театральных домов.
Был на службе еще в 1827.

Арх.: РГИА, ф. 497, оп. 4, д. 1, л. 62 об. —
63, 212; д. 3, л. 33 и об.

Лит.: АДИТ 2, 183, 281, 310, 348, 355, 382,
408, 525, 589, 595 — 96, 3, 6 — 7, 146; В а л ь-
б е р X, 81, 84; В с е в о л о д с к и й - Г е р н -
г р о с с ,  425; Б о р и с о г л е б с к и й ,  347,
371, 591; МА 2, 371, 591.

Т.Н. Добровольская

КАЗАЧОК Зиновий (1691, Батурин — ?),
клиросный иеродиакон Александро-Невско
го монастыря. Родом из казачества г. Бату
рина. Постриг принял в моек. Богоявлен
ском монастыре в 1716. Взят оттуда в СПБ
в 1717. В списке клирошан Александро-
Невского монастыря 1725 отмечен как "тво
рец пения".

Арх.: РГИА, ф. 815, оп. 2, д. 25, 51; оп. 4,
д. 254, л. 9 об.; д. 255, л. 11, 58 об.;

Лит.: Ч у д і н о в а І.А. Клірошани-украін-
ці Олександро-Невського монастиря (до питан
ия про роль украінських впливів на становления
петербурзькоі культури) И 3 історіТ украінськоі
музичноі культури. Киів, 1991; Ч у д и н о в а .

И. А. Чудинова

КАЗЕЛЛИ (Caselli) Джузеппе (1727,
Болонья — ?), итал. скрипач и композитор,
работал в СПБ с 1758. В 1762 напечатал в
Лейпциге "VI Sonate a Voilino Solo con
Basso", возможно созданных в России.

Лит.: E і t n е г.
A. Л. Порфирьева

КАЛИКС (Kalix J.W.), К а л а к с, К а-
л и с (? — ?), инстр. мастер (клавесин, кла-
викорд, фп.). Имеются сведения о его рабо
те в СПБ в 1777 — 80, 1792. Занимался
также продажей клавишных инструментов.
В 1777 — 78 жил по адресу: 2-я Мещан
ская, дом медника Барбо, в 1779 — 80 —
Большая Мещанская, дом медника Шпер-
линга; в 1792 — на этой же ул., д. № 418.
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Известно одно изображение инструмен
та работы К.: прямоугольное фп. Клеймо
мастера на крышке: "J.W. Kalix veti St. Peters
burg”. В 1940-х гг. хранился в Павловском
дворце. В настоящее время считается утра
ченным.

Упом. в "СПб. вед." (напр., 29 нояб.
1779): "В большой Мещанской в доме мед
ника Шперлинга у инструментальщика
Каликса продаются клавесины, клавиры и
фортепиано за сходную цену".

П. Н. Столпянский и Н. Ф. Финдейзен без
ссылок на источники датировали деятель
ность К. в СПБ соотв. 1779 — 92 и 1777 —
1792.

Лит.: СПб. вед. 1777. Прибавл. 27 и 31 окт.;
1778. Прибавл. 23 янв., 6 апр., 18, 21 и 25 дек.;
1779. Прибавл. 29 нояб., 3 и 6 дек.; 1780. При
бавл. 28 февр., 3 и 10 марта; 1792. 28 сент., 1 и
5 окт.; С т о л п я н с к и й ;  Ф и н д е й з е н  2;
М у з а л е в с к и й  В.И. Русская фортепианная
музыка. Л., 1949.

В. В. Кошелев

КАЛЬЦЕВАРО (Calzevaro), К а л ь ц е-
в а р  Франческо ( ? — ? ), фр.-итал. тан
цовщик и балетмейстер. В 1756 работал в
Вене, затем поступил в Труппу Дж.Б. Лока
телли. В 1758 приехал в СПБ. Выступал
как деми-характерный танцовщик. Известна
роль Пиаро в пантомиме "Отец, солюбов-
ник сыну своему, или Завороженная таба
керка" (1758). В 1759 был приглашен как
балетмейстер в Ораниенбаумский театр
в. кн. Петра Федоровича и работал одно-
врем. в 2 труппах. Известны след, балеты
К.: в 1759 — балет "Свойства Флоры"
("Ballo del tributto di Flora") при опере
А.Паломбы — Дж.Локки "La Maestra"
("Учительница"), Труппа Локателли, и бале
ты при опере Ф.Арайи "Alessandro nelle
Indie" ("Александр в Индии"), Ораниен
баумский театр; в 1760 — балет "Прино
шение Ифигении в жертву" при опере
Ѣ.Манфредини "Semiramide riconosciuta"
("Узнанная Семирамида"), аллегорический

пантомимный балет "Золотая отрасль" ("Le
Rameau d’or") на музыку И. Штарцера при
опере Дж. М Рутини "La Principessa eredita
pastorella" ("Принцесса, считавшаяся пас
тушкой"), балет "Китайская императорская
свадьба" (все в Ораниенбауме); в 1761 —
балеты "Прометей и Пандора" ("Prométée et
Pandore"), "Народные увеселения о масле
нице" (оба в Ораниенбауме) и "Суд Париса"
на музыку Й. Штарцера при опере
К. В. Глюка "Le Cinesi" ("Китаянки"), Труп
па Локателли. В творчестве К. балеты на
мифологические темы перемежались алле
горическими, театрализованный Китай —
плясками на Руси. Балеты в Ораниенбауме
давались преим. летом. К. покинул Россию
из-за заболевания туберкулезом в конце
1761: 26 окт. "СПб. вед." объявили об отъ
езде "балетмейстера Франца Кальцеваро,
жившего в Миллионной улице близ дому
дворянина Демидова". В 1762 Императри
ца, при дворе к-рой в Ораниенбауме в быт
ность ее великой княгиней гл. обр. работал
балетмейстер, распорядилась "выписать из
Италии в службу ко двору нашему италиан-
ца танцовалщика Кальцевара з женою"
(РГИА, ф. 466, on. 1, д. 103, л. 24а) и для
того перевести ему 500 р., а "какое ему
Кальцевару з женою жалованье давать, о
том оной придворной конторе наше повеле
ние учинено будет впредь..." (Там же). Од
нако возвращение К. в Россию не состоя
лось.

Арх.: РГИА, ф. 466, on. 1, д. 103, л. 24а.
Лит.: СПб. вед. 1761. 26 окт.; Ш т е л и н.

Краткое известие, 252, 254, 255; П л е щ е е в , 42;
С в е т  л о в , 134; В с е в о л о д с к и й - Г е р н -
г р о с с .  Театр при Елизавете, 54, 55; Ш т е-
л и н, 158; МА 1, 189, 302, 315, 348.

Г.Н. Добровольская

КАМАТИ (Carnati) Мария, по прозвищу
Фаринелла (detta la Farinella) (? — ?),
итал. певица, сопрано. Уроженка Венеции.
С конца 20-х гг. выступала на мн. итал. сце
нах — сперва в Тревизо, затем в Венеции,
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Гравюра неизв. художника конца 18 в.



КАЗАНСКИЙ СОБОР
Гравюра А.-Ш.Дормье
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Неаполе и др. городах. Уже в 30-е гг. имя
К. пользовалось широкой известностью не
только в Италии, но и за ее пределами. В
1741 И. А. Хассе пригласил ее в труппу
придв. берлинской оперы, в 1754 в составе
антрепризы П. Минготти К. играла в Граце.

Прибыла в СПБ в 1757 вместе с компа
нией Дж.Б. Локателли. В сезон 1757/58
в качестве примадонны труппы исполняла
ведущие партии в целом ряде премьер.
Однако уже осенью 1758 (очевидно, в связи
с испытываемыми антрепризой затрудне
ниями) К. перешла на службу ко двору
престолонаследника Петра Федоровича
(контракт от 20 сент. —  РГИА, ф. 466, on. 1,
д. 103, л. 26). Здесь до 1761 она с успехом
выступала в придв. концертах и в пред
ставленных в Ораниенбаумском театре опе-
рах-сериа.

После дворцового переворота и восше
ствия на престол Екатерины II  К., как и
мн. актеры-фавориты низложенного Импе
ратора, покинула Россию (объявл. об отъез
де —  "СПб. вед." от 6 сент. 1762).

Роли: Астрея —  7 /  Retiro degli dei"
("Убежище богов") Ф.Цопписа, 1757; Гра
финя —  "La Ritornata di Londra" ("Возвра
щение из Лондона"), 1758; Альбина —  "Lo
Speziale" ("Аптекарь"), 1758, обе Д. Фискь-
етти; Лизора —  "Il Negligente" ("Небреж
ный") ХІ.Рутини, 1758; С елена—  "Didone
abbandonata" ("Покинутая Дидона") Цоппи-
са, 1758, М.; Семирамида—  "La Semirami-
da riconosciuta" ("Узнанная Семирамида")
В. Манфредини, 1760, Ораниенбаум; Воло-
г е з—  "Seleuco" ("Селевк") Ф.Арайи, 1761,
Ораниенбаум.

Арх.: РГИА, ф. 466, on. 1, д. 1903, л. 26.
Лит.: МА 2.

Е.С. Ходорковская

КАМЕННЫЙ ОСТРОВ в 1765 был по
дарен Екатериной II  наследнику Павлу
Петровичу и довольно скоро стал "одним
из знатнейших и наиувеселительнейших

народных садов" ( Г е о р г и ,  152). На мас
леничные гулянья приезжала и Императри
ца с придворными. В 1776 —  81 здесь воз
веден каменный 2-этажный дворец. В
юго-западном крыле его находился театр
(архитектор В. Бренна), с партером и балко
ном, охватывающим полукруглый зал. В
1797 театр заново отделан и впоследствии
еще переделывался, существовал до 1824.

Театр начал действовать до окончатель
ного завершения дворца. 21 окт. 1779 пред
ставлена опера Дж. Паизиелло "Il Marchese
villano" ("Деревенский маркиз". —  МА 2; в
КФЖ записано, что в этот день "присут
ствовать изволили на Каменном острову"
наследная чета и знатные гости, рус. и иност
ранные), 18 янв. 1780 —  "комическая ита-
лианская опера с последованием оной аллего
рическим балетом и хорами" —  "в тамош
нем театре" в присутствии Императрицы
(КФЖ). Здесь выступали изредка казенные
труппы, разыгрывались спектакли гатчинско
го театрального кружка при малом дворе.
Последние обставлялись с большой пыш
ностью, участвовали в них И. М.Долгоруков,
Е.С.Смирная (Смирнова, в замуж. Долгору
кая), Е.И. Нелидова и др. В репертуаре —
оперы на фр. яз. : "Rose et Colas" ("Роза
и Кола") П. А.М онсиньи, "Le Faucon"
("Сокол") и "Le Fils rival, ou La Moderne
Stratonice" ("Сын-соперник, или Новая
Стратоника", др. назв.: "Дон Карлос")
Д.С. Бортнянского и др. По воцарении
Павла I  спектакли бывали и в отсутствие
его в городе: в июле —  сент. 1797, когда
Император с двором жил в Павловске и
Гатчине, были показаны "La Pastorella nobi
le" ("Благородная пастушка") П. А.Гульель-
ми и "Нина, или От любви сумасшедшая"
("Nina, о sia La Pazza per amore") Дж. Паи
зиелло (АДИТ 3, 274; ИРМ 3, 397).

Еще ранее на К. о. был сооружен дере
вянный "воксал" (неск. комнат в нем зани
мал иногда, до постройки дворца, Павел).
Летом и зимой частные антрепренеры



КАМЕННЫЙ ТЕАТР 16
организовывали там "музыку и всякие за
бавы" (СПб. вед., 1777. Прибавл. 7 июля),
балы, маскарады, концерты. В 80 —
90-х гг. он действовал как трактир, сохраняя
функции развлекательного заведения. Его
содержатель Фонбарк в 1781 объявлял, что
всякий "безденежно может забавляться на
ледяной горе", "а по праздничным дням и
воскресеньям слушать музыку, кроме назна
ченных для балов и маскарадов дней" (СПб.
вед., 1781. Прибавл. 24 дек., 734). Вход на
маскарад стоил 1 р., на бал — 2 р. 50 к.,
только с мужчин, и с бесплатным ужином
(Там же, 31 дек., 750).

Лит.: СПб. вед. 1777. Прибавл. 7 июня;
1781. 24 и 31 дек.; Г е о р г и, 152, 622; П е т 
р о в  П.Н. История С.-Петербурга... СПб., 1885.
С. 509, 614, 713, 830 — 31, 834 — 35; Д о л-
г о р у к о в. Капище, 175 — 76, 230; АДИТ 2,
308; 3, 214, 376; Б е р н у л л и  И. Записки И
РА. 1902. № 1. С. 17; МА 2; ИРДТ, 455; В и т я 
з е в а  В.А. Невские острова. Л., 1985. С. 17,
26 — 31,169; ИРМ 3,397; Ш у й с к и й  В.К.
Винченцо Бренна. Л., 1986. С. 168 — 169.

И.Ф. Петровская

КАМЕННЫЙ ТЕАТР — см. Большой
(Каменный) театр.

КАМУШКОВ Лукьян (? — 30 июля
1799, СПБ), актер и певец Русской придвор
ной (имп.) труппы. Зачислен в нее по вы
пуске из Театральной школы с 1 сент. 1787,
оклад 300 р., в 1794 — 400 р. Ученик
Ъ.Мартин-и-Солера, тенор. Пел первые
партии. Имел замечательно красивый голос
(Арапов, 105), но, по словам А.А.Шахов
ского, не мог брать самые верхние ноты.
В его репертуаре, в частности, Тимофей в
опере Е. И. Фомина "Ямщики на подставе".

Лит.: Ш а х о в с к о й  А. Летопись... //
Репертуар русского театра. С. 9; А р а п о в ,  105;
М и х н е в и ч ,  263; АДИТ 3, 30; Ф и н д е й-
з е н 2, 99.

И.Ф. Петровская

КАНОББИО (Kanobbio) Карло, в рус.
док-тах К а н о б и [1741, Венеция (?) —
7 марта 1822, СПБ], итал. скрипач, компо
зитор, педагог. Вероятно, происходил из
семьи муз-тов. Его брат Лоренцо К. с 1782
пел в Итальянской придворной оперной
труппе партии буффа. О годах учения К.
ничего толком не известно. Нек-рое время
он работал в Мадриде, в 1773 — 75 был
1-м скрипачом и капельмейстером вене
цианского театра "Сан-Самуэле", сочинял
балетную и камерную музыку. Вступив в
компанию с венецианским издателем Л.Ма-
решальки, напечатал у него ряд партитур,
в т. ч. позднее, в 1780, свою Симфонию
№ 2, к-рая могла быть написана в СПБ (экз.
в б-ке Британского музея).

В СПБ К. был приглашен, скорее всего,
по рекомендации Дж. Паизиелло. Он при
ехал в столицу весной 1779, а 19 мая с ним
был подписан контракт на 6 лет, по к-рому
К. становился скрипачом Первого придвор
ного оркестра и композитором балетной
музыки. Он также должен был подменять
Паизиелло, дирижируя спектаклями Итал.
труппы; после отъезда маэстро К. был на
значен ее инспектором. Его оклад составлял
2000 р., а с 1786 — 2300 р. в год, плюс
выплаты на путешествия и др. расходы, до
стигавшие 600 р. в год.

Комп, деятельность К. в СПБ началась
сочинением музыки к балетным дивертис
ментам, шедшим с операми Паизиелло
"L'Idolo cinese" ("Китайский идол", 19 авг.
1779, Царское Село) и "Alcide al bivio"
("Алкид на распутье", 25 нояб. 1780). 17 янв.
1781 в Вольном российском театре К.Книп-
пера был представлен большой 3-актный
балет в постановке Ф.Розетти на музыку
К. "Дон Жуан" (СПб. вед., 1781, 15 янв.).

Можно с большой долей вероятности
предположить, что в 1783 и 1784 К. отлу
чался в Италию: в эти годы на сценах Вене
ции и Неаполя появились его балеты. Воз
вращение К. в СПБ P.-А. Моозер связывает



ФРАГМЕНТ ВАРИАЦИЙ К.КАНОББИО
НА ТЕМУ ИСПАНСКОЙ ФОЛИИ

для скрипки и гитары



СТРАНИЦА ИЗ ЛИБРЕТТО БАЛЕТА ’’АДМЕТ И АЛЬЦЕСТА".
МУЗЫКА К.КАНОББИО, ХОРЕОГРАФИЯ ДЖ.КАНЦИАНИ

P E R S O N N A G E S

ADMETE. MF CANZTANL
A LCESTE. М ^е CANZIANI.
H ERCULE, MF LE FEVRE.
DEUX ENFANTS d ’ AT- 1 МП® BORISOVA.

METE ET D’ ALCESTE J M lle VASILIEVA.

Suite d’Admete, fuite d* Hercule, les ombres,
les Furies.

La Mufique eft de MF Canobbio.
Les decorations font inventés par les fui-

vantsj
La forêt facrée avec le tombeau d* Alcefte,

par MF Tifcbein.
La place public avec un Arc de triomphe

par MF Gradizzi.
L’ entrée de l’enfer par MF Tifchbein,
Les Champs Elisées par MF Gradizzi,
La Gallerie par MF Tifchbein.
Les habits font de MF Gennard.
Les machines de MF Campieri,

Tous au fervice de SA MAJESTÉ ' L’ IMPERA
TRICE de Toutes les Ruffies.
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с постановкой комической оперы Ф.Л./Ъс-
смана "L'Amore artigiano" (’’Любовь ремес
ленника”, 16 июня 1785, партитура в ЦМБ),
балеты к к-рой он уверенно приписывает
перу К. на основании свидетельства Бильба-
сова (В і 1 b a s s о f, 403).

Список произв. К. за поел, десятилетие
18 в., установленный Моозером, скорее все
го, следует считать очень неполным, т. к.
ученый ориентировался прежде всего на
АДИТ и наличествующий нотный материал.
Если учесть, что в 90-е гг. были в большой
моде балеты, использовавшие сюжеты и му
зыку популярных опер, а также разл. дивер
тисменты и па-де-де, обновлявшиеся каж
дый сезон, то придется предположить, что
К. сочинял, аранжировал и компоновал го
раздо больше балетных оп., чем ему приня
то приписывать. Изучение комплекта афиш
за 1795 (ГЦТМ, ф. афиш и программ,
№ 2788) позволило установить причаст
ность К. сразу к 2 балетам, не сходившим
со сцены до 1800-х гг.: это балет Дж./Сан-
циани "Дон Жуан" на музыку "сочинения
г. Глука и г. Каноби" и "Два маленькие са
вояра, новый демикарактерный балет, сочи
нения г. Лепика, с музыкою г-д Каноби и
Далерака" (премьера 18 сент. 1795). В ряде
афиш работа аранжировщика не отражена,
но тем не менее едва ли можно усомниться,
что опера К.В./ллэкя "Orfeo ed Euridice"
("Орфей и Эвридика") превратилась в "пан
томимный балет с хорами в 5 действиях...
соч. г. Вальберга" без помощи композитора,
к-рым, хотя бы по долгу службы, скорее
всего, мог быть К. Тот же комплект афиш
сообщает нам о "новом Па-де-дю г. Валь
берга", музыка к к-рому "выбрана из раз
ных италианских опер лутчих авторов", и о
др. "новом Па-де-дю... где г. Вальберг тан
цует по мандолине, на коей играет г. Кано-
би". В целом, если 1795 не был экстраорди
нарным в театральной деятельности К.,
можно думать, что ему приходилось оформ
лять 3 — 5 балетных постановок в сезон,

не считая балетов полностью оригинально
го сочинения. При этом, как явствует из
последнего объявл., К. выступал не только в
роли капельмейстера, но и как виртуоз-кон
цертант, внося новую муз. ноту в рутину
танцевальных дивертисментов.

В конце 80-х — начале 90-х гг. К. напи
сал для Канциани 2 оригинальных балета:
"Ариадна и Вакх" (9 нояб. 1789) и "Пирам
и Тисба" (9 сент. 1791, орк. партии обоих в
ЦМБ). 1-й не удержался в репертуаре, зато
2-й стал едва ли не самым популярным ба
летом конца 18 в. По кол-ву спектаклей,
показанных в 1791 — 1801, и по суммам
сборов он далеко обогнал наиб, ажиотаж
ные балетные постановки, такие, как "Де
зертир" или "Дон Жуан".

Как 2-й капельмейстер двора К. внес
вклад и в патриотические затеи Императ
рицы, ему принадлежит часть музыки к
"историческому представлению" "Начальное
управление Олега" (антракты и марш, поста
новка 22 окт. 1790, печ. партитура. — СПб.,
1791). Вспомним, что Д. Чимароза оконча
тельно повредил своей репутации в глазах
Екатерины II, написав неудачный хор к
3-му акту этой российской "шекспириады".
К. вышел из положения, употребив свою
ловкость танцевального сочинителя на обра
ботку рус. нар. песен "Что пониже было го
рода Саратова", "Заинька, попляши" и др.
Забавное соединение "Камаринской" с "ми-
новетом" все еще шокирует вкус ревнителей
чистоты нац. стиля, однако, если вдуматься:
что может удачнее выразить существо спб.
культурной ауры на излете екатерининского
века?..

Неизвестно, с какого времени К. увлекался
игрой на мандолине и гитаре, увлечение это
делается явным лишь во 2-й пол. 90-х гт., ког
да, уволившись из Придв. оркестра в 1795,
он становится капельмейстером Труппы
Ж.Астаритты. В этот период Б. Л. Вольман
отметил рост его известности как гитарного
педагога, нек-рое время К. даже обучал это-



КАНТ
20

му иск-ву великих князей за 1000 р. в год
(КФЖ, 1797). Тогда же опубл, у И .Д ./ф -
стенберга 6 сонат для гитары с аккомпане
ментом скрипки с сурдиной, оп. 2, СПб.,
1797, и Полонез для гитары и скрипки для
праздника — дня рождения г-жи Ошаниной,
СПб., 1799 (оба в РНБ). Музыка этих соч.
не отличается особой оригинальностью, но
в ней нек-рым образом пробивается мест
ное своеобразие, позволяющее причислять К.
к родоначальникам российской гитарной тра
диции.

Лит.: B i l b a s s o f  В. von. Katarina II im
Urteil der Weltliteratur. B., 1897; Ф и н д е й з е н ;
M о о s e r R.-A. Les violonistes-compositeurs
italiens en Russie au XVIIIe siècle. C. Kanobbio H
RMI. 1946; MR; MA 2; Л и в а н о в а  2; В о л ь 
м ан ; О н же. Гитара в России. Л., 1961; К е л -
д ы ш; МЭ; ИРМ 3.

А.Л. Порфирьева, Л.М. Бутир

КАНТ —  явление муз. практики (быта),
в к-ром сфокусировались и активизирова
лись процессы муз. мышления разных ти
пов музицирования в России 2-й пол. 17 —
18 вв. На протяжении полутора столетий К.
осваивал разные сферы общественного со
знания, расширял границы своего функцио
нирования — от первоначальной среды ду
ховенства, его окружения и монастырского
населения до мещан, купечества, крестьян,
чиновников и военных. К. стремительно
превращался в просторное поле культуры, в
ядре к-рого вырабатывался свой язык, опре
деленные композиционные модели и сти
листические свойства. В то же время К. са
мым непосредственным образом связан со
становлением рус. поэтической системы.
Интонированием К. поверялась рус. поэзия
от Симеона Полоцкого до Г. V.Державина.
Соотв. большое место уделено К. со сторо
ны филологов и исследователей "виршевой"
поэзии 17 — начала 18 вв. (см. работы
В. Н. Перетца, А. В. Позднеева, М. Н. Сперан
ского, А. М. Панченко, а также фундамен

тальные публ.: Русская силлабическая поэ
зия XVII — XVIII вв.; ПЛДР, XVII век. Кн. 3).

Совр. муз. наука не располагает полным
и адекватным представлением о К. как
собств. муз. явлении. Сложности возникают
уже на источниковедческом уровне.

И с т о ч н и к и  и п у б л и к а ц и и . К. как
памятники культуры дошли до нас в виде
рукоп. сб-ков, текстовых и нотных, охваты
вающих период с поел, четверти 17 в. до
начала 19-го. Огромное кол-во сб-ков К.
хранится в крупнейших б-ках и арх. России
(РНБ, БРАН, РГБ, ГИМ и др.). Обширные
собр. этих сб-ков еще недостаточно систе
матизированы, в публикациях описаны лишь
немногие из них. Что касается описания
нотных кантовых сб-ков в исследованиях, то
они единичны и непоследовательны, а публ.
сб. как такового — единственная, да и то с
нек-рыми существенными сокращениями
(см.: Л и в а н о в а  Прилож. — Сборник кан
тов XVIII века, из собр. ГИМ, № 2473; да
тируется автором 1748 — 1751). Тематичес
кую подборку петровских К. ("Музыка на
Полтавскую победу") опубликовал В. В.Про
топопов во 2-м вып. ПРМИ (1973), неболь
шой антологический сб. из разных рукопи
сей — В. С. Копылова (Избранные русские
канты XVIII столетия). Кроме того, нек-рое
кол-во кантовых образцов приводится в иссле
дованиях С. В. Смоленского (1911), Н.Ф.Фин-
дейзена (1928 — 1929) и Л.Ф.Костюковец
(1975), в хрестоматии С.Л. Гинзбурга (1968).

И с с л е д о в а н и я  музыки рус. К. в
целом практически отсутствуют. Самостоя
тельный раздел в книге Т.Н.Ливановой (1)
посвящен описанию и первичному анализу
одного памятника, хотя и в контексте рус.
культуры 18 в. и с нек-рыми сопоставлени
ями и наблюдениями по др. рукоп. сб-кам
ГИМ. Приблизительно так же можно опре
делить цели исследования В. В. Протопопова
"Музыка Петровского времени о победе под
Полтавой", ограниченного указ, в назв. ма
териалом (ПРМИ 2). Все остальные авторы-
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музыковеды, обращаясь к К., включают его
в проблематику, так или иначе связанную с
общей историей рус. музыки. Наиб, прото
ренный путь в отеч. музыкознании, указ,
еще Б. В. Асафьевым, — становление рус.
профессиональной комп, школы и место К.
в этом процессе. Выразительно формулиру
ет такую позицию Ю.В. Келдыш в гл. "От
канта к «российской песне»": "Рассматривая
кант как своеобразную переходную форма
цию между сохранявшим еще религиозную
оболочку искусством XVII в. и теми новы
ми, чисто светскими музыкальными жанра
ми, которые окончательно сформировались
лишь во второй половине XVIII столетия,
важно установить, что оставалось в нем от
старого, а что, наоборот, было обращено в
будущее, какие его элементы непосред
ственно подготавливали наступивший позд
нее расцвет галантно-сентиментальной ли
рики" (К е л д ы ш , 186). Очевидно, что от К.
как такового здесь практически ничего,
кроме "разновидности бытовой песни", не
может остаться. Попутно же подкрепляется
одна из идей Асафьева о гимнических
К.-шествиях в контексте общеевропейской
музыки — о "строго симметричной квад
ратной структуре музыкальной строфы кан
та" (Там же, 187). Как станет видно далее,
это — из области мифов, к-рые существуют
в представлениях о К. Линию Асафьева —
Келдыша продолжает и расширяет Е.М. Ор
лова в ст. "О традициях канта в русской
музыке" (1978). Впрочем, более обстоятель
ный и результативный анализ Ю. В. Келдыш
предпримет в специальной статье, поев,
одному из ранних сб-ков К. 2-й пол. 17 в.
(ГИМ, № 1743). Большой антологический
сб. замечателен еще и тем, что возник
в кругу так наз. "никоновской школы"
(А.В. П о з д н е е  в) в Новоиерусалимском мо
настыре и, по предположению автора, к его
составлению имели отношение такие извес
тные личности, как уставщик и архиманд
рит Герман, Николай Дилецкий и Василий
Титов (К е л д ы ш . Ранний русский кант).

Еще один аспект, постоянно привлекаю
щий историков, — К. и рус. нар. песня (см.
Русская народная песня). Р. И.Зарицкая в
очерке "Записи народной песни и ее изуче
ние" описывает, в частности, 3 рукоп. сб. К.
(из ф. РНБ) только в той мере, в к-рой они
фиксируют нар. песни (см.: Очерки по ис
тории русской музыки). То же самое — в
одной из глав цитированной выше моногра
фии Келдыша. Более глубокую этномузыко-
ведческую перспективу намечает И.И.Зем-
цовский, отталкиваясь от одного рукоп.
варианта популярного петерб. К. "Как на ма
тушке на Неве-реке", вошедшего в крестьян
скую фольклорную традицию (50 — 56).

Особо следует выделить 2 авторов, к-рые
в разное время и в совершенно разных кон
цептуальных контекстах размышляют о К.
Первый из них — С. В. Смоленский, про
странное заглавие работы к-рого точно фор
мулирует задачу: "Значение XVII века и его
«кантов» и «псалмов» в области современ
ного церковного пения — так называемого
«простого напева»" (47 — 102). К. и псальмы
он рассматривает, во-первых, как самодо
статочное и исторически целостное явление
и, во-вторых, ставит их в историкостилисти
ческий контекст. В результате в плане осмыс
ления эволюции рус. церковного пения
именно К. оказывается для автора ключом к
одному из важнейших и переломных перио
дов его истории. К сожалению, работа Смо
ленского пока еще не получила продолжения
в отеч. музыкознании. Др. автор, Н.А.Гера-
симова-Персидская, занимаясь историей
партесного концерта, лишь вскользь касает
ся проблематики К. Но, делая под опреде
ленным углом зрения социокультурный срез
российского общества 18 в., она нащупыва
ет очень важную характеристику К.: "В му
зыкальной жизни своего времени партес
ный концерт, кант и народная песня имели
каждый свое функционально определенное
место: если партесный концерт составлял
полюс полностью письменного творчества,
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а народная песня — полностью устного, то
полуустный кант занимал срединное поло
жение и частично выполнял функцию «пе
реводчика», осуществлявшего связи между
«высоким» жанром профессионального ис
кусства и сферой народной песни" (Партес
ный концерт..., 188). "Полуустный кант" —
это можно включить в методологический
актив будущей науки о рус. К.

Т. о., разнообразные аспекты и концеп
туальные контексты, в к-рых рассматривает
ся К. у разных исследователей, показывают
огромный содержательный объем К. как
культурного феномена. Описание нек-рых
стилистических свойств К., его взаимосвя
зей, перекличек с более поздними формами
муз. культуры и "прорастаний" в них не
снимает ощущения случайности этих на
блюдений и общего вывода о том, что К.
менее всего освоен как собств. муз. явле
ние. Соотв. не осмыслено самое интересное
и важное — движение муз. идей, столкно
вение и развертывание на смежных, пере
плетающихся пространствах структурных и
ритмоинтонационных изобретений, при
емов, образов, к-рые впоследствии благопо
лучно разойдутся каждый по своему пути.
Особую сложность создает то обстоятельст
во, что К., т. е. корпус текстов К., необхо
димо рассматривать как п и с ь м е н н у ю
п а м я т ь  об  у с т н о м  б ы т о в а н и и .
Это не снимает проблему авторства, не вы
тесняет ее — речь идет именно о бытова
нии, к-рое отражается в потоке рукоп. сб-
ков. Отсюда следует, что в науч, оборот
должно быть введено большое кол-во мате
риала. Один сб., извлечения из неск. сб-ков
могут "работать" на какую-л. идею, иллю
стрировать интересную мысль, но не гаран
тируют рождение мыслей в связи с собств.
К. То, что ждет исследователя, — вариант
ное изложение в разных сб-ках, наличие об
щего "языкового фонда", мелодического,
ритмического, структурного, -г- все это от
мечалось как частные случаи, но разобрать

и описать эти вещи на большом материале
в системе еще никому не пришлось. Тем
более установить соотношения с явлениями
подобными, но из др. "классов". Кстати ска
зать, само понятие вариантности и пред
ставления о ней, весьма слабо отражающие
природу устного фольклорного текста, иде
ально подходят к устно-письменной тради
ции кантовой культуры.

Н о т н ы е  с б о р н и к и  К. в осн.
своей массе представляют 18 — начало
19 в. Это рукоп. книги-альбомы, где вверху
каждой страницы записан нотный текст
обычно 3-гол. К., соотв. на 3 нотных строч
ках. Каждая партия записывается в разных
ключах: в певческих ключах До или в ком
бинации со скрипичным ключом Соль в
верхней строчке и басовым ключом Фа.
Нотный текст всегда записывается в одну
строфу и только горизонтально, так что К.
обычно занимает разворот 2 страниц, иног
да и больше (3 — 5 страниц). В вертикаль
ном ранжире, т. е. под соответствующими
муз. фразами, записывается весь поэтичес
кий текст К., строфа под строфой.

Сама форма и графика нотной записи К.
несет важную историческую информацию.
Это так наз. пятилинейная (линейная) киев
ская нотация "квадратной ноты" (в отличие
от итал. "круглой ноты"), к-рая появляется
еще в 16 в. и быстро входит в многогол.
певческую практику на Украине и в Бело
руссии. С линейной нотацией связана
южно-рус. ветвь знаменного распева ("киев
ский распев") и новое "партесное пение"
("пение по партесам", от лат. partes — голо
са). Школы при братствах и монастырях,
первые печатные изд., затем Киево-Моги-
лянская академия (с 1632) активно осваива
ли, обучали и пропагандировали партесное
пение в линейной нотации с текстами на
старослав. яз. Это было одно из прояв
лений нац. протеста против натиска като
лицизма. Т. о., возникшие в это время вне-
обрядовые духовные К. и псальмы, с одной
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стороны, испытывали импульсы, идущие от
философско-религиозной лирики западных
славян-гуситов (возможно, опосредованно
также и от протестантских хоралов), а с
др. — продолжали и развивали линию ду
ховного ("покаянного”) стиха, первая пись
менная фиксация к-рого в рус. крюковой
традиции относится к 15 в. (см. об этом:
С перан ски й ; К остю ковец ; Ф ролов).

В 1-й пол. 17 в. партесное пение с ли
нейной нотацией быстро и достаточно ши
роко распространяется в России. И когда в
1652 в моек, хор Государевых певчих дья
ков приглашаются укр. "спеваки", то этот
акт, по справедливому мнению В. В. Прото
попова, не начинал, а "закреплял, узакони
вал появление партесного пения, партесного
многоголосия" в России (< П р о то п о п о в > ,
233). Многогол. фактура богослужебного
пения, новый тип нотации ("нотное чте
ние"), широко распространяющиеся внеоб-
рядовые песенные формы, связанные с сил
лабическими виршами, — все это вызывает
в России взрывную экспансию новых текс
тов. Для формирования традиции псальм и
духовных К. в России активизирующим
фактором могло послужить появление в 1680
"Псалтыри рифмотворной" С. Полоцкого —
первого на рус. яз. стихотворного изложе
ния псалмов царя Давида. Вскоре, предпо
ложительно в 1686, ее положил на ноты в
кантовой 3-гол. фактуре талантливый ком
позитор певчий дьяк Василий Титов. Псал
тырь, предназначенная для домашнего музи
цирования, разошлась в рукоп. списках по
всей России ( Ф и н д е й з е н  1; <П р о-
т о п о п о в>).

Т. о., 18 в. и петерб. период рус. исто
рии застает уже развитую, укоренившуюся
традицию псалмов и духовных К. Петр I
активно поддерживает партесное пение и
способствует его распространению. В ре
зультате функции К. как одного из видов
партесного пения резко расширяются. К.
становится формой, обязательной в гос.

официальных церемониях, торжествах по
поводу военных побед, коронаций, бракосо
четаний высочайших особ, дней тезоиме
нитства и т. п. Появляется огромное кол-во
гимнических, хвалебных, поздравительно
приветственных К., К.-виватов, осваиваю
щих новую муз. стилистику, — юбиляций,
шествий и фанфар. Одноврем. укрепляются
и расширяются бытовые функции К. —
в связи с общей секуляризацией рус. культу
ры, ее открытостью по отношению к запад
но-европейским формам и влияниям. Уни
версальный с т. зр. этнической принадлеж
ности классицистский характер К. как
нельзя более точно соответствует быстро
становящейся петерб. культуре. Новые реа
лии — общественные, гос., новые формы
праздничного и домашнего быта прораста
ют в сюжетах К. и кристаллизуют интерес к
определенным формам. Поколение, вырос
шее на С. Полоцком и приверженное пар
тесному пению, способное к переключению
сознания от вечных, неизменных образов
традиции к переживаниям исторического
порядка, свободно переходит от переложе
ний псалмов к собственному изложению
своих чувств и отражению злобы дня.

К 40-м гг. 18 в., судя по обилию сб-ков и
их составу, складываются все осн. темати
ческие группы К. и выявляется "более или
менее устойчивый репертуар бытового пе
ния, с теми или иными вариантами воспро
изводимый в многочисленных рукописных
сборниках" ( К е л д ы ш ,  181 — 182). Это
наблюдение справедливо лишь в той мере,
в к-рой сб-ки повторяют гл. обр. излюблен
ные сюжеты псальм и духовных К., переда
ющихся традицией из более раннего вре
мени. (Чуть позже к этому прибавятся
панегирики, К.-виваты и многолетия, к-рые
с легкостью повторяются во времени, —
нужно только заменить имя "нашей мати"
Императрицы, или наследника, или архи
пастыря.) Но еще раз напомним, что рукоп.
сб-ки запечатлевают живую звучащую куль-
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туру и сами становятся органичной частью
этой культуры.

Один из интригующих моментов этой
культуры — реальное бытование К., среда
их звучания. По этому поводу есть частные
соображения, суммирующие, напр., владель
ческие записи и выявляющие принадлеж
ность сб-ков в основном среднему классу:
церковным людям, крестьянам, мещанам,
купцам — вплоть до феномена Титовых
(С п е р а н с к и й ) . Есть превосходное наблю
дение А.В.Позднеева: К. и псальмы рожде
ны "средним" классом, книжным, школьно
церковным, а потом расходятся — сначала
"вниз", до крестьянства и мещан, а затем,
во 2-й пол. 18 в., "вверх", до салонов арис
тократии (40). Наблюдения же над составом
сб-ков приводят к осознанию параллели
между праздничным бытом, традиционным
переживанием праздника и чередованием
текстов в рукоп. книгах: высокое начало —
и размыкание этого осн. ядра, включение
контрастирующих по стилистике, форме,
образному строю вещей. Соотношение вы
сокого — низкого (сакрального — профан
ного) знакомо по традиционному порядку
престольных праздников (служба — ярмар
ка), по вертепным представлениям (библей
ский сюжет в верхнем ярусе — простонар.
комические сценки в нижнем), по структуре
свадебной игры, святок и пр. Праздник со
бирает, концентрирует в себе важные свой
ства и символы культуры, демонстрирует
их, хранит и передает след, поколениям.
Эта традиционная психология иногда после
довательно выражается в едином замысле
сб. Таков, напр., сб. из ГИМ (№ 2473), опубл.
Т.Н.Ливановой (хотя он и перевернут пуб
ликатором с ног на голову!), или частич
но описанный Р.И.Зарицкой сб. из РНБ
(Q XIV. 150) и оттуда же — неописанный
(№ 151). Иногда это обнаруживается в
сюитах, явно соотнесенных с конкретным
случаем. Заметнее всего в сб-ках рождест
венские циклы, начинающиеся соответству

ющими псалмами и продолженные велича
нием хозяев. Можно выделить и застольные
циклы, праздничные — "по случаю", в к-рых
серьезные поздравительные К. сменяются
песенными, шуточно-бытовыми. Между
прочим, через сто лет эта "праздничная"
структура кантовых сб-ков скажется на
составе фольклорных публ. — на сб-ках
Н. А. Римского-Корсакова, на изданиях Пе
сенной комиссии ИРГО и т. д.

Еще один культурологический аспект:
сб-ки К., принадлежали ли они певчим, свя
щеннослужителям, школярам или частным
лицам, наследовали прежде всего книжную
традицию и, кроме того, относились к "пев
ческим", непременно муз. книгам. Этим
певческие рукописи отличались от "четьих":
они (певческие рукописи) предназначались
для людей, свободно владеющих полной за
писью муз. звучащего текста, а не только,
его тенью, обозначенной словесным компо
нентом. Далее, традиция певческих книг,
чрезвычайно подробная, складывалась из
книг разных жанров, даже если все они
имели литургическое предназначение. Воз
можно и привычно было объединение раз
ных служб, песнопений, принадлежащих
строго закрепленному каноническому кругу
(гласовые) и более свободных по компози
ции, включая расположенные рядом песно
пения разных местных распевов или разных
авторов. Такой "многостатейный" состав,
характерный и для "четьих" книжек, соеди
нявший разнородные тексты для свободного
домашнего чтения, был вполне привычен, и
сб-ки К. и псальм тоже чаще всего соединя
ли разные типы текстов.

Структура, последовательность текстов в
рукоп. сб. сопряжена с неск. пластами му
зицирования, каждый сб. можно рассматри
вать в разных временных аспектах. Напр.,
1) время написания, соотносимое с конкрет
ными датами, к-рые определяются по свой
ствам бумаги, характеру начертаний слов и
нотной графике, по историческим реалиям,
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попавшим в текст, наконец, по собственной
датировке писавших, или 2) внутреннее вре
мя сб. — создавался ли он по единому пла
ну, по единоврем. замыслу или "по жизни",
т. е. по мере надобности "прирастал" новы
ми текстами. В поел, случае сюжеты, цик
лы или сюиты текстов сопряжены с личной
биографией владельца, со сменой владель
цев, с местом, к-рому принадлежит книга
(напр., храму или монастырю), и т. д.

Характер текстов, их кол-во и соотноше
ние в разных сб-ках определенно говорят об
устной и традиционной их природе и спо
собе бытования. Записывалось уже бывшее,
звучавшее, записывалось по памяти и для
памяти. Тексты равно усваиваются всеми,
они принадлежат всем поющим и слушаю
щим. Об этом говорит принципиальное от
сутствие указаний авторов как поэтических
текстов, так и музыки. Через весь 18 в. про
ходят псальмы С. Полоцкого с музыкой
В.Титова без их имен. Точно так же К. об
ходится со словами Тредиаковского, Ломо
носова, Сумарокова: их тексты, превратив
шиеся в К., включаются во множество
рукоп. сб-ков. И это происходит почти
вслед за авторскими публ. их стихов. Осо
бенно выразительна история с тремя пере
ложениями одного псалма, опубл, одноврем.
и анонимно (Три оды парафрастические
псалма 143, сочиненные через трех стихо
творцев, из которых каждый одну сложил
особливо. СПб., 1744). Только через 8 лет
Тредиаковский, инициатор этого "дискусси
онного эксперимента", открыл имена уча
ствовавших в нем поэтов (Тредиаковский,
Ломоносов и Сумароков). Кантовая тра
диция немедленно включает именно эти
"безымянные" тексты в свой актив и сохра
няет их в таковом качестве во множестве
вариантов до начала 19 в. (Имеются в виду
К. "Крепкий, чудный, бесконечный" Треди
аковского, "Благословен Господь мой Бог"
Ломоносова и "Благословен Творец вселен
ной" Сумарокова.)

Об этой же устно-письменной природе
кантовой традиции говорят многочисл. поэ
тические и муз. варианты популярных К.,
"ветвящиеся" из одного сб. в др. ("О, всепе-
тая Мати", "Ах, житье мое, житье бедное",
"Николае-чудотворче" и т. д.). Часто, каза
лось бы, самостоятельные тексты обнару
живают отношения вариантности, когда
зерном нового текста оказывается одна
строфа, или одна строка, или даже одно
ключевое слово. Т. е. новый текст как бы
продолжает прежний, наращивает его, ухо
дит в др. сторону, но все же на него опи
рается. Это в большей мере относится к
поэтическим текстам, но и напевы и ком
позиционные формы в известной мере об
наруживают то же свойство.

Важно обратить внимание на то, что
обоюдная предназначенность напева и текс
та К. не абсолютна. Известны достаточно
многочисл. случаи перемещения текстов
относительно напевов, устойчивое суще
ствование неск. текстов с одной музыкой
(Ливанова называет это явление "передвиж
ками"). Приведем примеры сначала в связи
со знакомыми, опубл. К. Так, вирши Стефа
на Яворского "Изми мя, Боже, —  вопиет
Россия" появились в начале 1709 и оза
главлены след, образом: "Стихи на измену
Мазепы, изложенные от лица всея России"
(Русская силлабическая поэзия XVII —
XVIII вв., № 203, 262 — 64). Кантовая
традиция для этого злободневного текста
использует музыку одного из самых прон
зительных, проникновенных К. — популяр
ного рождественского плача-утешения Ра
хили "Престани горце, вифлеемска мати".
При этом если Яворский очевидно исполь
зует, но трансформирует образы и лексику
так, что получается "плач России", то музы
ка и соответствующая строфическая форма
с троекратным имитационным повтором
первого 5-сложника используется букв,
(ср. публ.: "Престани горце" — Л и в а н о-
в а, Прилож., № 43; "Изми мя, Боже" —



КАНТ 28
< П р о т о п о п о в > ,  22 — 24). Надо отме
тить, что изменения строфики и нек-рые
дополнительные изменения и сокращения
текста Яворского, к-рые мы обнаружили в
сб. РНБ (Q XIV. 141), явно пошли на пользу
оригинальному тексту.

Еще один пример — со знаменитым
"навигацким" К. "Буря море раздымает",
возникновение к-рого исследователи отно
сят к 1720-м гг. и связывают с деятель
ностью Петра I по созданию российского
флота. Музыка К. совпадает с псалмом
№ 65 В. Титова "Все земные воспевайте" из
"Псалтыри" С. Полоцкого (опубл, в указ,
работе С. Смоленского, перепечатано в
коммент. Л и в а н о в о й  — Прилож., 107).
Популярный напев соединялся и с др. тек
стами, напр. с покаянно-нравоучительны
ми псальмами "Ох, весьма я теперь бед
ный", "Камо пойду я убогий" (в сб. РНБ,
Q XIV. 125). Существенно, впрочем, то
обстоятельство, что можно проследить по
степенное формирование напева и ком
позиции этого К. — еще до В. Титова.
Л. Ф. Костюковец приводит одну короткую
строфу из псальмы-молитвы "Боже, Отче
всемогущий", напев к-рой представляет со
бой только 2-ю пол. К. Титова (цепочка
нисходящей секвенции) без кадансирующей
фразы. В рукописи Синодального собр.
ГИМ псальма озаглавлена "Молитва
Иоасафа-царевича входяща в пустыню"
( К о с т ю  к о в е ц . Кантовая культура..., 67,
прим. 27). Из этого эмбриона, возможно,

именно Титов вырастил знаменитую форму,
к-рая получает широчайшее распростра
нение — в т. ч. с разными текстами и
в многочисл. мелодико-фактурных вариан
тах. Кстати сказать, традиция чуть-чуть
"уточнила" композицию Титова в игре с
повтором. Ср.:

у В. Титова — Все земные воспевайте,
Господеви славу дайте,
Имя Его возносите,
Славу хвале,
Славу хвале воздадите.

в "навигацком" К. — Буря море раздымает,
А ветр волны подымает.
Сверху небо потемнело,
Кругом море почернело,

почернело.

Повтор части строки музыка решает по-
своему, возникает пластично замкнутая
композиция, получившая большое распро
странение в кантовой традиции.

Можно предполагать, что образ "челове
ков" среди бушующей стихии имел столь
сильный резонанс, что вызвал к жизни
неск. К., тексты к-рых шутливо-пародиро-
ванно отталкиваются от "навигацкого" К., а
музыка хотя и самостоятельна, но явно ори
ентирована на этот же К. (даже в усечен-
ности формы) и, кроме того, вызывает от
четливую ассоциацию с музыкой "Фолии"
А. Корелли.
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Восколебалося море, сыра земля застонала,
сыра земля застонала.

(Далее повтор везде сохраняется. — Е.В., В.Л.)
Стали страшны ветры дути, как стала муха тонути.
Завопила звонким гласом та муха предсмертным часом:
— Ах! Ах! бедна утопаю, чем пособити не знаю.
Тут налетили тотара — жуки и славны боляра,
Съехались сильны дрягуны — слепни зреть мушьи фортуны.
Съехались славны матросы — вси комары долгоносы.
Тащити муху начали и друг ко другу крычали.
Иннии пусть добывают, други корабль промышляют.
Пока тащили ту муху, преславную воспевуху,
Муха потом залилася и страшной смерти предася.
Вытащив ю подхватили и в свой корабль положили.
Едучи по морю синю, спрашивать стали княгиню:
— Скажи, воздушных птиц мати, где нам тебя поховати?
Тело бездушно молчало, а мореплавцам в ум пало:
— Нуте в ковчежеч положим и печаль нашу отложим.
И так в ковчег положивше, по морю синю пустивше.
Плакали слезно и горько, знать то и видеть ли тяж<ко>.

(За помощь в расшифровке текста благодарим Г. П. Енина.)
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Л. Ф. Костюковец приводит нотный при
мер еще одного шуточного К. с этой музы
кой —  "Про комара” ( К о с т ю к о в е ц .  Кан-
товая культура..., 94, прим. 56). Очевидно,
что К. осваивает и соответствующую фольк
лорно-песенную традицию —  напомним
еще известные К. из "жизни” грибов ("При
казал боровик"), птиц ("гггичьи свадьбы") и т. п.

Думается, что сюжет с "навигацким" К.
кое-что объясняет в жизни К. Во всяком
случае, активность и интенсивность твор
ческого тока в муз. сфере К. очевидна, и

зря Ю. В. Келдыш предполагал, "что мело
дия кантов вообще, как правило, не сочиня
лась, а заимствовалась у различных видов
бытующей музыки" (186). Сочинялась, и
весьма активно, но не так, как у професси
ональных композиторов 19 в. Хотя случаи
прямого использования уже существующей
музыки, как видим, были. Приведем еще
один пример, не публиковавшийся в печати.
В сб. РНБ (Q XIV. 125) записан великолеп
ный пасхальный К. "Днесь земля новеет, в
травы вся одеет".
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Возможно, этот К. был связан с пасхаль
ными (волочебными ?) обходами дворов,
потому что его ритмоформула имеет ана
логи в западно-укр. и белорусских коляд
ках, а текст заканчивается поздравлением:

А мы поздравляем, к сердцу припадаем,
Главы приклоняем, здравия желаем,
Великого Бога на лета премного.

На этом же развороте в вертикальном
ранжире (т. е. в певческом виде) выписан
др. текст, к-рый исполнялся с этим же напе
вом и является своего рода "корильным” ва
риантом первого ("корильное" величание —
это из нар. свадебной терминологии, при
мерно в том же значении). Приводим этот
текст полностью.

Днесь наши ребята, вси они два брата,
Не дают проходу, из адска отходу,
Дьяволу дурному, дураку больному.
Дразнят его мерзко, что зделал — то дерско.

Ибо хотел зельно, да стало бездельно.
Со Христом подраться — а куды убраться.
Не узнал дороги — переломал ноги.
Так бегал во аде, как волк во ограде.

Мы ж что сотворили — яиц наварили,
Смятко наметали — в самый лоб попали,
Рога ему сбили, глаза заслепили.
Теперь он не может да и уду гложет.

Один удавился, а другой убился.
Стали они сини — два сукина сына.
А мы стали пети — с курвы они дети.
Христа ублажаем, а их всегда ругаем.

Ее яйца красны — победе согласны.
Знамение носим, а Христа просим —
Сим муки премноги, а нам лета многи,
В радости прибыти, спасенно пожити.

Этот случай представляет неск. иной
механизм порождения новых кантовых
текстов, чем просто использование уже
существующей музыки. Здесь — тонкое
двойное переосмысление "туда" и "обрат
но”, причем и в словесном тексте, и в смыс
ловом отношении нового текста к исходно
му пасхальному напеву. Многозначность и
игра смыслов подобны фольклорным тек
стам такого рода, связанным с обходами,
играми святочных ряженых, "переворачива
нием” свадьбы и т. д.

Рассмотренные примеры приводят, в
частности, к одному малоутешительному
выводу: К. не поддается определению ни в
качестве жанра, ни в качестве жанровой
системы. Он ведет себя против обычных
музыковедческих жанрово-классификацион
ных правил. В попытке систематизировать
К. можно попробовать руководствоваться
теми же вопросами, к-рые определяют логи-
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ческую классификацию произв. песенного'
фольклора: что? как? зачем? Иначе говоря,
соотнести группировку К. с их содержанием
(образы, сюжеты), способом выражения
(стилистика) и функцией. При этом ни один
признак в отдельности не гарантирует од
нозначного распределения по группам.
Впрочем, К., как уже становится ясным, не
выявляет четкости и по двум признакам —
содержанию и функции. Намечаются лишь
нек-рые параллели или пары противопо
ложностей: молитвенные, покаянные псаль
мы — серьезная лирика, календарно-праз
дничные — окказиональные, "на случай";
в то же время ясны пары-пародии: "нави-
гацкий" К. — "Муха-горюха", высокий пас
хальный — и бранящий бесов "корильный",
галантный ("Оставь, Купило, стрелы") —
и залихватски-застольный ("Пейте, братцы,
попейте"). Т. о., мы имеем дело с живым
континуумом, проявления к-рого лучше
структурируют целое, чем внутренние раз
граничительные признаки.

Рассмотрим теперь второй вопрос
(как?), т. е. гл. обр. интересующую нас муз.-
стилистическую сторону. Поэтика, структу
ра мелострофы, особенности муз. ткани,
композиционные приемы — вот что позво
ляет увидеть рельеф К. как явления музыки
своего времени. В этом ракурсе Т.Н.Лива
нова и вслед за ней Ю.В. Келдыш показыва
ют серии "общих мест", связывающих К.
авторские и анонимные, шуточно-пародий
ные и серьезные. Общий словарный запас,
набор клише, сумма "общих мест" — все
это еще недостаточно описано, но ясно, что
сюда входят мелодические обороты (по-
певки), ритмические формулы, структур
ные, композиционные приемы (напр., сек
венции). Это качество языкового запаса
приводит к пониманию историко-стилисти
ческого процесса. Активный языковой фонд
подвижен относительно границ конкретных
текстов и того, что можно было бы пред
полагать в качестве жанра. Такие вещи
случаются на этапе рождения стиля, перво

начального его оформления (Н.А. Герасимо-
ва-Персидская отмечает это в связи с ранней
историей партесного концерта), что равно
существенно как для музыки композитор
ской, так и для продуктивного периода бы
тования какого-л. вида или жанра в музыке
устной традиции (так наз. жанрово-стилевые
доминанты в нек-рых локальных фольклор
ных традициях).

Применительно к К. мы получим боль
ше ясности и понимания, если не будем
искать сюжетные группы или жанры, но
выделим разнонаправленные тенденции,
полюса, определяющие стилистический
диапазон кантового музицирования. Один
полюс — самые простые К., строфа к-рых
складывается из парно рифмующихся строк
и состоит обычно из 4 подобных по ритму
и равных по слоговому составу частей-
мелострок. Форма строго периодична;
фактура соединяет терцовый параллелизм
верхних голосов и гармонический в основе,
иногда слегка оживленный мелодическим
движением бас. Примеры подобного рода
на слуху: "Как на матушке на Неве-реке",
"Шедше трие цари"; "В темном лесе", "Буря
море раздымает", "Щиголь", "Восколебалося
море" (пример 1) и "Днесь земля новеет"
(пример 2) — это уже разные формы пре
одоления парности и ее прямого наращива
ния. Фактически только этот тип К. нам и
знаком, и на нем основывается представле
ние о "строго квадратной периодичности" К.

Но есть др. полюс — сложные компози
ции, строфа к-рых состоит из мн. и по-раз
ному соотнесенных частей, неравных по
числу слогов строк, отличающихся времен
ной протяженностью и/или ритмической
организацией, вплоть до смены основной
пульсации (двойная — на тройную) и
временной меры этой пульсации. Нетрудно
соотнести эти полярные тенденции формы
К. с др. пластами музицирования: первые —
с песнями, гл. обр. хороводными и кален
дарными, вторые — с партесными и духов
ными концертами. Однако это не 2 вида
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или жанра К., но именно крайности одного
континуума.

Главным и определяющим технику К.
является многомерно ощущаемое пространст
во строфы, или, др. словами, четкое структу
рирование времени в пространстве строфы.
И если на одном полюсе — модальная
мелострофа, 5-6-сложные формулы стиха,
распетые в ясных ритмических моделях, то
на др. полюсе — объемная трехмерность
звучащего стиха, когда форма определяется
протяженностью мелодических фраз (ме-
лострок), кол-вом слогов и временной еди
ницей пульсации. Дополнительным сред
ством соизмеримости служат мелодические
"рифмы" (подобные кадансы); усилением
контраста — смена ритмического принци
па, т. е. смена осн. пульсации, к-рую можно
трактовать как переход от силлабического
стиха к тоническому. Однако поел, обстоя
тельство, элементарное для трактовки стиха
филологом, совсем не так просто для
муз-та. "Силлабические" тексты, основанные
на численном равенстве слогов и способ
ные пренебречь соотнесенностью ударных
позиций, на самом деле оказываются —
в качестве звучащего стиха — реализующи
ми определенную слогоритмическую мо
дель (если искать название из теории стиха,
то это скорее логаэд). При этом осн. орга
низующим стих качеством оказывается че
редование и соотношение долгих и кратких
слогов, оппозиция же ударных/безударных
слогов подчиняется осн. слогоритмической
модели и может оказаться в противоречии
и подчинении заданному отношению крат-
ких/долгих. Эта техника, свойственна рус.

песенному фольклору и проявляется в раз
ных жанрах — в причитаниях, эпическом
стихе, в календарных песнях, иногда пре
вращаясь в определенный композиционный
прием, иногда лишь "случайно" сталкивая
сильную стиховую позицию и норму речево
го ударения (всегда не в пользу последнего).

"Сложные" и "простые" К. различаются
тем, что в последних эти принципы струк
турирования по б. ч. совпадают, усиливая и
дублируя друг друга; в первых же они в
большей или меньшей степени разведены,
противопоставлены друг другу, за счет чего
вырастают чрезвычайно гибкие, динамичные
композиции, в к-рых соотв. раскрывается
тональный план, далекие смелые сопостав
ления закрепляют и подчеркивают неза
висимость частей. Не менее существенны
особые фактурные "изыски" — будь то па
раллельное движение всех 3 голосов в одной
из фраз, или ритмическая самостоятель
ность и распевы в одном из голосов (и не
только у "эксцеллентированного" баса), или
наиб, последовательно опробованный и часто
встречающийся прием начальной имитации.

Впрочем, вопросы композиционной тех
ники К. требуют серьезных специальных
исследований, поскольку именно эта про
блематика не только не разработана, но
даже и не обозначена в отеч. музыкознании.

Приводим в заключение без коммент,
мелострофы еще двух К. из рукоп. сб. РНБ
(один, предположительно принадлежащий
св. Димитрию Ростовскому, — с параллель
ным вариантом), к-рые демонстрируют бо
лее сложную композиционную технику, чем
у К., показанных в первых двух примерах.
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К. — форма музицирования, счастливо

сфокусировавшая множество разновеликих
идей, приемов, форм; К. — русло обильной
и яркой творческой жизни, принимавшее в
себя мн. приношения. Суть этой жизни — в
движении, в преобладании превращений и
поисков над постоянным и повторяемым. К.
как будто размещен на нек-ром перекрестке,
от к-рого расходятся в будущее мн. дороги,
большие и маленькие. И у каждой — своя
судьба.

Источники нотных примеров:
1 — ОР РНБ, Q XIV. 134, л. 32 об.
2 — ОР РНБ, Q XIV125, л. 18 об. —

19 об.
3 а — ОР РНБ. Тит. собр. 2540, л. 7 об. —

8 (сб. озаглавлен: "Псалмы Димит
рия Ростовского").

3 б — ОР РНБ, Q XIV. 141, л. 9 об. — 10.
4 — ОР РНБ, Q XIV. 141, л. 57 об. — 58.

Лит.: П е р е т ц В.Н. Историко-литератур
ные исследования и материалы. СПб., 1900 —
1902. T. 1 — 3; О н ж е . Заметки и материа
лы для истории песни в России И Известия
ОРЯС АН. СПб., 1901. Т. 6. Кн. 2; С м о л е  н-
с к и й С.В. Значение XVII века и его "кантов"
и "псалмов" в области современного церковного
пения — так называемого "простого напева" И
Музыкальная старина. 1911. Вып. 5; Ф и н д е й-
з е н  1,2; Л и в а н о в а  Т.Н. Очерки и мате
риалы по истории русской музыкальной культу
ры. М., 1938; Л и в а н о в а  1; Г и п п и у с  Е.В.
О русской народной подголосочной полифонии И
СЭ. 1948. № 2 ; 3 а р и ц к а я  Р.И. Записи
народной песни и ее изучение И Очерки по ис
тории русской музыки (1790 — 1825). Л., 1956;
П о з д н е е в  А.В. Проблемы изучения поэзии
Петровского времени // XVIII век. М.; Л., 1958.
Сб. 3; О н ж е . Рукописные песенники XVII —
XVIII вв. И Ученые записки МГЗПИ. М., 1958.
T. 1; С п е р а н с к и й  М.Н. Рукописные сбор
ники XVIII века. М., 1963; К е л д ы ш ;  А с а 
ф ь е в  Б.В. Русская музыка: XIX и начало
XX века. Л., 1968; <П а н ч е н к о  А.М.>
Русская силлабическая поэзия XVII — XVIII вв.
(Б-ка поэта). Вступ. ст., подготовка текста и
прим. А.М. Панченко. Л., 1970; П р о т о п о 
п о в  В.В.> И ПРМИ 2; К о с т ю к о  в е  ц Л.Ф.

Кантовая культура в Белоруссии. Минск, 1975;
Ф р о л о в С. В. Из истории древнерусской
музыки: Ранний список стихов покаянных //
КНДР: Истоки. Становление. Традиции. М.,
1976; К е л д ы ш  Ю.В. Ранний русский кант //
К е л д ы ш  Ю.В. Очерки и исследования по
истории русской музыки. М., 1978; О р л о-
в а Е.М. О традициях канта в русской музыке //
Теоретические наблюдения над историей музы
ки. М., 1978; Г е р а с и м о в а - П е р с и  д-
с к а я Н.А. Партесный концерт в истории
музыкальной культуры. М., 1983; <К о п ы л о-
в а В.С.> Избранные русские канты XVIII века И
Публ. В. Копыловой. Л., 1983; Б у т и р  Л.М.
Сборник кантов А. Израилева и некоторые
вопросы изучения русской кантовой культуры И
Невские хоровые ассамблеи. М., 1984; К о с 
т ю  к о в е ц Л.Ф. Канты В. Тредиаковского из
рукописного сборника ГИМ, 31/34 И Там же;
З е м ц о в с к и й  И.И. По следам веснянки из
фортепианного концерта П. Чайковского. Л., 1987;
ПЛДР 12. XVII век. Кн. 3.

Е.Е. Васильева, В.А. Лапин

КАНТЕМИР Антиох Дмитриевич (10 окт.
1708, Константинополь — 31 марта 1744,
Париж), поэт, дипломат. Сын молд. господа
ря, сотрудничавшего с Петром I. Жил в СПБ
с детских лет до 1731, когда получил назна
чение послом за границу. Муз. дарование
было фамильной чертой Кантемиров. Отец
К., живя нек-рое время в Турции, ввел там
систему нот, удержавшуюся до конца 18 в.,
а также сочинил неск. десятков муз. произв.
(его Марш Баязета исполнялся как нац.
гимн). Музыкальны были и сестры К. (см.
Кантемир Е.Д.). Первые муз. впечатления
К. связаны с родительским домом в СПБ,
где устраивались ассамблеи, звучала музы
ка, выступали нар. певцы, танцевали евро
пейские танцы. Знаком он был и с аристо
кратическим муз. бытом более позднего
времени (ценно свидетельство К. о флейте
как инструменте, к-рый в конце 20-х гг. был
"в великой славе и почти все молодые люди
на нем играть обучалися"). К. писал модные
в ту пору любовные стихотворения, к-рые
пелись в виде кантов. "Сочинил многие
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песни, которые в России и теперь поются", —
свидетельствовал К. на рубеже 30 — 40-х гг.
Часть из них создавалась на определенный
"голос" (мелодию). Опыт этого рода К. поз
же теоретически осмыслил в "Письме... о
сложении стихов русских", в к-ром, подчер
кивая первенство музыки, наставлял, что от
мн. правил стихосложения "увольняться
можем, ежели состоянию напева не согла
суются, понеже в песнях нужно, чтобы уда
рение в речах соответствовало долготе или
краткости голоса и число слогов стиха со
глашалось числу нот...".

К. был едва ли не первым, кто использо
вал в своих произв. и переводах муз.-теат
ральные понятия ("опера", "декорации",
"партер" и др.), давая им соответствующую
расшифровку. Встречаются у него и сравне
ния из области музыки.

Уехав за границу, К. был постоянно свя
зан с СПБ. Нек-рые контакты касались му
зыки. Иногда это были мелкие поручения
(вроде посылки в СПБ муз. инструментов),
иногда — существенные для российской
столицы дела (так, обсуждалась возмож
ность приглашения из Лондона известного
композитора, автора мн. опер, капельмей
стера и вок. педагога Н.Порпоры). Сведе
ния о западно-европейской музыке, посту
павшие в СПБ от К., представляли собой
ценную информацию человека, хорошо
ориентирующегося в этом иск-ве.

Лит.: Л и в а н о в а  1; КЛЭ; ИРЛ.
М. В. Вознесенский

КАНТЕМИР Екатерина (Смарагда)
Дмитриевна (19 нояб. 1720, ? — 2 нояб.
1761, Париж), княжна, сводная сестра Ан
тиоха Кантемира, музыкантша-любитель
ница. Дом Кантемиров в СПБ 1-й пол. 18 в.
был одним из центров любительского музи
цирования. В 1751 Екатерина вышла замуж
за кн. Д. М. Голицына, впоследствии круп
ного дипломата. С 1756 жила в Париже. К.
была известна в СПБ как талантливая кла

весинистка и певица (сопрано), часто вы
ступала в любительских концертах. "Она
играла не только труднейшие концерты на
клавесине и аккомпанировала генерал-
басом с листа, но пела также сложнейшие
арии, которые были сочинены Арайя для
Мориджи; она исполняла их не менее пре
лестно и художественно, чем Мориджи,
с которым часто соревновалась в дуэтах"
(Ш т е л и н, 94).

Лит.: Ш и м к о  И. Новые данные к био
графии кн. Антиоха Дмитриевича Кантемира и
его ближайших родственников. СПб., 1891;
Ш т е л и н ;  Н а т а н с о н  В. Прошлое рус
ского пианизма. М., 1960; К е л д ы ш .

Л. Н. Березовчук

КАНЦИАНИ (Canziani), К а н ц и а н и й
Джузеппе (Иосиф) (? — ?), итал. танцов
щик, педагог, балетмейстер. Работал в
Мюнхене (1771 — 74), Венеции (1775 —
1777), Болонье и Милане (1778). Приехал в
Россию в 1779 и пробыл до 1782, затем
вернулся в 1784 и уехал в 1792 в Италию.
Как танцовщик исполнил роли Адмета в
"Адмете и Альцесте" ("Admete et Alceste") и
Октавия в "Клеопатре" ("Cleopatra"), оба
1781, музыка обоих К. Каноббио, а его жена
Мария, урожд. Казасси (ум. в 1789), испол
нила Альцесту и Клеопатру. Осн. постанов
ки: балеты "Адмет и Альцеста", "Клеопатра"
(оба 1781), "Дезертир, или Женщина-герои
ня" (1786?); "Арианна и Бахус" ("Arianna
e Bacco"), музыка Каноббио; "Мельник"
(2 последних 1789), по программе Ж.Б.Бла-
ша, исполнители А. Гулъелъми, Скалези,
В. М. Балашов, П. Колумбус', "Дон Жуан"
("Don Giovanni", 1790), музыка К. ѣ. Глюка
и Каноббио (1790) (возобновлен И.И.Валь-
берхом в 1822 с Е.И. Колосовой); "Притвор
но глухая" ("Falso sordo", 1790); "Пирам и
Тизба" ("Piramo e Tisbe", 1791), музыка Ка
ноббио (возобновлен Огюстом Пуаро с тан
цами Ш. Дидло в 1829, в гл. ролях А. И. Ис
томина и Н. О. Гольц); "Инесса де Кастро"
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(1792), музыка Ф.-А.Буальдье (возобновлен
Вальберхом в 1802 и в 1822 с Истоминой в
гл. роли); балеты в операх "Demetrio"
("Деметрио", 1779), "Alcide al bivio" ("Ал
кид на распутье", 1780), музыка обеих опер
Дж.Паизиелло, "Idalide" ("Идалида", 1784),
"Armida e Rinaldo" ("Армида и Ринальдо",
1786), музыка обеих опер Дж.Сарти, "La
Vergine del Sole" ("Дева солнца", 1788),
"Cleopatra" ("Клеопатра", 1789), музыка
обеих опер Д. Чимарозы; балеты при теат
ральном зрелище "Храм общей радости"
(1780), музыка Ф.Торелли, музыка балетов
Каноббио; балеты в комедии Ж. Б. Мольера
"Le Bourgeois gentilhomme" ("Мещанин во
дворянстве", 1789), в "Начальном управле
нии Олега" Екатерины II (1790, в обоих
спектаклях совм. с III. Ле Пиком); в опере
Сарти "Castore e Polluce" ("Кастор и
Поллукс", 1786) К. был не только автором
балетов, но и всей режиссуры оперы. По
сценарию К. поставлен балет Вальберха
"Беверлей" (1802). В 1789 после смерти
Марии К. женился на танцовщице Катерине
Бонафини. С 1784 преподавал в Театраль
ной школе. В 1785 Комитет, "усмотря в
воспитанниках Театральной школы великие
расположения к танцеванию и полагая, что с
попечением о сем со временем можно будет
обойтись без чужестранных танцоров, при
знал за благо" (АДИТ 2, 233 — 34) принять
К. на придв. службу с жалованьем 2000 р. в
год при казенной квартире с дровами, 300 р.
"проездных" и одним бенефисом в сезон, а
"по особому обязательству в награждение
500 р." (Там же, 322). Контракт был заклю
чен на 2 года и возобновлен в 1787 и в
1790. Одноврем. К. был назначен балетмей
стером вместо уехавшего Г.Анджолини с
жалованьем 3000 р. в год и 500 р. "проезд
ных" вместо 300. В 1790 оба контракта
были возобновлены на прежних условиях.

Как балетмейстер К. был продолжателем
Новерра и тяготел к жанру трагического
действенного балета, хотя обращался и к

комедийным темам. Танцы хореографа в
операх соответствовали их содержанию. К.
был выдающимся педагогом, обучив за вре
мя своей работы в Театральной школе ок.
100 учеников. В их числе были Иван Валь-
берх, Софья Ленц (Вальберх), Ольга Кара
тыгина, Екатерина Гладышева, Василий
Гладышев, Никита Керин, Герасим Клиш-
кин, Алексей Егоров, Иван Шанин, Алексей
Григорьев и др. Кроме практических заня
тий К. рассказывал воспитанникам о заруб,
балете, в частности о Новерре. К. неодно
кратно брал на себя расходы по школе,
к-рые впоследствии ему возмещались. Так,
2 дек. 1790 выдано было "на щет долгов, а
именно Балетмейстеру Канцианию за шля
пы соломенные и цветы по щетам 352 руб
ля 75 копеек" (РГИА, ф. 497, оп. 4, д. 2,
л. 231 об.), в 1791 — "на башмаки и чул
ки... 182 рубля" (Там же, л. 340 об.).

29 сент. 1792 К. был уволен с пенсией
500 р. в год. С 1 сент. 1806 всем пенсионе
рам, жившим вне России, выплаты пенсий
были прекращены. Однако по ходатайству
неск. высокопоставленных лиц ВП 20 авг.
1810 пенсия К. была возобновлена.

Арх.: РГИА, ф. 468, оп. 33, д. 103, л. 1 — 3;
ф. 497, оп. 4, д. 2, л. 231 об., 340 об.

Лит.: АДИТ 2, 233 — 34; 322, 353, 382; 3,
81 — 82; Х у д е к о в  4, 13; Б о р и с о 
г л е б с к и й ,  36 — 42; К р а с о в с к а я .
Эпоха Новерра, 30, 161, 253 — 55.

Т.Н. Добровольская

КАНЦОНЕТТА (итал. canzonetta — пе
сенка), в камерной вок. традиции 18 в. свет
ская сольная песня с сопр. К. как сольная
песня складывалась в Италии в 1-й пол. 18 в.
Сначала она была представлена в виде хор.
многогол. песни, пользовавшейся огромной
популярностью в конце 16 — начале 17 в.
В.Д.Конен в связи с выходом 1-го сб. 3-гол.
канцонетт К.Монтеверди (1584) отмечает,
что в этот год вышло в свет 170 произв.
данного жанра, а к началу 90-х гг. их было
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создано более 1000 (91). Толчком к новой
жизни старого жанра в 1-й пол. 18 в. яви
лась деятельность лит. академии "Аркадия",
основанной в Риме в 1690 и имевшей шум
ный успех не только в Италии, но и в др.
странах Европы. В рамках этой школы,
культивировавшей "малые" жанры (сонеты,
эклоги), среди к-рых К. занимала одно из
ведущих мест (напр., в творчестве Т.Круде-
ли, П. Ролли), формировалась новая эстети
ка рококо. Миниатюризм, изящество, ин
тимность, утонченность и изысканность,
сочетающиеся с установкой на простоту и
естественность высказывания, — отличитель
ные черты этой салонной, аристократической
поэзии. Буколика, анакреонтические моти
вы определяют содержательную сферу К.
Чл. "Аркадии" и одним из ее лучших поэ
тов, сочинявших К., серенады, эклоги, был
на раннем этапе своего творчества П.Мета-
стазио. Среди его наиб, популярных у
современников К. — "Свобода", "Разлука"
( Х л о д о в с к и й ,  168). К. восходит к жан
ру нар.-бытовой музыки, но в рамках свет
ской профессиональной культуры она при
обрела изящество и "аристократизм", свой
ственные мадригалу, простоту стиля и формы
(куплетная, 2-частная: А — В). К. как со
льный жанр с сопр. писалась для голоса
(или голосов) и цифрованного баса. В ка
честве сопровождающих инструментов
могли использоваться флейта, гитара [напр.,
"Duets or canzonets for two voices, guitars or
two german fluts and a bass compos'd by siq.
lomelli, Hasse and the most eminent Italian
masters" (L., 1755 — 1762) // RISM, В (2)],
арфа или фп. ( F e d e r i c i  F. Six canzonet-
tes. P., 1798 — 1801, экз. в РГБ). Судя по
парижским и лондонским изд. того време
ни, \\.Йоммелли, И. А.Хассе, Ъ.Галуппи
были популярны в Европе [RISM, В(2)]. К
К. обращались крупнейшие западно-евро
пейские композиторы. Цикл К. был написан
ÌA. Гайдном (Doctor Haydn’s six canzonettes:
For the voice, with an accompaniment for the
pianoforte: Dedicated to m-er lohn. Hunter. L.,

s.a., экз. в РГБ). Перу В. А.Моцарта при
надлежит Canzonetta а 2 soprani e basso
"Più non si trovano" на текст Метастазио,
заимствованный из оперы "L'Olimpiade"
("Олимпиада") (1-й акт, 7-я сцена), с сопр.
3 бассетгорнов (1788, КѴ 549). На текст
того же автора из собр. его стихов под назв.
"Canzonette" создана приписываемая Мо
царту К. "Ecco quel fiero istante" (КѴ 436;
A б e p т II, 1, 443 — 44). Создателями К.
были певцы, муз-ты-любители. Напр., во
Франции к этому жанру обращался певец и
автор романсов ХХ.Гаво (Recueil de canzonet
tes italiennes. P., 1800; G r o v e :  Gaveax R).

В СПБ жанр сольной К. с сопр. приоб
рел популярность, по-видимому, в поел,
трети 18 в. Он был предназначен для са
лонного и домашнего музицирования, а
также для конц. исполнения в придв.-арис-
тократической среде. О распространении К.
в СПБ свидетельствуют журнальная перио
дика, личные нотные б-ки, частные собр.,
где в рукописях и изд. представлено преим.
творчество известных итал. композиторов
или авторов, работавших в России. Напр., в
прибавл. к "Моск, вед." (1772, № 81) моек,
книго- и нотоизд. Х.Л.Вевер поместил
объявл., рекламирующее его предстоящую
деятельность. В конце объявл., в целях де
монстрации приобретенного у Г. И.Брейт-
копфа нотного шрифта, были напечатаны
3 небольшие пьесы: менуэт, К. и англез
( В о л ь м а н ,  54). Очевидно, звучал и ис
полнялся цикл жившего и работавшего в
СПБ Ъ.Мартин-и-Солера, изданный в Вене
под назв. "XII canzonette italiane" для голо
са с сопр. чембало и арфы или гитары (экз.
в КИ РИИИ, РНБ). Рукоп. копия этого изд.
находится в личной б-ке гр. Разумовских
(Ш е ф ф е р , Ч е р п у х о в а ,  86). Об инте
ресе к жанру К. при дворе Елизаветы Алек
сеевны можно судить по хранящимся в ее
личной б-ке рукописям "венецианских кан
цонетт" (canzonetta veneziana), явно пред
назначенных для любительского музициро
вания (КИ РИИИ, ф. 2, on. 1, № 303 — 321).
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В многочисл. рукоп. альбомах итал. музы
ки, относящихся в основном ко 2-й пол. 18 в.
(их владельцы не установлены), куда пере
писывались оперные арии из итал. печ.
журналов, встречаются К. К одному из ран
них образцов этого жанра, по-видимому из
вестных в России, можно отнести К. "Dolce
mio ben" Б. Галуппи для голоса и цифрован
ного баса (Raccolta di canti e romanze, 1741,
№ 19, экз. в ЦМБ).

О популярности К. и направленности
жанра на придв. среду свидетельствуют
аристократические журн.: Ж.-Ѣ. Кардона
"Journal d'ariettes ital. et autres...", куда во
шла "Canzoncina di Baldini: «Mio ricordati»";
Б.Т. Брейткопфа "Giornale musicale del
teatro italiano...", где представлены K. "Il
mio garzone il piffero" из оперы Дж.Паизи-
елло "La Molinara" ("Мельничиха"), "Gioni,
che d’amore..." из оперы Ж.Астаритты
"Rinaldo d 'Aste"  ("Ринальдо д ’Аст");
И.Б.Генглеза "Journal d'airs ital., franç.
et russ..."  с образцами жанра: "La mia
crudel tiranna..." Росселли, "Souvent l'amo
ur nous prouve son empire..." Н.Миссини,
"Se tu fai languir....", "Addio bell' idol mio..."
В. Мартин-и-Солера, "Placido zeffìretto..."
Ф.Алессандри.

К. как муз. жанр, генетически связанный
с нар.-бытовой культурой, в рамках светс
кого аристократического иск-ва представ
лял собой своеобразную стилизацию "под
фольклор", но с элементами изящества и
изысканности, свойственными стилю роко
ко. Подобные стилизации присутствовали в
операх. Мастерами стилизованной К. были
Т. Траэтта (напр., К. с мандолиной из опе
ры "Festa d'imeneo" — "Праздник Гименея")
и Дж. Паизиелло. В петерб. салонах К. была
естественной частью любительского музи
цирования и служила образцом дилетантс
ких комп, опытов. В муз. рукоп. альбоме
Е.Р. Дашковой имеется К., по-видимому, ее
собственного сочинения (П р я ш н и к о-
в а, 184).

Арх.: КИ РИИИ, ф. 2; ОР РНБ, ф. Юсуповых
(891); ЦМБ.

Лит.: Моск. вед. 1772. № 81; В о л ь м а н ;
RISM, В(2); К е л д ы ш ;  К о н е н  В. Мон
теверди. М., 1971; Ш е ф ф е р  Т., Ч е р  п у 
х о в  а К. Нотное собрание Разумовских из
ЦНБ АН УССР...// Украінське музикознавство.
Киів, 1971. Вып. 6; МЭ; А б е р т 11, 1; G г о-
ѵ е ; П р я ш н и к о в а  М.П. Музыкальный
альбом Е.Р. Дашковой // ПКНО. 1982. Л., 1983;
ИРМ 2; Х л о д о в с к и й  Р.И. Аркадия. Мета-
стазио И История всемирной литературы. М.,
1988. Т. 5; Каталог РГБ.

Н.А. Огаркова

КАПНИСТ Василий Васильевич [12 февр.
1758, с. Обуховка Миргородского повета (у),
Полтавской губ. — 28 окт. 1823, с. Кубин
цы Полтавской губ., похоронен в Обухов-
ке], поэт и драматург. Сын укр. помещика.
Учился в СПБ. В 1-й пол. 70-х гг. служил в
гвардии, где сблизился с Г. Р. Державиным
и Н. ^.Львовым, вошел в их кружок. Разде
лял многосторонний интерес членов кружка
к нар. песне, видел в ней основу профес
сионального поэтического творчества.
Использовал в нек-рых своих произв. нар.-
песенные размеры.

В СПБ К. жил периодически. Печатался
в петерб. и моек, журналах. С 1799 по 1801
был чл. Дирекции императорских театров
и цензором: ему поручали "разематривание
всех пьес и переправление оных", а его
самого рекомендовали "как человека совер
шеннаго, сию часть знающего". На нем ле
жало также "управление всеми театральны
ми труппами" (АДИТ 2, 556 и 651).

В "Сатире первой" (СПб. вестник, 1780,
№ 6), в связи с полемикой, развернувшейся
вокруг оперы К.О.Аблесимова "Мельник —
колдун, обманщик и сват", резко отозвался
о ее авторе (как и нек-рых др. писателях).

В знаменитой комедии "Ябеда" (постав
лена в СПБ в 1798) К. предусмотрел исполь
зование музыки — важное место занимают
песни обличительного характера (одну из
них подхватывает хор подьячих: "Помути,
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Господь, народ, да накормит воевод!”, др.
поет прокурор Хватайко: "Бери, большой
тут нет науки..." — также с общим рефре
ном: "Брать, брать, брать").

Заметна в его творчестве связь с сенти
ментализмом. Более всего — в небольших
лирических стихотворениях, близких к пес
не (изданы в сб. "Сочинения". — СПб.,
1796). Нек-рые получили широкое распро
странение, пелись в быту, входили в песен
ники (рукоп. и печатные, текстовые и нот
ные), их мелодии служили "голосами"
для стихотворений др. авторов (см. Голос,
Вокальная камерная музыка). Особенно из
вестны были "Неверность Лизетты" ("Поля,
леса густые") и "Уже со тьмою нощи"
(лежит в основе одноим. элегии Ф.М.Ду-
бянского —  одного из лучших вок. произв.
18 в.). Оба стихотворения тогда же изданы с
нотами: первое — в "Собрании наилучших
российских песен" (СПб., 1781; см. Майе
ра Ф, сборник), второе — в "Карманной
книге для любителей музыки" (СПб., 1795;
см. Журналы нотные), а также во 2-й ч.
"Песенника..." (СПб., 1798; см. Герстенбер-
га И.Д. и Дитмара Ф.А. сборник). Написал
одноактную оперу (в духе пасторали) "Кло-
рида и Милон" (поставлена с музыкой
ЕЛХ. Фомина и тогда же издана: СПб., 1800;
см. также Русская комическая опера).

В 1790 — 93 жил в собственном доме:
угол Загородного пр. и Разъезжей ул. (ныне
участок д. 18/2).

Лит.: Б е р к о в  П.Н. Василий Василь
евич Капнист. Л.; М., 1950; XVIII век. М.; Л.
1959. Сб. 4; К а п н и с т  В.В. Избр. про
изведения. Л., 1973 (Б-ка поэта); ИРМ 2;
XVIII век. СПб., 1996. Сб. 20.

А.Н. Крюков

КАРАБАНОВ Петр Матвеевич (19 июля
1765, Смоленск — 19 апр. 1829, ?), поэт,
переводчик, чл. Российской Академии
(с 1807). Род. в семье офицера (майора).
В сер. 80-х гг., приехав в СПБ, вошел в
среду литераторов, публиковался в петерб.

журналах. Издал "Стихотворения Петра
Карабанова" (СПб., 1801). Мн. его сти
хотворения на любовную тематику пред
назначались для муз. воплощения, неред
ко создавались на определенный "голос"
("Что мне радости в покое" — на голос
"Выйду ль в темной я лесочик", "Не
склонный к нежной страсти" — на голос
"За что меня бранить?"; см. также Во
кальная камерная музыка). Тесное твор
ческое сотрудничество связывало К. с
композитором О.К.Козловским. С музы
кой Козловского исполнялись стихотво
рения К. "Стремлюсь к тебе всечасно",
"Не льщусь твоей взаимной страстью",
"Лети к моей любезной", "Плененно серд
це нежной Лилой" и др. "Стремлюсь к
тебе всечасно" (текст и ноты) вошло в
прилож. к журн. "Магазин общеполезных
знаний и изобретений..." (СПб., 1795).
Известная песня К. "Ах, тошно мне
на чужой стороне" включена в нотный
"Песенник" (СПб., 1797, ч. 1; см. Гер-
стенберга И.Д. и Дитмара Ф.А. сборник).

К. и Козловский сочинили кантату
"Слава Петра" (1794), хоры на корона
цию Павла I  (1797), а также неск. хоров
для торжеств в доме петерб. вельможи
Д. А. Нарышкина (см. Нарышкины)', в их
исполнении участвовали родные и близ
кие хозяина дома: они пели, играли на
фп., арфе и др. инструментах. Это проис
ходило в поел, десятилетии 18 в.

Среди др. стихотворений К. — "К акт
рисе, игравшей роль Дианы в опере,
называемой: «Дианино древо»", "Эпи
грамма скрипачу", хоры, связанные с
исполнением в СПБ трагедии Вольтера
"Альзира" (трагедия шла в стихотворном
пер. К.), перевод "музыкального пред
ставления" под назв. "Чувствования
бранноноснаго года 1795 в. песнях, по
священныя Хранителю Отечества". Сти
хотворение К. "Искренность пастушки"
легло в основу пасторали в опере
П.И.Чайковского "Пиковая дама".
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Лит.: Стихотворения Петра Карабанова.

СПб., 1801; РБС: Ибак — Ключарев; Ф и н д е й-
з е н 2; СКРК 4.

А.Н. Крюков

КАРАМЗИН Николай Михайлович
(1 дек. 1766, с. Михайловка Бузулукско
го у, Самарской губ. — 22 мая 1826, СПБ),
писатель, поэт, критик, историк, журналист.
Род. в семье помещика. В СПБ служил в
гвардии (в начале 80-х гг.), а затем (в рам
ках 18 в.) бывал кратковременно (жил
преим. в Москве), однако имел прочные
связи с петерб. литераторами.

Глава рус. сентиментализма, К. своим
творчеством оказывал сильное воздействие
на современников — писателей, поэтов,
муз-тов, широкие круги читателей. Он вос
питывал новый строй чувств, влиял на ду
шевный склад, на характер людей, что не
могло не сказаться как на муз. соч., так и
на слушателях: лирико-психологическая
сфера рус. музыки конца 18 в. определялась
в непосредственной связи с карамзинским
сентиментализмом. Помимо особого поэти
ческого, "музыкального" строя прозы К.
("Пой, Карамзин, и в прозе глас слышен со-
ловьин". — Г.Р. Державин), яркие ее стра
ницы непосредственно связаны с пережива
ниями героев в процессе музицирования,
слушания музыки и т. п. (повести "Евгений
и Юлия", "Лиодор", "Наталья, боярская
дочь"). Преобладает камерная, интимная
сфера, сфера "сентиментального романса,
мечтаний за клавесином, восторга перед со
натами, фантазиями, «пламенными Adagio»
и меланхолическими прелюдиями" ( Л и в а 
н о ва , 145). Нек-рые стихотворения К. были
популярны как песни ("Кто мог любить так
страстно", "Законы осуждают" и др.; см.
Вокальная камерная музыка). Все же (как и
в прозе) К. "действует не столько непосред
ственным примером своей стихотворной
лирики, своей поэзии, сколько ее общим
тоном, создающим ту характерную атмо
сферу, которой вдохновлялся русский сен

тиментализм в различных областях его про
явления — литературе, музыке, живописи"
(Там же, 142).

В "Письмах русского путешественника",
прочитанных "всею грамотною Россиею
того времени" ( Б е л и н с к и й ,  101), К. от
кликнулся на явления муз. культуры совр.
Западной Европы (более всего Франции и
Англии), дав ей умную и эмоциональную
характеристику. Он пишет о музыке как че
ловек, хорошо знающий и глубоко чувству
ющий ее. Ценит в ней проявление души,
голос сердца, способность растрогать. Ге
роя К. не привлекает иск-во "получеловека"
Л.Л.Маркези (известный певец-кастрат),
знаменитой певицы Л.Р. Тоды ("неприятно
видеть напряжение, с которым она поет". —
К а р а м з и н  1, 102). Исполнитель-муз-т
дорог ему "сердечным выражением" (Там
же, 321); редко бывал он "столько растро
ган, как Генделевым «Мессиею». И печаль
но и радостно, и великолепно и чувстви
тельно!" (Там же, 439); "сладкие часы"
провел он, слушая "Stabat Mater" ÌA. Гайдна
и "Miserere" УА.Йоммелли: "Несколько раз
грудь моя орошалась жаркими слезами...
Небесная музыка! Наслаждаясь тобою, воз
вышаюсь духом..." (Там же, 331). К. прояв
лял большой интерес к нар.-песенной музы
ке. Известны его высказывания о баталиях
"глюкистов" и "пиччиннистов" (см. Глюк.)

К. впервые в России систематически пе
чатал в своем журн. (Моск, журнал, 1791 —
1792) статьи, поев, театру (в т. ч. оперно
му), драматургии, актерскому мастерству,
информировал также о текущей театраль
ной жизни (рус. и заруб.). К. был одним
из первых рус. театральных критиков-про
фессионалов. Публикуя стихи (собствен
ные, а также петербуржцев ÌA.VL.Дмитрие
ва, Ю.А. Нелединского-Мелецкого и др.), он
тем самым способствовал развитию вок. ли
рики. Впервые опубликовал песню Дмитри
ева "Стонет сизый голубочек". Вскоре поло
женная в СПБ на музыку Ф. М.Дубянским,
она имела огромный успех ("И как голубок
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твой ожил в Петербурге”, — писал Дмит
риеву К. — Письма, 30). К. печатал также
стихи, специально поев, музыке (ода
Н. А.Львова "Музыка, или Семитония" и
др.). В 1801 перевел текст оратории Гайдна
"Die Schópfung" ("Сотворение мира") под
назв. "Творение" для ее исполнения в СПБ
и в Москве. Предусматривал музыку в сво
их произв. для любительских постановок.

Лит.: Письма Н.М. Карамзина к И. И.Дмит
риеву. СПб., 1866; Б е л и н с к и й  В. Русская
литература в 1845 году И ПСС. СПб., 1914.
Т. 10; Л и в а н о в а 1; К а р а м з и н Н.М. Соч.:
В 2 т. Л., 1984.

А.Н. Крюков

КАРДОН (Cardon) Жан-Батист (1760,
Монс или Ретель — 11 марта 1803, СПБ),
знаменитый фр. арфист, композитор и педа
гог, сын придв. скрипача и композитора
Жана-Гийена К. В разных изд. дата и место
рождения К. расходятся. P.-А. Моозер назы
вает 1747, Париж, в др. источниках всплы
вают и более ранние даты. Дело в том, что
в 18 в. в Париже печатались по меньшей
мере 3 композитора по имени Жан-Батист
К. Отец К., переехав в Версаль, стал назы
вать себя Жан-Батистом, был еще и одно
фамилец (Cardonne), тоже Жан-Батист, —
певец, клавирист, автор популярных при
дворе арий, неск. опер и инстр. соч. Этим
обстоятельством затруднена как датировка
биографии К.-арфиста, так и атрибуция его
соч. Им же объясняются неоднократные
выступления К. в печати против того, что
его произв. принимали за оп. отца или
старшего брата Луи-Станисласа К.

С 15 лет К. служил у гр. Д'Артуа, к
этому времени относятся его первые соч. —
сонаты и вариации для арфы. В 1780 К.
становится придв. арфистом, участвует в
парижских Духовных концертах, публикует
множество произв., в т. ч. "L'art de jouer de
la Harpe", on. 12, — одну из самых ранних
арфовых школ. После 1785 К., возможно,
нек-рое время работал в Англии: среди лиц,

к-рым посвящены его соч., фигурирует
принц Уэльский.

Обстоятельства и причины появления К.
в России до конца не ясны. Полагают, что
он приехал по приглашению гр. Н .П .Шере
метева, у к-рого служил в 1789, играя в
оркестре и давая уроки ведущей артистке
шереметевского театра П.И.Ковалевой-Жем
чуговой ( Е л и з а р о в а ,  345).

1 сент. 1790 К. заключает 3-летний кон
тракт с Дирекцией императорских театров,
по к-рому обязуется за 3000 р. в год "играть
в Эрмитажном театре, в концертах при дво
ре и в городском театре в пьесах, постав
ленных в Эрмитаже" (АДИТ 2, 417 — 18).
Приглашение арфиста в столицу, возможно,
было связано с премьерой в Эрмитажном
театре оперы на либр. Екатерины II "На
чальное управление Олега", в 5-м акте к-рой
арфа в оркестре изображала др.-греч. лиру.
Под впечатлением исполнения К. посетив
ший спектакль Г.Р. Державин писал: "Нигде
не можно лучше и пристойнее воспевать
высокие сильные оды, препровождаемые
арфою, в бессмертную память героев оте
чества... как в опере на театре" (607).

Достаточно критичный отзыв об участии
К. в спектаклях Французской придворной
оперной труппы в Эрмитажном театре
оставил путешествовавший по России
И. Штернберг: "При обыкновенной фран
цузской комедии оркестр составляют три
музыканта, из которых один играет на фор
тепьяно, другой на скрипке, третий на
арфе... Им не дозволено употреблять нот,
почему слушатель и не может требовать от
их игры того приятного смешения нежного
с серьезным, которое, благодаря законам
гармонии, бывает иногда так возвышенно"
(цит. по: Г о з е н п у д ,  91).

7 сент. 1793 К. дал Театральной дирекции
расписку в том, что сполна получил все
деньги, полагавшиеся ему по контракту, и
больше его не возобновлял, однако его муз.
деятельность при дворе продолжалась. В
качестве камер-муз-та он был участником
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знаменитого придв. квартета, игравшего на
"малых эрмитажах". Бол-во авторов, упом.
этот ансамбль, называют в качестве его
членов А.Ф. Тица (скрипка), А.Дельфино
(виолончель), Э.Ванжуру (клавир) и К.
Однако сохранившаяся рукопись 3 кварте
тов К. (ОР РНБ, ф. 550, ОСРК, F XII, с. 69 —
141) свидетельствует о др. составе: кварте
ты написаны для арфы и струн, трио, что
дает возможность предположить участие в
этих ансамблях альтиста И.Ф. Штокфиша,
члена постоянного смычкового квартета
Тица (ИРМ 3, 222).

Контракт 1790 называет К. "professeur de
Harpe" — учителем арфы. Он бесспорно
преподавал игру на своем инструменте да
мам из царской фамилии. Среди его наиб,
способных учениц в. кн. Елизавета Алексе
евна и Елена Павловна. Первой посвящены
3 сонаты, оп. 10, второй — 3 сонаты, оп. 11,
изданные в Париже в 1802. Блестящая вир
туозность этих произв. свидетельствует о
незаурядных способностях учениц К. Сона
ты отличаются ярким тематизмом, местами
напоминающим ранние сонаты Л. ван Бет
ховена, в них встречаются и явные россий
ские аллюзии: обороты "российской песни"
в медленных частях, тематизм, близкий рус.
плясовым, — в финальных рондо. Возможно,
что у К. были и др. ученицы. Любительниц
арфового музицирования в спб. высшем об
ществе было предостаточно. В частности, о
его контактах с кн. Н..М.. Куракиной свиде
тельствует использование одной из ее арий
в качестве темы самостоятельной пьесы,
опубл, в журн. К.

Изд. "Journal d'ariettes italiennes et
autres avec Accompagnement de la Harpe Par
J.B. Cardon" фр. арфист предпринял в 1797,
известны 52 номера (1 — 34 в РНБ, 27 —
52 в б-ке МГК), включавшие популярные
итал. и фр. арии с арфовым аккомпанемен
том, а также обработки и собственные пьесы
для арфы в форме рондо и вариаций. Жур
нал показывает, что, как и мн. служившие в
СПБ европейские муз-ты, К. неоднократно

обращался к рус. нар. песне, он — автор
одной из первых обработок "Камаринской",
напечатанной в 34-м номере его журнала.

В 1801 К. обвенчался в Гатчине с
М.К. Шампо-Граммон и уехал с семьей в
Париж. 27 сент. 1802 он по не вполне яс
ным мотивам вновь отправляется в СПБ,
где через неск. месяцев его настигает не
ожиданная кончина.

К. оставил яркий след в истории петерб.
муз. культуры. Он бесспорно был самым
крупным виртуозом из живших в СПБ ино
странных арфистов, а также наиб, ярким ком
позитором, создавшим репертуар, на к-ром
выросла российская арфовая школа 19 в.

В архивах СПБ сохранилось немало соч.
К., печ. и рукоп. Упоминавшаяся в связи
с квартетами рукоп. тетр, из коллекции
Строгановых (ОР РНБ, ф. 550, F XII) со
держит также Вариации на исп. фолию
и Рондо Es-dur с указанием авторства К.
Др. помещенные здесь же арфовые пьесы:
2 дуэта для арф, 3 прелюда, Прелюд и рон
до, — по-видимому, также принадлежат К.
Стиль этих соч. совершенно идентичен.

В состав б-ки Елизаветы Алексеевны
вошли изданные в Париже:

1. Sonates pour le Harpe avec Accompag-
nemens de Violon Composées par Cardon.
Œuvre VIII (Партия скрипки. КИ РИИИ,
ф. 2, оп. 1, д. 632).

2. Deux trio pour Harpe, Violon et Alto.
Par J.B. Cardon. Œuvre IX (Там же, д. 535).

3. Trois sonates pour la Harpe avec
accompagnement de Violon dediées à sa
Majesté L'Imperatrice Regnante de toutes les
Russies par J.B. Cardon, Maitre de Harpe de
leurs Majestés (Партия арфы. Там же, д. 461).

4. VI Livre de Sonates pour la Harpe avec
accompagnement de Violon. Dédié à son
Altesse Serentissime Monsegneur le Prince De
Galles par J.B. Cardon. Œuvre XXII (Партия
скрипки. Там же, д. 654).

Арх.: КИ РИИИ, ф. 2, оп. 1, д. 461, 535, 632,
654; ОР РНБ, ф. 550, ОСРК, F XII.
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Лит.: Д е р ж а в и н  Г. Р. Рассуждения

о лирической поэзии И Соч. СПб., 1872. Т. 7.
С. 607; АДИТ2, 417 — 18\ Е л и з а р о в а Н. А.
Театры Шереметевых. М., 1944. С. 345; МА 2;
Г о з е н п у д ;  ИРМ 3; G r o v e ;  П о к р о в 
с к а я  Н.Н. Арфа в России (с XVI до середи
ны XIX века). Новосибирск, 1988.

А. Л. Порфирьева, А.Д.Тугай

КАРЕЛИН Сила Дементьевич (сер.
18 в., ? —  после 1820, ?), валторнист и ка
пельмейстер рогового оркестра (см. Роговая
музыка). Род. в семье крепостного камерге
ра Ф.Ф. Вадковского, в частном оркестре
к-рого в СПБ он получил общее муз. обра
зование и выучился играть на валторне.
В 1782 он организует по примеру Й. А. Ма
реша роговой оркестр, состоявший из кре
постных муз-тов В ад ко вс ко го и считавшийся
одним из лучших в СПБ. ІА.Х.Гинрихс, слы
шавший этот оркестр, писал, что "он отли
чается не только необыкновенной чистотой,
с которой он труднейшие пьесы даже в
быстрейшем темпо исполняет, но также мяг
ким тоном рогов, благодаря отчасти ловкости
музыкантов, но еще больше благодаря ка
честву их инструментов” (эти последние из
готовлялись в Москве и отличались более
точной интонацией и более красивым зву
ком, нежели петерб.). Благодаря своей славе
К. получил вольную в 90-х гг. и перебрался
в Москву, где служил капельмейстером ро
говых оркестров гр. В.Х\. Шереметева и ка
мергера Н.Н. Демидова. В 1800 он сообщал
о себе в газ. объявл.: "Известный дирижер
оркестра роговой музыки прибыл сюда из
С.Петербурга (в течение 18 лет он доказы
вал искусство свое почтенной публике Мос
квы и С.Петербурга). Он дает знать, что,
если кто-нибудь желает доверить ему для
обучения людей на год или поурочно по
контракту, может обратиться за условиями
в дом камергера Н.Н. Демидова... Он берет
для обучения людей, хоть немного понима
ющих в музыке, которые могли бы сами пе
реписывать партии для рогов. Кроме того, у

него можно купить различные пьесы раз
личных авторов, таких, как Моцарт, Гайден,
Поизиелло и других, которые сам он аран
жировал" (Моск, вед., 1800, 16 июня). Для
партий и партитур рогового оркестра К. ис
пользовал обычный способ нотации, к-рый
резко отличался от введенного Марешем.
С 1818 К. был капельмейстером рогового
оркестра польск. гр. Иллинского в его поме
стье Романово на Украине.

Лит.: Моск. вед. 1800. 16 июня; Ф и н-
д е й з е н ;  В е р т к о в  К. Русская роговая
музыка. М.; Л, 1948; МА 2; МЭ.

Л.М. Бутир

КАРЕСТИНИ (Carestini) Джованни,
по прозвищу Кузанино [ок. 1705, Филот-
трано —  ок. 1760,'там же (?)], итал. певец,
кастрат (сопрано, позднее альт). Один из
самых известных вокалистов своего време
ни, выступал с начала 20-х гг. с большим
успехом в Венеции, Риме, Неаполе, Лондоне,
Мюнхене, Турине и др. городах. По воспоми
наниям слышавшего его в 1726 в Парме
И. И. Кванца, К. обладал в то время полным
и сильным сопрано (диапазон его голоса
простирался от b RQ С3), впоследствии пере
шедшим в необыкновенно красивое и глу
бокое контральто. Виртуозностью и богат
ством фиоритур исполнительский стиль К.
напоминал стиль знаменитого сопраниста
А.М .Бернакки, его учителя. С 1733 нача
лось сотрудничество певца с Г.Ф. Генделем:
на лондонской сцене К. исполнил гл. пар
тии в его операх "Arianne in Creta" ("Ариад
на на Крите"), "Terpsichora", "Ariodante",
"Alcina". В 1742 и 1744 пел в Милане в
"Demofoonte" и "La Sofonisba" К.В. Глюка, в
конце 40-х гг. выступал в Дрездене под рук.
И. А .Хассе. Прибыл в СПБ в марте 1754
(РГИА, ф. 466, on. 1, д. 88, л. 180 и об.; д. 90,
л. 135 и об.). Я.Ш телин утверждал, что,
несмотря на свои преклонные лета, К. еще
отчасти сохранял "блестящий голос и пре
восходную манеру пения" (92). По-видимо-
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му, возраст певца явился причиной непро
должительности заключенного с ним кон
тракта, к-рый в сент. 1755 был продлен еще
на год (оклад 3500 р. — РГИА, ф. 466,
on. 1, д. 90, л. 79 и об.). Летом 1756 К. уво
лился и, получив в подарок от Императри
цы 1200 р., отбыл в Италию.

Известна только одна роль К. — Пор в
опере Ф.Арайи "Alessandro nelle Indie"
(1755).

Арх.: РГИА, ф. 466, on. 1, д. 88, л. 180 и об;
д. 90, л. 79 и об., 135 и об.

Лит.: Ш т е л и н; МА 1; Б ё р н и  1770;
G r o v e .

Е.С. Ходорковская

КАРУЗО (Caruso) Лодовико или Луид
жи (25 сент. 1754, Неаполь — ок. 1822, Пе
руджа), итал. композитор неаполитанской
школы, автор ок. 60 опер и большого кол-ва
церковной музыки. Стиль опер-буффа К.,
непритязательный и легкий, сделал нек-рые
из них популярными за пределами Италии.
Полагают, что его опера "Il Marchese
villano" исполнялась Русской придворной
труппой в 1795 — 97 в переводе В.А.Лев-
шина под назв. "Деревенский маркиз", одна
ко из афиш следует, что это была опера
Дук.Паизиелло.

Арх.: ГЦТМ, ф. афиш и программ, д. 2788,
л. 43.

Лит.: СПБ. вед. 1795. 18 сент.; АДИТ 3,
755; MR; МА 2; EdS; ИРДТ; G r o v e .

А.Л. Порфирьева

КАСТЕЛЬНО (Castelnau) (? — ?), мар
киз, возможно, фр. эмигрант. 25 нояб. 1798
принят на службу Дирекцией император
ских театров в качестве "композитора пьес
и музыки для французского театра" с окла
дом 1200 р. плюс 900 р. в год. Музыка К.
неизвестна, из его драм, продукции упоми
нается только либретто фр. оперы
Дж. Сарти "La Famille indienne en Angleterre"
("Индейская семья в Англии", СПБ, 1799).

Сюжет этой пьесы заимствован у А. Коцебу.
5 февр. 1802 К. со службы уволен.

Арх.: РГИА, ф. 467, оп. 17, д. 79, л. 94.
Лит.: АДИТ 3, 49; МА 2, 750.

А.Л. Порфирьева

КАФФКА (Kaffka) Иоганн Кристоф
(1759, Регенсбург — после 1803, Рига),
нем. скрипач, певец, драматург и компози
тор. Служил в придв. оркестре в Регенсбур
ге, с 1777 в качестве композитора, либрет
тиста, певца и танцовщика работал во мн.
нем. труппах, выступавших в Нюрнберге,
Штутгарте, Лейпциге. В 1783 — 1792 жил в
Бреслау (ныне Вроцлав), где опубликовал
собр. своих зингшпилей: "Musikalische Beit-
rag für Liebhaber des deutschen Singspieles"
(Breslau, 1783). Новейшие справочники (в
т. ч. G г о V е) упоминают о том, что на
рубеже 1770 — 80-х гг. К. мог выступать и
в СПБ. Это возможно, т. к. во 2-й пол. 1779
здесь шел его зингшпиль "Das Milchmad-
chen" ("Молочница"), не включенный в
нем. перечни его соч. В 1800 К. исполнял
первые роли в постановках Труппы ІА. Мире.

Лит.: St. Petersburgisches Journal. 1779; MR;
G r o v e ;  B a u m a n  T. North German Opera
in the Age of Goethe. Cambr., 1985; O p e r a
G r o v e .

А.Л. Порфирьева

КЕМПФЕР (Kaempfer) Йозеф (?, Венг
рия — после 1800, СПБ), нем. контраба
сист. Самоучкой достиг небывалого совер
шенства и исключительно точной интонации
в игре на контрабасе. Работал в капелле
П.Эстерхази в период, когда ею руководил
ÌA. Гайдн. Один из первых виртуозов на сво
ем инструменте, начавший давать сольные
концерты. Для гастрольных поездок изоб
рел способ разбирать свой огромный инст
румент '.'Голиаф". С необычайным иск-вом
иг^ал виолончельные концерты Й.Ванхаля
и И. Гайдна. С 1776 совершал конц. турне
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по разным странам Европы. Первым из
концертирующих контрабасистов посетил
Россию, играл в СПБ 11 и 18 нояб. 1781 (с
Придворным оркестром), после выступле
ний в Москве в февр. 1782 вернулся в СПБ,
где вновь дал концерт с англ, скрипачом
Д . Фишером в Театре на Царицыном лугу
1 июня 1782. Концерты К. имели сенсаци
онный успех. Муз-т вновь приехал в СПБ
в 1797 и был принят 2-м контрабасистом
в Первый придворный оркестр с окладом
700 р.; прошение К. датировано 4 июля 1797
(РГАДА, ф. 1239, оп. 3, ч. 116, д. 64485).

Лит.: МА 2; ИРМ 3.
Л.М. Бутир

КЕРИН Никита (1768, ? — 18 сент.
1818, СПБ) и его жена М а р ь я  К.,
урожд. Павлова (1772, ? — 18 авг. 1812,
СПБ), танцовщики. Никита окончил Теат
ральную школу по классу Дж. Канциани и
был принят в придв. балетную труппу фи
гурантом 1 окт. 1786 с жалованьем 150 р.
(или 120 р.) в год при казенной квартире
с 5, а затем с 6 саженями дров; Марья была
принята фигуранткой 23 окт. 1790, как
"идущая замуж", т. е., видимо, преждевре
менно, с жалованьем 300 р. в год. Никита к
1807 дослужился до 800 р., Марья — до
700 р. в год. Никита исполнил след, партии:
Отчаяние в балете "Кастор и Поллукс"
(1803) Ш. Ле Пика, музыка К.Каноббио;
один из борцов в балетах Дж. Канциани
при опере "Castore e Polluce" ("Кастор и
Поллукс", 1786), музыка Дук.Сарти; один
из ветров в "Амуре и Психее" ("Amour et
Psiche", 1793) Ле Пика, музыка В. Мартин
и-Солера, один из сатиров в "Прибытии
Фетиды и Пелея в Фессалию" ("L’Arrivée de
Thètis et de Pelée en Thessalie", 1799); участ
вовал в балетах "Возвращение Полиорцета"
("Le Retour de Poliorcète", 1799), "Арианна,
покинутая Тезеем на острове Наксос"
("Ariane abandonnée de Thésée dans l'isle de
Naxos", 1800), все 3 балета W. Шевалье, му

зыка 3 последних Мартин-и-Солера, в бале
тах Шевалье при опере Х.-Э.-М.Гретри
"Panurge dans Tisle de lanternes" ("Панург
на острове фонарей", 1800). Марья изобра
жала одну из вакханок в "Арианне, покину
той Тезеем на острове Наксос", участвовала
в "Прибытии Фетиды и Пелея в Фесса
лию", в балетах при опере "Панург на ост
рове фонарей". В отставку оба ушли в
1811, он — с пенсией 800 р., она — 700 р.
в год. В совм. прошении желание отставки
мотивировано "слабостью здоровья" (РГИА,
ф. 497, оп. 4, д. 8, л. 369). У Кериных было
6 детей — 3 мальчика и 3 девочки. В 1827
был поднят вопрос о выплате пособия
младшим дочерям, Анне и Марье.

Арх.: РГИА, ф. 468, оп. 4, д. 966, л. 10, 30,
31, 38; ф. 497, оп. 4, д. 2, л. 215 — 17, 225 об.;
д. 3, л. 197; д. 8, л. 369.

Лит.: АДИТ 2, 322, 333, 353 — 54, 369, 3,
82 — 83; В с е в о л о д с к и й - Г е р н -
г р о с с ,  444, 448; Б о р и с о г л е б с к и й ,
41, 42.

Т.Н. Добровольская

КЁЛЬБЕЛЬ (Koelbel) Фердинанд (? — ?),
богемский валторнист, виртуоз и изобре
татель "валторны с клапанами". Об этом
муз-те в литературе существует множество
легенд. У Н.Ф.Финдейзена, Ю. В. Келдыша,
Т.Н.Ливановой сообщается, что К. служил
при российском дворе еще со времен Пет
ра I, что он прибыл в СПБ в составе капел
лы герц. Голштейн-Готторпского; весьма
фантастические сведения об изобретении
К. помещены в "The New Grove Dictionary
of Musical Instruments". Я.Штелин, скорее
всего излагавший биографию К. со слов са
мого муз-та, пишет, что "изобретатель этой
новой валторны состоял уже валторнистом
при дворе императрицы Анны... Впослед
ствии он несколько лет работал в Вене, от
куда уехал с голландским послом Кальтэ-
еном в Константинополь, где жил некоторое
время, и затем двенадцать лет тому назад
второй раз поступил на службу здешнего
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императорского двора” (135). Эти данные о
службе К. в СПБ наиб, близки к реальнос
ти, но и в них есть неточности.

Впервые имя К. ("Кбле") встречается
в списке Придворного оркестра 1735, он не
был "придворным валторнистом", а входил
в группу "италианских музыкантов" вместе
с Дж.Верокяи, Ѵ.Янески и ]\яа.Пьянтани-
дой. Оклад К. составлял 350 р. Валторнист
занимал самый высокий ранг в штате
придв. муз-тов, он принимал участие в
регулярных придв. концертах, на к-рых
звучала европейская музыка. Служба К.
продолжалась до 1 марта 1738, когда он
был отпущен "во отечество" с группой
итал. певцов и комедиантов. В 1741 К.
вновь появился в СПБ, но теперь уже в ка
честве "придворного валторниста"; по-ви
димому, он был приглашен на службу из
Вены вместе с др. известным венским вал
торнистом Леопольдом Смидлем (Внутрен
ний быт, 193, о Смидле см. Придворный
оркестр: музыканты). С муз-тами был за
ключен контракт на 3 года, оклад К. —
300 р. Вероятнее всего, по окончании этого
контракта К. покинул СПБ, его имя отсут
ствует в списке придворнослужителей 1744
(РГИА, ф. 469, оп. 14, д. 1).

В след, раз К. появился в российской
столице в 1756, по повелению Императ
рицы он вместе со Смидлем был выписан
из Вены камергером бароном Сиверсом
для службы при "Италианской кампании" с
окладом 500 р. (РГАДА, ф. 17, оп. 1, д. 322,
л. 33 об.). Его контракт неск. раз продлева
ли, в 1762 он получил прибавку жалованья
до 600 р. 3 мая 1769 К. был уволен по про
шению с пенсией 150 р.; поскольку его пен
сион выплачивался "по поручению", можно
уверенно сказать, что он покинул Россию.

Во время своей поел, службы в СПБ К.
наконец построил свою знаменитую вал
торну, подробное описание к-рой дано у
Штелина. Последний намеревался сопрово
дить рассказ об инструменте гравюрой, но
по каким-то причинам этого не сделал, из-

за чего впоследствии произошло множество
недоразумений. К. приписывалась построй
ка инструмента с "клапанами" по типу
деревянных духовых, находящимися у рас
труба, Т.Н. Ливанова даже утверждала, что
такие инструменты после К. стали строить
во Франции и Германии, "не привились же
они благодаря неудовлетворительности зву
ков, получающихся при открывании клапа
нов" (МН I, 198). Между тем в рукописи
Штелина сохранились 2 рисунка валторны
К. (АРАН, ф. 170, оп. 1, д. 55, л. 15 и об.),
позволяющие предположить, что К. изо
брел инструмент того типа, к-рый в 19 в.
получил назв. вентильного. Валторна К.
снабжена многочисл. инвенциями. Инстру
менты такого типа начали появляться во
2-й пол. 18 в. и даже получили специальное
назв. как особая историческая разновид
ность валторны — Inventionshorn. Усо
вершенствование этого инструмента обыч
но связывают с именами И. Вернера и
И.Г.Хальтенхофа, а также валторниста-
виртуоза К.Тюрршмидта. Сохранились их
инструменты, насчитывавшие до 7 строев.
Однако все они построены после 1776, тог
да как, согласно Штелину, демонстрация
валторны К. состоялась скорее всего в
1766, т. е. десятилетием раньше. Компонов
ка инвенций в инструменте К. почти бук
вально повторена в валторне, изобретение
к-рой приписывают Тюрршмидту (1781. —
The New Grove Dictionary..., 2, 243). Однако
К. придумал то, чего не повторил ни один
изобретатель 18 в.: его валторна снабжена
редукторным механизмом с кнопками,
позволявшим в процессе игры подключать
инвенции к осн. мензуре инструмента. Это
и есть те самые "клапаны" в описании
Штелина, к-рые породили у пом. фантасти
ческие предположения. Устройство ре
дукторного механизма, изобретенного К.,
неизвестно, можно предположить, что он
отличался от позднейшего вентильного, но
принцип его действия тот же самый. 6 кно
пок, расположенных на Klappen-Griff, за-
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ставляли муз-та играть 2 руками, "как на
гобое или фаготе", закругленный раструб
валторны прикрывался сурдиной, имевшей
овальные прорези и, по-видимому, прида
вавшей звучанию особую тембровую окрас
ку, названную изобретателем "Amor-Schall".

К. демонстрировал свой новый инстру
мент в нояб. 1766 на одном из еженед.
придв. концертов. Он специально сочинил
для этого неск. трио и концертов и испол
нял их со своим зятем Ф.Гензелем (см.
Придворный оркестр: музыканты), вместе
с к-рым "долгое время неутомимо обучал
ся", осваивая новую технику игры. Муз-ты
"заслужили восхищение и одобрение импе
ратрицы, остальных знатных слушателей и
всей капеллы. Сам старый Галуппи был по
ражен этим новым изобретением, слушал
очень внимательно и признался, что он ни
когда бы не поверил, что на валторне мож
но будет извлекать любой тон и такой при
ятный звук" (Ш т е л и н, 135).

Инструмент К. был хроматическим, на
нем можно было играть виртуозные соло
в тональностях c-moll, f-moll, E-dur, он,
по свидетельству Штелина, был хорош и в
ансамблевой игре.

Изобретение К. не получило распрост
ранения скорее всего потому, что слишком
опередило свое время. Устройство валтор
ны К. было сложным для воспроизведения
и к тому же держалось изобретателем в
секрете. Игра на этой валторне требовала
почти полного обучения заново, что, разу
меется, не привлекало муз-тов. Штелин
заключает, что валторна К. осталась в каче
стве курьеза при ее изобретателе и зяте
последнего. "Можно было, стало быть, за
ранее сказать, что с ними умрет и их изоб
ретение и что едва ли память о нем дойдет
до потомства" (140). Последнее, как видим,
не верно.

Арх.: АРАН, ф. 170, on. 1, д. 55, л. 15 и об.;
РГАДА, ф. 17, on. 1, д. 322, л. 33 об.; РГИА,
ф. 466, on. 1, д. 28, л. 3; д. 33, л. 4; д. 42, л. 4;
ф. 469, оп. 14, д. 1.

Лит.: Внутренний быт ; Ш т е л и н  Я.
Известия о музыке в России И МН I. М., 1935;
МА 2; ИРМ 1; The New Grove Dictionary of Mu
sical Instruments. L., 1985. V. 2.

А. Л. Порфирьева, А. А. Степанов

КИАПОССЕ (Kiaposse Sawes) (? — ?),
скр. мастер нем. школы. Имеются сведения
о его работе в СПБ в 1750. Инструменты
работы К. неизвестны.

Лит.: L ü tg e n d o r f f  W.L. Die Geigen- und
Lautenmacher von Mittelalter bis zum Gegenwart.
2.Aufl. Fr./M. 1913. Bd 2.

B.B. Кошелев

КИНГ (King) Джон Глен (1732, ? —
1787, ?), англ, литератор, д-р богословия
Оксфордского ун-та. С 1760 по 1768 (?) ка
пеллан англ, фактории в СПБ. Автор кн.
"Обряды и церемонии Греческой Церкви в
России", где содержатся в т. ч. и сведения о
церковном пении: "Тоны (т. е. гласы. — В.К.),
используемые в Русской Церкви, современ
ны; они записаны на современной нотной
бумаге на пяти линиях в скрипичном, или
сопрановом (treble), ключе, на второй ли
нии, в то время как в Амвросианском и
Григорианском <пении> никогда не исполь
зовалось более четырех линий, а ключ либо
С, либо F, т. е. теноровый или басовый. Та
ким образом, мелодия более современна,
чем любая из используемых ныне в Рим
ских Католических церквях. Ноты (music) в
некоторых старых русских рукописных
книгах содержат отчетливые черты древ
ности; во-первых, здесь нет линий, и, во-
вторых, знаки (characters) отличаются от
любых других, бывших в обращении после
времени Гвидо <Аретинского>". В прим, к
этому фрагменту К. отмечает, что обязан
им эрудиции Ч. Бёрни, известнейшего исто
рика музыки и друга К. Бёрни не бывал в
России; по предположению М. Велимирови
ча, К. ознакомил Бёрни с крюковыми ру
кописями, приобретенными им в СПБ. То,
что К. не упоминает рус. квадратных нот
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с обычным для них ключом С на 3-й ли
нейке, свидетельствует о том, что в его рас
поряжении были либо рукописи с общеев
ропейской "круглой" нотацией, либо
верхние голоса партесных концертов, где
использовались и др. ключи помимо альто
вого.

Соч.: The Rites and Ceremonies of the
Greek Church in Russia. L., 1772.

Лит.: В е л и м и р о в и ч  M. Чарлз Бёрни
и русская музыка И Россия — Европа. Контакты
музыкальных культур. СПб., 1994

В. Г. Карцовник

КИРОТНЕР (? — ?), инстр. мастер
(арфа?). Имеются сведения о его работе
в СПБ в 1789. Занимался продажей муз.
инструментов. Инструменты работы К. не
известны.

Упом. в "СПб. вед." (напр., 18 дек.
1789): "В 9 линии под № 130 у инструмен
тальнаго мастера Киротнера продается
большая отменной работы славнаго Париж
ского мастера арфа".

По указ, адресу проживал инстр. мастер
Ф. Киршник.

Лит.: СПб. вед. 1789. 18 и 21 дек.; Ф и н -
д е й з е н 2.

В. В. Кошелев

КИРХГЕССНЕР (Kirchgàpner) Мариан
на (1772 — 1808, по др. данным: 1770 —
1809), известнейшая в Европе исполни
тельница на стеклянной гармонике, слепая.
Во время посещения Вены весной 1791
возбудила живое участие В. К. Моцарта, на
писавшего для ее концертов Adagio e rondo
e-moll для гармоники, флейты, гобоя, альта
и виолончели (КѴ 356). Не исключено, что
это соч. прозвучало в СПБ на концертах К.,
состоявшихся в зале Лиона 17 марта и
1 апр. 1798. "Волшебное" звучание гар
моники, напоминающее "пение" бокала,
струн, флажолеты и т. д., весьма понрави
лось, и не только публике, вскоре гармони

ка появилась в оркестре "Лесты, днепров
ской русалки" С. W.Давыдова —  популяр
нейшей оперы начала 19 в.

Лит.: МЭ; ИРМ 2; А б е р т II, 2, 240 —
241; С т о  л п я н с к и й.

А.Л. Порфирьева

КИРШНИК (Kirsnik), К и р сн ек , К ир-
ш н е к ,  К и р ш и  к) Франц (1741, ? —
1802, ?), инстр. мастер чеш. происх. (орган,
клавиорган, фп.), в 80-е гг. органист одной
из иноверческих церквей (СПБ, Вас. о-в).
Занимался также продажей и починкой кла
вишных инструментов. Имеются сведения о
его работе в СПБ в 1780, 1783, 1785 — 86
(вместе с инстр. мастером Габраном), 1788,
1792. Все эго время жил на Вас. о-ве по ад
ресу: 9-я линия, № 130 (по этому же адресу
в 1789 проживал инстр. мастер Киротнер).

В 80-х гг. впервые применил в органо
строении трубу со свободно вибрирующи
ми (проскакивающими) металлическими
язычками, а также органные регистры,
обеспечивающие достижение разл. силы
звука за счет глубины нажатия клавиш. В
зарубежном органостроении изобретение К.
(проскакивающие язычки) применил помощ
ник К., инстр. мастер Г. Х.Раквиц. Инстру
менты работы К. неизвестны.

Упом. в "СПб. вед." (напр., 23 дек.
1785): "На Васильевском острову в 9 линии
в доме под № 130 продается у органиста
и инструментальщика Киршика изрядное
фортепиано с особливой переменою".

П. Н.Столпянский считал временем дея
тельности К. в СПБ только 1792, Н.Ф. Фин-
дейзен — 1783 — 97, и в качестве инстр.
мастера имп. театров. Оба автора не ссыла
ются на источники.

Лит.: СПб. вед. 1780. Прибавл. 28 и 31 июля;
1783. Объявл. 3, 7 и 10 нояб.; 1785. 23 дек.;
1786. 6 и 13 янв. Объявл. 30 янв., 3 и 6 февр.;
1788. 15, 19 и 22 сект.; 1792. 30 марта, 2 апр.;
АДИТ 2; С т о л п я н с к и й ;  Ф и н д е й -
з е н  2; Р о й з м а н .

В. В. Кошелев
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КЛЕЙСТ, К л е й с (? — ?), инстр.

мастер (клавиорган, клавикорды?). Зани
мался продажей клавишных инструментов.
Имеются сведения о его работе в СПБ в
1775, 1793, 1795. Жил на 2-й Мещанской в
Наумовом доме (1775), затем на Большой
Мещанской в Новом переулке, № 352.
Инструменты работы К. неизвестны.

Упом. в "СПб. вед." (напр., Прибавл.
16 янв. 1775): "Во второй Мещанской в На
умовом доме у музыкальнаго инструмен
тальщика Клейста продаются новые полные
клавиры; он же делает и другие инструмен
ты по заказу".

П. Н.Столпянский считал временем дея
тельности К. в СПБ только 1775, Н.Ф.Фин-
дейзен — 1775 — 98. Поел, автором указа
на и дата смерти К. — 1798. Однако оба
автора не ссылаются на источники.

Лит.: СПб. вед. 1775. Прибавл. 16, 20 и
23 янв.; 1793. 28 янв., 1 и 4 февр.; 1795. 9, 13 и
16 нояб.; С т о л п я н с к и й ;  Ф и н д е й -
з е н 2.

В. В. Кошелев

КЛУШИН Александр Иванович (1763,
Ливны — 11 мая 1804, Ревель, ныне Тал
лин), писатель, драматург, переводчик. Сын
мелкого чиновника из дворян. С 1788 жил
в СПБ, где сблизился с И. X. Крыловым,
И. А.Дмитревским, П. А. Плавилъщиковым.
Стал соиздателем и сотрудником журн.
"Зритель" и "Санктпетерб. Меркурий"
(см. Журналы и музыка). Увлекался теат
ром, писал и переводил для него. Комедии
К. имели большой успех. С 1799 — теат
ральный цензор, вскоре также инспектор
(режиссер) Русской придворной труппы.

К. писал о музыке чаще и разнообраз
нее, чем бол-во петерб. литераторов. В сво
их произв. он предстает как человек, знаю
щий и тонко отражающий муз. быт своего
времени, имеющий в этой области практи
ческий опыт. Строки о музыке входят в
произв. разл. толка: это бытовые зарисовки,

шутливые, даже сатирические соч., наконец
(что было менее характерно для столичной
литературы), автор отдает значительную
дань сентиментализму. Для одних его пер
сонажей музыка — элемент беззаботного
времяпрепровождения (Санктпетерб. Мер
курий, 1793, май, 90):

Блажен, кто, бегая перстами
По лирным тоненьким струнам,
Под липой или меж цветами
Брянчит по тихим вечерам;
Кто с Машей, нежной, страстной, милой,
Дуэт легонько пропоет;
Кто время нужного не тратит,
За поцелуй тремя заплатит
И на груди ея заснет.

Для других музыка и даже собственный
муз. театр — дань моде, символ богатства
и просвещенности: "просвещенный муж"
Разточилов "триста пахатных мужиков...
преобразил... в певцов, актеров, дансеров и
музыкантов" (Зритель, 1792, апр., 214). К.
явно осуждает эту излишнюю расточитель
ность.

Достается актерам комической оперы.
"Для чего, — недоумевает К. — буфы не
играют на театре свойственною актерам иг
рою; но полагают свое величие в кривлянье
рож, в ломанье всего корпуса и в пении,
более площадном, нежели приятном?" Он
не склонен преувеличивать роль композито
ра, ограничившегося использованием нар.
песен, написавшего музыку, содержащую
лишь "мысли самыя простыя и народныя"
(Там же, февр., 44).

В то же время у К. есть строки, в к-рых
иск-во представлено как духовная опора че
ловека, как сила, помогающая переносить
превратности судьбы, как дар, более важ
ный, чем титулы, слава, деньги:

Не спал — и персты ударяли
Унылой лиры по струнам:
Мой ум и сердце услаждали,
Как душу жизненный бальзам.
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Ты, лира, ты одна удобна
Блаженством смертных награждать!
Душа, почувствовать способна,
С тобою может ли страдать?
Ах нет! — нещастье, рок враждебный
Ничтожны, если ты со мной;
Коснусь струны — твой глас волшебный
Возвысит дух унылый мой.

О Лира, друг души почтенный,
Колико счастлив я тобой!
Ты, правя кроткою душой,
Рождаешь мне часы блаженны,
Питаешь душу, сердце, слух...

("К лире". — Санктпетерб. Меркурий,
1793, окт, 19 — 20)

Такого же рода страницы и в повести
"Несчастный M-в". Музыка входит сущест
венным моментом в характеристику героя,
подчеркивая богатство его внутреннего
мира, тонкость и возвышенность чувств.
"Чувствительное и нежное сердце, кроткий
нрав — душевные его свойства. Он любил
музыку и даже был ею страстен. Томное
Адажио, одушевленное вкусом, нередко
извлекало блестящие перлы из глаз его. Не
жный стихотворец во вкусе Сафо. Привя
занный к театру, будучи хорошим актером,
любим и уважаем учеными..." Он владел
скрипкой и ей поверял свою любовь:
"Вздохнул, улыбнулся, начал играть на
скрипке Адажио из Гайдена. Чувствитель
ное сердце его затрепетало, как невинная
горлица, увязшая в расставленные сети..."
(Там же, февр., 140, 144).

Интересны для нашей темы замечания в
адрес стихов, помещенных в одном из но
меров журнала; К. оценивает их с т. зр. му
зыкальности: "Кто имеет тонкий вкус и зна
ет, что такое музыка в стихотворении, тот
согласится, что в этих стихах можно бы
было нечто покритиковать" (Там же, авг.,
131). И далее конкретно: "...стечение о и я
делает весьма дурную музыку"; "в этом
стихе и стопы неполныя, и музыка слишком
дурна"; "в сих трех стихах и музыка пре

красная и мысли Пиитические"; "стечение
согласных делает музыку в словах несколь
ко грубою"; о слове "небосклон": "слово
вновь произведенное, прекрасное и музы
кальное".

Целиком заполнена музыкой простран
ная шутливая стихотворная "сказка" К. "А
муж? — Он спит, приятный сон!" (Там же,
янв., 52 и след.). Поначалу автор предпри
нимает своего рода "исторический экскурс",
в легкой манере рассуждая о волшебной
силе музыки во все эпохи, начиная с мифо
логических времен, после чего, переносясь
в современность, описывает муз. увлечения
своего века, а также любовное свидание у
клавесина. К. вспоминает древние Фивы,
где "Амфион сладчайшим гласом, сопра-
ном, дышкантом и басом", "пустя на арфе
дробь перстами", воздвиг город и делал др.
чудеса; вспоминает, как

Соскуча без супруги в мире,
Орфей на сладкогласной лире
Сошел во мрачный ад играть:
Звук нежный слыша, адски силы,
Как петиметры, были милы
И ножкой начали дрягать.

В таком же тоне упоминаются Платон и
Сократ, танцующие на маскараде модный...
менуэт, Прозерпина и Плутон.

Темира и ее супруг — антиподы по сво
им муз. вкусам. Интересы мужа — в про
шлом. Это бодрые, громкие песни типа нар.
"Взятие Иваном Грозным Казани". Новую
музыку он не переносит:

"Чтоб дьявол музыку побрал,
И с тем, кто первый вымышлял
(Муж раздраженный закричал)
И эти адские сонаты,
И все адажио, стокаты,
Алегро, минуэт, мажор;
А боле варварский минор...
Ну что бы то вам заиграть,
Что может душу восхищать,
Что направляет дух ко брани?
О й Ц а р ь  И в а н  х о д и л  к К а з а н и !
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Она приятна, хороша,
В ней видно сердце, ум, душа,
И громкий голос, и искусство..."

Темира же живет новомодными увлече
ниями, полна томных, нежных чувств:

Пред клавикордами сидела:
Вздохнула, ахнула, запела —
Как нежные поют сердца...
Прекрасны пальчики мелькали,
Когда в к л а в и с ы ударяли...

Т е м и р а  шуму не внимала,
Сонату П л е й е л я играла.
Бессмертный, нежный сей творец,
Душа чувствительных сердец,
Изображать умея страсти,
В своей имел, казалось, власти
Одною нотою простой
Владеть и сердцем и душой...

И Темира, со своей стороны, "искусст
вом обладала / И слух и вкус обворожатъ; /
Ей стоит с чувством заиграть...".

Описанное далее нежное свидание у
клавесина в присутствии мирно спящего
мужа навеяно, возможно, аналогичной сце
ной в опере-буффа ]\уа.Паизиелло "Il Bar
biere di Siviglia" ("Севильский цирюльник"),
показанной в СПБ в 1782.

К. переработал комическую оперу Кры
лова "Американцы" (издана с предисл. К. —
СПб., 1800; тогда же исполнена).

В 90-х гг. жил вместе с Крыловым в
доме W.M. Бецкого на Дворцовой наб. у
Летнего сада (ныне д. 2, там же они снима
ли помещение для типографии).

Лит.: АДИТ 1,3; Л и в а н о в а  1,2; Поэ
ты XVIII века. Л., 1972. Т. 2 (Б-ка поэта); ИРДТ.

А. Н. Крюков

КНИППЕРА К. ТРУППА, частная нем.
оперно-драм. антреприза "петербургского
немецкой нации купца и заводчика" К.
Книппера. До сих пор в историографии от
сутствует единая т. зр. относительно начала
деятельности этой компании. По мнению

В.Н.Всеволодского-Гернгросса, автора пер
вого очерка о партикулярных труппах ека
терининского времени, ссылавшегося в дан
ном случае на объявл. в "СПб. вед.", театр
Книппера открылся 26 дек. 1777 оперой-
буффа П. А.Гульельми "La Sposa fedele"
("Верная супруга"), сыгранной в нем. пере
воде И.И.Эшенбурга под назв. "Robert und
Kalliste" ("Роберт и Каллиста"). Этого же.
взгляда придерживался и P.-А. Моозер. Од-
новрем. он сдвинул границу знакомства пе-
терб. публики с зингшпилем с 1777 на 1775,
когда в СПБ из Риги приехала компания ба
рона О.Х. фон Фитингофа, гастролировав
шая здесь в течение 2 лет и в конце 1776
покинувшая столицу. Впрочем, Моозер,
основывавшийся на старых работах о теат
ре в балтийских провинциях, не смог что-л.
добавить к этим скупым сведениям и вы
нужден был констатировать, что выступле
ния Труппы фон Фитингофа не оставили
какого-л. следа в петерб. периодике. В не
давнее время версию о 2 антрепризах —
одной, предшествовавшей предприятию
Книппера и потерпевшей крах в 1776, и
второй, книпперовской, начавшей высту
пать в дек. 1777, — поддержал Г. 3. Мор-
дисон. Датировки А. А. Гозенпуда, упоми
нающего о действовавших в столице с
1775 нем. труппах (без конкретизации, но
с обширным репертуарным списком уже за
1-й сезон), и Е. Ф. Бронфин, отнесшей нача
ло деятельности театра Книппера к 1776,
дополняют картину разброса мнений по
данному вопросу.

Прояснить этот запутанный сюжет
до нек-рой степени помогает источник,
не использованный историками муз. театра
в полном объеме, — "St. Petersburgisches
Journal", выходивший в столице в 1776 —
1780. В 3-м т. этого изд. напечатан поднев
ный репертуар нем. театра за 1775/76,
к-рый предваряется след, ремаркой: "Театр
открылся 27 декабря 1775 года вступитель
ным словом (Antrittsrede) мадам Хюблер и
зингшпилем «Роберт и Каллиста»" (234).
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Анализ репертуарных сводок за последую
щий период, опубл, в т. 5, 7 и 9 журнала,
не оставляет сомнений в том, что речь идет
об одной и той же труппе; в этом убеждает
и стабильность репертуарного массива, и
отсутствие каких-л. перерывов в выступле
ниях компании, работавшей в весьма ин
тенсивном режиме. Правда, вплоть до 1779
"St. Petersburgisches Journal" ничего не со
общает о содержателе антрепризы. Возмож
но, у Книппера, приступившего, судя по др.
данным, к этим обязанностям в 1777, был
предшественник, а возможно, труппа, "вы
писанная за свой счет немецкой колонией"
(<С о г b е г о п>, 143), и не имела на первых
порах антрепренера. Несомненно, однако,
что историю регулярной деятельности "во
льного" нем. театра следует вести с конца
1775. В свете этого факта вопрос о том, в
какой именно момент и при каких обстоя
тельствах судьба компании соединилась с
именем "немецкой нации купца и заводчи
ка", представляется менее существенным.

Успех К. т. на первых порах обеспечи
вался умной репертуарной политикой. Кто
бы ни был ее инициатором, он бесспорно
угадал настроения публики, жаждавшей
свежих впечатлений. Зингшпиль — жанр,
лишь относительно недавно утвердившийся
на сценических подмостках северной и
центральной Германии, — отвечал этим
ожиданиям в полной мере. Открытие театра
"Робертом и Каллистой" явилось в этом
смысле своего рода программным шагом.
Нем. "оперетты" (наиб, распространенная
жанровая дефиниция зингшпиля в эту эпо
ху) на протяжении неск. последующих лет
определяли репертуарную афишу К. т.,
щедрой на оперные премьеры: в 1776 их
было 17, в 1777 — 8, в 1778 — 7. Наряду с
произв. родоначальника жанра И.А.Хилле-
ра, представленного наиб, полно (9 назв.),
антреприза познакомила петербуржцев с
зингшпилями Э.В.Вольфа, А.Швейцера,
И. А.Бенды и др. Примечательно, что б. ч.
соч. действительно принадлежала к разряду

модных новинок; у себя на родине мн. оп.
увидели свет рампы лишь в начале 1770-х гг.
Чемпионами петерб. проката стали муз.
комедии Хиллера "Die Jagd" ("Охота"),
"Der Krieg" ("Война") и др., не сходившие
со сцены неск. лет. Не были проигнори
рованы и итал. и фр. комические оперы.
В частности, популярнейшие "Люсиль"
А.-Э.-М. Гретри, "Добрая дочка" В.Пиччин-
ни и др. соч. были впервые услышаны
петербуржцами в исполнении именно нем.
актеров (разумеется, в нем. пер.).

По-видимому, успеху спектаклей в нема
лой степени способствовал профессиональ
ный уровень компании. Судя по отзывам
современников, он был достаточно высок.
Во всяком случае, такой искушенный теат
рал и меломан, как шевалье де Корберон, в
янв. 1776 записал в своем дневнике: "Я был
на одной немецкой комедии, которая доста
вила мне удовольствие естественной игрой
актеров" (143). Скорее всего, бол-во коме
диантов, порадовавших фр. дипломата,
входили в К. т. и позднее; ее состав по
состоянию на 1779 и 1780 публиковался в
"St. Petersburgisches Journal" (т. 7, 298; т. 9,
201). Этот же источник позволяет опреде
лить среди артистов тех, кто исполнял ве
дущие партии в зингшпилях, — певцов
А .Ѣ .Сартори (Sartori) и Теллера (Teller),
певиц Бараниус (Baranius), Зауервейде (Sau-
erweide) и Мюле (Muhle, очевидно, род
ственница капельмейстера и композитора
компании Н.Мюле). Известно также, что в
1781 в К. т. поступил прекрасный тенор
К. Д. Аккерман (Ackermann). Не исключено,
что к этому списку следовало бы добавить
еще неск. имен из числа упом. в эти годы
в петерб. периодике, тем более что вок.
партии в зингшпиле, за исключением 2 ве
дущих, не требовали особого мастерства и
были вполне по силам драм, актерам. Одна
ко, поскольку нем. театр не практиковал
публ. либретто, суждения по этому вопро
су остаются гадательными.



КНИППЕРА К. ТРУППА61
Пик творческой активности нем. компа

нии, несомненно, пришелся на 1776 —
1779. С апр. 1776 труппа арендовала здание
Театра на Царицыном лугу —  бывшего
Английского, переименованного по такому
случаю в Немецкий. Как отмечал современ
ник, "немецкий театр очень хорош, а неко
торые актеры являются прекрасными певца
ми. Зрителей всегда много, и часто бывает
императрица" (цит. по: МА 2, 216). Приме
ру Екатерины II, покровительствовавшей
своим соплеменникам (так, 15 сент. 1779
государыня посетила "представление не
мецкой комедии и пожаловала актерам
1000 рублей". — РГИА, ф. 439, on. 1, д. 40,
л. 42; поощрение это наверняка было не
единственным), следовали ее приближен
ные: иногда спектакли даже игрались по
требованию той или иной высокопоставлен
ной персоны — гр. Н. И. Панина, гр. Г. И. Чер
нышева, И. W.Бецкого. Подобные случаи,
отмеченные педантичным обозревателем
"St. Petersburgisches Journal", наводят на
мысль, что в описываемый период посеще
ние нем. спектаклей вошло в моду, хотя осн.
масса зрителей наверняка рекрутировалась
из среды нем. жителей столицы.

Процветание К. т. было, однако, недол
гим. Возможно, роковую роль в ее судьбе
сыграло решение Книппера организовать
еще одну антрепризу, на сей раз из рус. ак
теров (см. Вольный российский театр). С
дек. 1779 рус. представления чередовались
с нем., постепенно все более их вытесняя.
В февр. 1781 антрепренер стал именовать
свой театр уже не Немецким, а Российским.
Не способствовал посещаемости спектаклей
и вынужденный их перенос с апр. по окт.
1781 на сцену Сухопутного шляхетного
кадетского корпуса, что было связано с пе
рестройкой опасно обветшавшего здания на
Царицыном лугу. Попытки возбудить зри
тельский интерес более серьезным реперту
аром — ораторией И. Ролля "Abraham auf
Moria" ("Авраам в земле Мориа") и мело
драмой "Medea" ("Медея") Бенды — также

не дали результата. 12 янв. 1782 француз
Пикар сообщал своему бывшему воспитан
нику кн. А. Б. Куракину, находившемуся в
это время за границей: "Немецкий театр, не
имеющий возможности покрывать необхо
димые издержки, по причине незначитель
ности сбора, должен был бы прекратить
свои представления, если бы не великодуш
ное участие Ея И. В-ва, которая удостоила
принять его под свое покровительство. В
силу этого она назначила Баура директором
этого театра с приказанием пополнять день
гами из собственной шкатулки те убытки,
которые могут произойти от недостаточнос
ти сбора" (Письма Пикара..., 41 — 42).
Начальник Артиллерийского инженерного
корпуса генерал-инженер Ф. В. Бауэр (Баур)
препоручил свалившиеся на него театраль
ные заботы своему секретарю А. Коцебу,
будущему знаменитому драматургу. Нако
нец, в июле 1783 положение нем. труппы
окончательно определилось: в соответствии
с ВУ она перешла в ведение Театральной
дирекции, подтвердив обоснованность мне
ния И. Г. Георги, писавшего в 1794: "Част
ные или вольные общества актеров никогда
не могли соделать свое щастие, невзирая на
величину, богатство и царствующий изящ
ный вкус в сем городе" (644).

Деятельность нем. антрепризы при всей
своей непродолжительности имела немало
важное значение. Компания познакомила
столичных слушателей с новым театрально
муз. жанром, способствовала воспитанию
более широкой аудитории оперных цените
лей, к-рой предстояло с 1783 наполнить
залы "городских" театров. Наконец, опыты
нем. муз. сцены не прошли бесследно и для
работавшего бок о бок с К. т. основополож
ника рус. оперы В. X.Пашкевича (в 1779 —
1783 муз. руководителя Вольного россий
ского театра). Его "Тунисский паша" на
либр. М. А .Матинского, пародировавшего
зингшпиль А.Ф.Холли на текст К.Ф.Хенни-
ша "Der Bassa von Tunis", служит тому без
условным подтверждением.
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Р е п е р т у а р .
П. А.Гульельми. "Robert und Kalliste"

["Роберт и Каллиста", в оригинале "La
Sposa fedele" ("Верная супруга"), пер.
И.И.Эшенбурга]: 1775 —  27 дек., 1776 —
6 и 28 янв., 9 февр., 25 авг., 27 окт., 1777 —
29 янв., 17 авг., 3 дек., 1778 —  18 янв.,
16 апр., 1 окт., 1779 —  17 янв., 28 апр.;
Э.В.Вольф. "Die Dorfdeputierten" ("Дере
венские депутаты"): 1776 —  3 янв., 28 июля,
8 дек., 1777 —  21 мая, 23 июля, 22 окт.,
8 нояб., 1778 —  25 янв., 10 мая, 13 сент.,
8 нояб., 1779 —  21 апр.; А.Швейцер. "Das
Elysium" ("Елисейские поля"): 1776—  11 янв.;
А. Ф. Холли. "Der Bassa von Tunis" ("Тунис
ский паша"): 1776—  18 янв., 11 февр., 11 дек.,
1777 —  27 апр., 8 окт., 1778 — 16 февр.,
22 апр.; К. J\. Штегман. "Der Déserteur"
("Дезертир"): 1776 —  21 и 25 янв., 14 февр.,
10 апр., 21 июля, 24 авг., 6 окт., 27 дек.,
1777 —  6 янв., 23 апр., 27 авг., 21 сент.,
7 дек., 1778 —  27 янв., 10 и 26 апр., 26 июля,
22 окт., 2 дек., 1779 —  10 февр., 1781 —
21 янв.; И.А.Хиллер. "Die Jagd" ("Охота"):
1776 —  1 и 4 февр., 14 апр., 5 сент., 24 нояб.,
1777 —  19 февр., 5 июня, 12 окт., 23 нояб.,
1778 —  7 июня, 20 сент., 8 окт., 1779 —
2 янв.; Й. А. Бенда. "Der Milder" ("Леший"):
1776 —  11 февр., 20 сент., 1777 —  8 окт.;
Хиллер. "Die Jubelhochzeiî" ("Веселая свадь
ба"): 1776 —  7 апр., 17 окт., 1778 —  15 янв.;
К.Г.Яе^е. "Die Apotheke" ("Аптека"): 1776 —
9 мая, 2 июня, 1778 —  15 февр., 25 июня,
28 окт.; Хиллер. "Die Liebe a u f dem Lande"
("Любовь в деревне"): 1776 —  16 мая,
23 июня, 15 сент., 1777 —  2 февр., 1 окт.,
1779 —  6 и 24 янв.; Хиллер. "Der Dorfbar-
bier" ("Деревенский цирюльник"): 1776 —
26 мая, 9 июня, 7 июля, 1777 —  25 июня,
1778 —  5 февр., 15 апр., 3 окт., 1779 —
13 окт.; Хиллер. "Lottchen am Hofe" ("Лот-
хен при дворе"): 1776 —  30 июня, 1 сент.,
14 и 17 нояб., 1777 —  18 июня, 20 авг.,
1778 —  20 мая, 1 нояб.; Вольф. "Das Grosse
Los" ("Главный выигрыш"): 1776 —  18 авг.;
А.-Э.-М.Гретри. "Lucile" ("Люсиль"; нем

пер.?): 1776 —  12 сент., 11 дек., 1777 —
19 окт.; Штегман. "Das Redende Gemàlde"
("Говорящая картина"): 1776 —  29 сент.,
20 окт., 1777 —  11 мая, 29 окт., 1778 —
3 февр., 10 июня; Н.Пиччинни. "Die Nacht"
["Ночь", в оригинале "La Notte critica"
("Бурная ночь"), либр. И .И .Эш енбурга
по К. Гольдони]: 1776 —  10 нояб., 1 дек.,
1777 —  26 янв., 26 дек., 1778 —  1 февр.;
Ф. Г. Флейшер. "Das О гакеГ  ("Оракул"):
1776 —  28 нояб., 1777 —  8 янв.; Вольф.
"Das Gàrtner-Madchen " ("Садовница"):
1777 —  1 янв.; Хиллер. "Lisuart und
Dariolette" ("Лизуар и Дариолетта"):
1777 —  22 янв.; Гретри. "Die Freundschaft
a u f dem Probe" ("Испытание дружбы"; в
оригинале "L’Amitié à l’épreuve", нем. пер.?):
1777 —  9 февр., 9 июля, 9 нояб.; Г.Баумгар
тен. "Semire und Asor" ("Земира и Азор"):
1777 —  16, 23 и 26 февр., 7 и 14 мая,
28 сент., 5 нояб., 10 и 29 дек., 1778 —  8 янв.,
6 и 24 мая, 23 авг., 15 окт., 18 дек., 1779 —
5 апр.; Штегман или Холли. "Der Kaufmann
von Smyrna" ("Купец из Смирны"): 1777 —
18 апр., 4 мая, 4 сент., 1778 —  8 февр.,
28 мая; Баумгартен. "Das Grab des Mufti,
oder Die Zwei Gessigen" ("Могила муфтия,
или Двое скупых"): 1777 —  28 мая; Хиллер.
"Der Krieg" ("Война"): 1777 —  3, 16 и
30 июля, 1778 —  29 янв., 1 февр., 3 и
31 мая, 1779 —  10 и 20 янв.; Пиччинни.
"Das Gute Màdchen" ("Добрая девушка";
в оригинале "La Buona figliuola", нем. пер.
И.И.Эшенбурга): 1777 —  24 авг., 3 сент., 5 окт.,
30 нояб., 1778 — 4 янв., 19 июля, 4 сент.,
11 окт., 1779 —  27 янв.; Вольф. "Das Ro-
senfest" ("Праздник роз"): 1778 —  21 и 22 янв.,
11 февр., 5 сент., 15 нояб.; Гретри. "Erast
und Lucinde" ["Эраст и Люцинда"; в ориги
нале "Silvain" ("Сильвен"), нем. пер.
И.И.Эшенбурга]: 1778 —  18 февр.; Г.Ла-
тилла. "Das Verstellte Kammermaedgen"
("Служанка-притворщица"; в оригинале
"La Finta cameriera", нем. пер.?): 1778 —
13 и 23 апр.; Хиллер. "Die Muse" ("Муза"):
1778 —  30 июля; Швейцер. "Die Dorfgala"
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("Деревенский праздник"): 1778 — 16 авг.;
Н.Мюле. "Lindor und Ismene" ("Линдор и
Йемена"): 1778 — 4 нояб.; И. Рэм. "Der
Fassbinder" ("Бочар"): 1778 — 29 нояб.,
6 дек. и 20 дек., 1779 — 18 апр.; И.Штанд-
фусс и Хиллер. "Der Teufel ist lost, oder Die
Verwandelten Weiber" ("Черт на свободе, или
Заколдованные женщины"): 1779 — 1 и
6 февр., 10 апр.; К.К. Arre. "Das Milchmàd-
chen" ("Молочница"): 1779 — 3 и 8 февр.;
Бенда. "Ariadne a u f Naxos" ("Ариадна на
Наксосе"): 1779 — 20 июня, 15 сент., 15 окт.;
Мюле. "Die Wilddiebe" ("Браконьеры"):
1779 — 27 июля; Л. Бенда или И. Андре.
"Der Barbier von Sevilien" ("Севильский
цирюльник"): 1779 — 12 сент.; И. Ролль.
"Abraham auf Moria" ("Авраам в земле Мо
риа"), оратория: 1780 — 29 марта, 4 апр.;
Мюле. "Der Irrwisch" ("Домовой"): 1780 — ?;
Бенда. "Medea" ("Медея"): 1781 — 28 янв.

Арх.: РГИА, ф. 439, on. 1, д. 40.
Лит.: St. Petersburgisches Journal. Bdé 3

(1777), 5 (1778), 7 (1779), 9 (1780); Г е о р г и ;
<П и к a р>. С.-Петербург в 1782 году. Письма
Пикара к князю А.Б. Куракину И PC. 1878.
№ 22; АДИТ 2, 3; <С о г b е г о n>. Un diploma
te français à la cour de Catherine II. Journal intime
du chevalier de Corberon. P., 1901; В с е в о л о д -
с к и й - Г е р н г р о с  с B.H. Иностранные
антрепризы екатерининского времени // Русский
библиофил. 1915. № 6; МА 2; Г о з е н п у д ;
Б р о н ф и н  Е.Ф. Французская опера в России
XVIII в. Л., 1984; М о р д и с о н  Г. 3. История
театрального дела в России. СПб., 1994.

Е.С. Ходорковская

КНЯЖНИН Яков Борисович [3 окт.
1742 (по др. данным — 1740), Псков —
14 янв. 1791, СПБ], драматург, поэт и пере
водчик, чл. Российской Академии с ее осно
вания (1783). Род. в семье псковского вице-
губернатора. Жизнь и лит. деятельность
протекала в СПБ. Расцвет творчества — с
конца 70-х гг. В это время он играет актив
ную роль в изд. "СПб. вестника" (1778 —
1781; журнал выделялся обилием и разно
образием информации, связанной с музы
кой), сближается с кружком Н. А.Львова.

К. — один из первых авторов русской
комической оперы. В СПБ ставились: "Не
счастие от кареты" (1779), "Скупой"
(1780) — обе с музыкой В .А. Пашкевича,
"Сбитеньщик" (1784, музыка А.Булланта),
"Мужья — женихи своих жен" (1784, музы
ка Булланта?), "Притворно сумасшедшая"
(1789, музыка Ж.Астаритты). Особым
успехом пользовались первые 3 — они
исполнялись не только в СПБ, но и во мн.
др. местах России, упоминались в полеми
ческих статьях (XVIII век, 108 — 109),
вызывали подражания. Известно, что под
впечатлением "Несчастия от кареты"
И.А.Крылов написал оперу "Кофейница".
П. А. Плавильщиков откликнулся на необык
новенный успех оперы А.О.Аблесимова
"Мельник — колдун, обманщик и сват " и на
"Сбитеньщика" К. комедией "Мельник и
сбитеньщик — соперники"; своего рода
продолжение "Сбитеньщика" сочинил
В. А.Левшин (опера "Свадьба господина
Болдырева").

Как и др. произв. К. для театра, его опе
ры часто опираются на сюжеты и мотивы,
заимствованные из западно-европейской
литературы, однако, переработанные, они
приобретают характерные рус. черты. Со
бытия оперы "Сбитеньщик" происходят в
СПБ. Действие оперы "Несчастие от ка
реты" (выделилась антикрепостническим
настроем) развертывается в деревне близ
СПБ. В "Скупом" впервые в рус. опере
были выведены городские типы (ростов
щик, разбитные слуги).

Оперы, как и др. соч. К., отличались вы
сокими лит. и театрально-драм. достоин
ствами, изобиловали разного рода находка
ми. К. придавал большое значение музыке
и широко использовал ее. Он, в отличие от
мн. авторов рус. комических опер, не пре
дусматривал опору на мелодии ("голоса")
популярных нар. песен, предлагая компози
торам более трудный путь в характеристике
персонажей и ситуаций. Драматург, есте
ственно, определял место и характер арий,
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ансамблей, хоров, развернутых муз. сцен-
финалов. В ряде случаев он прибегал к не
обычным муз. построениям. Так, в опере
"Скупой” введен большой речитативный
монолог Скрягина, предусмотрена буффон
ная сцена-трио (писание расписки).

Персонажи не только поют под музыку,
но и рассуждают о ней. Опера "Мужья —
женихи своих жен" начинается с дуэта, в
к-ром барин и его слуга утверждают:

Всего нельзя сказать в музыке:
Мешает мне то дур, то моль,
И ут, и ре, и ми, фа, соль...
Типун как будто на языке.
Чтобы себя нам изъяснить,
Болтать не станем по музыке,
А будем прозой говорить.

(Против "разговоров по музыке" — т. е.
речитативов — возражал и журн. "Зритель" —
см. Журналы и музыка; К. все же, как было
сказано, не совсем отказался от речитатив
ных сцен.) В опере "Притворно сумасшед
шая" героиня, по словам служанки, "взду
мав, что она превеличайший музыкант,
берет цитру, играет и так жалко припевает,
что нельзя не рыдать". Вскоре затем появ
ляется и сама притворщица "в виде капель
мейстера" (так указано в ремарке). Она вхо
дит "с нотною бумагою, поет прелюдию"
(очевидно, вокализирует без текста). Гово
рит она также о музыке. Муз-ты, по ее мне
нию, "люди тщеславные", думают, что без
них "свет не может стоять". "Я член музы
ки и то же думаю, — продолжает герои
ня. — Без гармонии, то есть без согласия,
все распадается". Она и сама пишет музы
ку: "Сегодня ввечеру я дам вам серенаду.
Музыку беглу сочиню" (намек на готовя
щийся побег влюбленных; подобная игра
смыслами идет и далее, упоминается фуга,
ряд муз. инструментов и в их числе рога).
Завершается сцена арией "На крыльях фуги
восхищенна..." и танцем героини, в к-рый
она вовлекает своего опекуна. Далее у этого
персонажа имеется развернутый речитатив.

К. (в отличие от А. П. Сумарокова) опи
рался на музыку и в трагедиях. "Титово ми
лосердие" (по "La Clemenza di Tito" П.Ме-
тастазио), как указано в заглавии, — это
трагедия "с хорами и балетами, к оной при
надлежащими". Панегирический хор народа
звучит в начале пьесы во время шествия
Тита, затем сопровождает уход римского
императора, вновь возникает (за сценой, а
потом на сцене) в конце 1-го д. (вызывая
реплику одного из персонажей: "Рабов нам
гнусный слышан глас"). Завершает дей
ствие балет, к-рый "представляет радость
римлян и усердие их к Титу". Во 2-м д. на
род (хор) дважды взволнованно реагирует
на известие о готовящемся убийстве Тита.
Хор народа славит Тита в конце трагедии.
Согласно мнению нек-рых ученых, "актив
ная роль хора, введение балета свидетель
ствуют, что Княжнин хотел создать и создал
не трагедию, а оперу" (Русские драматур
ги..., 323; см. также: Л и в а н о в а ,  99).

"Владисан" — также трагедия "с хора
ми". Ее открывает хор народа, оплакиваю
щего Владисана ("плачевный стон", по реп
лике одного из действующих лиц). Такого
же рода хор дважды возникает во 2-м д.
(во второй раз, согласно ремарке, он дол
жен звучать "тише, нежели в первый раз").
В 4-м д. введена хоровая реплика "граждан,
обнаживших свои мечи": они клянутся
свергнуть тирана, обманом захватившего
трон. "Декоративность, пышность, наличие
хора, массовых сцен превращает «Титово
милосердие» и «Владисана» в эффектные
зрелища оперного характера", к-рые "во
многих чертах" предвосхищают оперу нача
ла 19 в. (Русские драматурги..., 326 — 27).
Имеются сведения о музыке к комедии К.
"Лжец" (ИРМ, 49).

К. обратился к новому для рус. театра
жанру мелодрамы. "Орфей и Эвридика"
(1781) — "с принадлежащими... балетами
и хорами адских фурий" — исполнялась
первоначально с музыкой Ф. Торелли, а с
1792 — Е. И. Фомина.
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Соч. К. изданы в СПБ еще в 18 в. Ария
"Щастье строит все на свете” из "Сбитень
щика” (с нотами) опубл, в сб. И. Д. Герстен-
берга и Ф. А. Дитмара (СПб., 1797. Ч. 1;
см. Герстенберга И.Д. и Дитмара Ф.А.
сборник).

Лит.: <К н я ж н и н Я.Б.>. Соч. Княжни
на. СПб., 1847 — 48. Т. 1,2; АДИТ 3; Л и в а 
н о в а  1; Русские драматурги XVIII — XIX вв.
Л.; М., 1959. T. 1; ИРМ 3; XV1I1 век. СПб.,
1993. Вып. 18.

А.Н. Крюков

КОЗЛОВСКИЙ Осип (Иосиф, Юзеф)
Антонович (1757, Варшава — 27 февр.
1831, СПБ), композитор. По национальнос
ти поляк. Род. в дворянской семье. Образо
вание получил в капелле варшавского ка
федрального собора Св. Яна, где состоял
хористом и органистом. В 1773 — 1786 —
учитель музыки в доме гр. Огинских. У К.
занимался М. К. Огинский, дружеские и
творческие связи с к-рым сохранились на
долгие годы. Свидетельством тому являются
сост. и опубл. Огинским на собствен
ные средства в начале 1800-х гг. в СПБ у
Ф.А. Дитмара 2 сб. полонезов и романсов К.
под назв. "Recueil de Compositions pour le
clavecin ou Forte-piano" (б-ка Павловского
дворца). С 26 сент. 1786 К. — офицер рус.
армии (прапорщик Кинбургского драгунско
го полка). Во время военной службы он
был адъютантом у кн. Долгорукова, участ
вовал во взятии Очакова в 1788 (F é t i s,
89 — 90). Во время похода был замечен кн.
Г.А. Потемкиным, поразив его "пленитель
ной наружностью, приятным звуком голоса
и дарованием" (Там же). 7 мая 1791 К. по
лучил чин секунд-майора, 3 нояб. 1793 —
чин премьер-майора, 3 дек. 1796 уволен
с военной службы по прошению (РГИА,
ф. 497, оп. 7, д. 1833; П р о к о ф ь е в , 126).

Слава композитора и капельмейстера
пришла к К. после его участия в муз. орга
низации знаменитого своей пышностью и
роскошью праздника, устроенного кн. По

темкиным Екатерине II в Таврическом
дворце 28 апр. 1791 по случаю взятия Из
маила. Специально сочиненные К. для это
го события хоры на стихи Г.Р. Державина и
танцы, в особенности полонез "Гром побе
ды раздавайся", выполнявший в течение
определенного времени функцию нац. гим
на, обратили на К. внимание его современ
ников. Ф. В. Булгарин в "Воспоминаниях"
пишет: "...кто не знал, в свое время, его
полонеза с хором, сочиненного на торжест
во, данное князем Потемкиным в честь Го
сударыни, в Таврическом дворце: «Гром по
беды раздавайся»... <...> О. А. Козловский
сочинил также полонез: «Александр, Елиза
вета, восхищаете вы нас!» и много других.
Вообще, в его полонезах настоящий дух
этого рода музыки" (1, 234).

После смерти своего покровителя кн.
Потемкина (5 окт. 1791) К., оставаясь на
военной службе, продолжает заниматься
комп, творчеством. Обслуживая муз. быт
придв.-аристократической среды, К. созда
вал для балов, маскарадов, празднеств по
лонезы и бальные сюиты. Для маскарада,
состоявшегося 29 дек. 1792 у гр. А. А. Без
бородко, им был написан полонез (C-dur) с
хором "Звук оружия в бессмертных слышен
с громом в облаках" (см. список в "Recueil
d'airs choisis Français, Russes, Italiens et
Polonaises avec Choeurs et dans Choeurs.
Composées par Joseph Koslovsky amateur.
A St. Petersbourg". — КИ РИИИ, ф. 2, on. 1,
№ 1308, л. 86 об.). Этот же полонез впо
следствии был издан И. Д.Герстенбергом и
Ф.А.Дитмаром как оп. 5, № 5. Публ. соч.
К. в виде отдельных изд. и в муз. журналах
являются свидетельством его рано начав
шейся комп, популярности. В 1795 "Мага
зин общеполезных знаний и изобретений"
(№ 3 — 5) помещает в качестве нотных
прилож. 3 полонеза, а затем и "российские
песни". В "Повестке" к "Магазину общепо
лезных знаний и изобретений" (№ 9), в
р. "Известие о музыке, содержащейся в сем
магазине", Герстенбергом публикуется



козловский
66

’’похвальное” предисл. к будущим изд. "рос
сийских песен" К.: "Мы имеем счастие по
лучить от самого господина майора Козлов
ского превосходные и столь славные его
музыкальные сочинения, с позволением их
напечатывать. Сей любитель музыки сими
сочинениями сделался творителем нового
рода Российских песен, которые, по обще
му суждению всей музыкальной публики,
весьма прекрасны, превосходят большую
часть наилучших Французских, Немецких и
Английских песен и ни в чем не уступают
Италианским. Уже имел он в сем роде мно
го удачных подражателей". В 1796 тот же
изд. печатает 4 "российские песни" в "Кар
манной книжке для любителей музыки на
1796 год", а в "Росписи книгам, гравиро
ванным и напечатанным у И.Д.Герстенбер-
га", помещенной в той же "Карманной
книжке", значатся поступившими в прода
жу 2 тетр, по 6 песен. Имя К., очевидно, в
это время было известно не только в Рос
сии, но и за границей. В 1797 в Праге вы
шли из печати 6 полонезов для большо
го оркестра и собр. полонезов для фп.
(F é t i s, 89 — 90).

Помимо полонезов и "российских пе
сен" К. в эти годы обращается к созданию
крупных кантатных и оперных произв. По
свидетельству P.-А. Моозера, в 1794 им на
писана кантата "Слава Петру I" на текст
YI.M. Карабанова (МА 2, 493), неизданная
партитура к-рой не найдена, а лит. первоис-
тбчник был опубл, в "СПб. вед." (1794,
15 сент.). В одно время с полонезами к "по
темкинскому" празднику была написана
опера "Зельмира и Смелой, или Взятие
Измаила" на текст "лирической драмы"
П.С. Потемкина, опубл, в 1795. В июле это
го же года опера была поставлена в театре
Н. Х\. Шереметева при участии капельмей
стера С. А.Дехтярева (ИРМ 4, 206). По
предположению О.Е. Левашевой, К. участ
вовал в создании неск. осн. номеров оперы
"Олинька, или Первоначальная любовь".
Текст оперы, написанный кн. А.М.Бело

сельским-Белозерским, был издан в Москве
в 1796. В этом же году опера была постав
лена в Москве, в домашнем театре у
А. А.Столыпина (<Л е в а ш е в а>, 374). "Из
всех номеров оперы бесспорно принадле
жат Козловскому два: «Сияет солнце за го
рою» и «Уж алая заря сияет». Обе эти пес
ни в либретто Белосельского использованы
в ариях главного героя — царевича Хлора,
влюбленного в боярышню Оленьку" (Там
же). Сохранившиеся 3 фрагмента из фр. ко
мической оперы "Le Nouveau-né" ("Ново
рожденный"), обозначенные в тексте извест
ного рукоп. сб. как "Romances de ГОрега: Le
Nouveau-né", свидетельствуют о блестящем
владении К. "французским" стилем ("Recue
il d'airs...", л. 17 об. — 22; опубл. Леваше
вой; см.: <Л е в а ш е в а > , 230 — 42). Естест
венность и простота, изящество и выра
зительная подача текста — характерные
жанровые признаки этих романсов.

В 1796 — 98 К. жил в доме Л.А.Яд-
рышкина, "безвозмездно, занимая целый
этаж" (<Б у л г а р и н> 1, 189). По всей
вероятности, он заведовал муз. частью
устраиваемых в доме Нарышкина балов,
маскарадов, муз. вечеров. Об одном из них
упоминает С.Н. Глинка в "Записках": "Хозя
ин забавлял музыкой и плясками... Был у
него однажды бал и маскарад. Гремела му
зыка, танцевали под звуки польских Козлов
ского, положенных на слова Державина"
(124). По предположению Ю. В. Келдыша,
оригинал сб. полонезов и романсов "Recueil
d'airs..." был составлен самим автором для
одаренной музыкантши-любительницы, до
чери Л. А. Нарышкина Марии Львовны. Имя
К. и "пленительность" его музыки упоми
нается в связи с домом Нарышкина в сти
хотворении Г. Р. Державина "На смерть На
рышкина" (1799) (2, 308). Свидетельством
популярности в этом доме полонезов К.
являются сохранившиеся рукописи и изд.
произв. композитора, к-рый писал их к
определенным событиям и муз. вечерам и
посвящал хозяину дома. Известны полоне-
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зы в переложении для клавесина или фп.:
D-dur, исполнявшийся в доме Нарышкина
12 мая 1796 (список в "Recueil d’airs...",
л. 103 об.); D-dur, исполнявшийся на балу,
данном Нарышкиным в честь Императрицы
23 авг. 1796 (список там же, л. 105 об.; изд.
Герстенберга и Дитмара, оп. 5, № 3); B-dur,
посвященный Нарышкину (изд. Герстенбер
га и Дитмара, оп. 5, № 12).

Начав свою комп, деятельность в СПБ с
создания музыки для парадно-официальных
церемоний двора, К. и в дальнейшем прини
мает и обслуживает подобного рода заказы.
Им была написана "сюита" по случаю коро
нации Павла I  (1797), представляющая ряд
муз. номеров, исполнявшихся во время придв.
бала и чередовавшихся в определенном
порядке по единой схеме. Бал открывался
торжественным полонезом, во время к-рого
Император входил в зал, заполненный при
дворными. "Tutti оркестра, подкрепленного
хором роговой музыки и четырехголосным
певческим хором, исполнявшим славословие
«Какие солнца озаряют», должно было под
черкнуть важность момента, значение и
устойчивость императорской власти" (В оль
м ан, 163). Затем звучала бальная музыка:
полонезы, менуэты, контрдансы. В отличие
от вступительного парадного полонеза все
остальные написаны на темы популярных
в муз. быту произв.: арии из оперы }\ж.Па-
изиелло "Didone" ("Дидона", 2-й полонез —
Es-dur), дуэтов М.Плейеля (3-й — B-dur,
6-й — B-dur), гл. партии увертюры из оперы
В. X. Моцарта "Die Zauberjlôte" ("Волшеб
ная флейта", 4-й — Es-dur), арии из оперы
Ф .Бьянки "La Villanella rapita" ("Похищен
ная крестьянка", 5-й — D-dur). "Сюита",
имеющая следующий титул: "Six Polonoises,
Trois Menuets et Six Contredanses à grand Or
chestre composées a l’occasion du Couronne
ment de L.L. M.M. I.I. l’Empereur de toutes
les Russies Paul I et l’imperatrice Marie Fedo-
rowna dédiées à S.M.I. l’Empereur Paul I par
son très humble et très obéissant Serviteur I.
Koslovsky amateur", on. 8, —  одно из редчай

ших орк. соч. 18 в., опубл, при жизни автора,
что свидетельствовало о все более нарастав
шей популярности К. Музыка на коронацию
Павла I была напечатана не в партитуре, а в
голосах (так, как это было принято в то вре
мя): 14 орк. партий, партии хора и роговой
музыки (см. Роговая музыка) (КИ РИИИ; в
б-ке Павловского дворца имеются рукоп. ко
пии партитуры 1-го хора и оркестровой).

25 февр. 1798 в СПБ была исполнена в
католической церкви Missa Defunctorum
(так она обозначена на титульном листе
авторизованной копии партитуры, находя
щейся в ОР СПбГК), написанная по случаю
смерти поел, польск. короля Станислава-
Августа Понятовского. Первое ее исполне
ние состоялось в день похорон Понятов
ского, к-рому Павел I распорядился воздать
царские почести. По "Воспоминаниям..."
Булгарина, "король Польский умер в февра
ле 1798 года и похоронен великолепно, по
царскому церемониалу... Requiem компози
ции О. А. Козловского, разыгранное <sic!>
в Католической церкви, тогда высоко це
нилось знатоками и часто повторялось в
духовных концертах" (296). Месса была по
вторена еще раз при погребении умерше
го в СПБ в 1804 известного скрипача
ММ.Ярновича (F é t i s, 90). Реквием —
одно из крупнейших вок.-симф. произв. К.
Он написан для солистов, хора, симф. и
рогового оркестра и концентрирует те сто
роны дарования композитора, к-рые вы
свечивались в его лирико-драм. песнях и
полонезах, а затем получили дальнейшее
развитие в музыке к трагедиям и симф.
увертюрах. "Траурное в музыке Козловско
го не малоценнее праздничного", — отме
чает Б. В. Асафьев, приходя далее к след,
обобщениям: "В соприкосновении двух
крайних полюсов: «грома победы» и пыш
ности придворных празднеств — с одной
стороны, а с другой — величественной ти
шины похоронных процессий и вместе с
тем взрывов острой скорби, надо искать ве
роятнейший импульс к творчеству и нерв
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музыки Козловского” (118). Ориентируясь
на западно-европейские "классицистские"
образцы аналогичного жанра (реквиемы
ХЗ.Манфредини, Дж.Паизиелло, Д.Чимаро-
зы), К. создал монументальную многочаст
ную композицию, продемонстрировав дра
матургическую целостность и глубину,
высочайший профессионализм в трактовке
этого жанра. Missa была издана в партиту
ре, по-видимому вскоре после ее первого
исполнения, в Лейпциге у Ѣ.Ч.Брейткопфа
и Г.Х.Гертеля (РГБ) и в клавире в СПБ у
Герстенберга и Дитмара (РНБ, КИ РИИИ,
ФА ИРЛ И). В рукоп. партитуре 22 ч., в кла
вире — 14. В исполнении произв. прини
мали участие лучшие солисты итал. оперы:
С. и П .Мандини, А.Тестори, С.Ненчини,
К.Арнаболъди (Комаскино).

Несколько ранее (до 1797) К. обращался
к жанру духовного концерта, представлен
ного соч. "Плачу и рыдаю", в к-ром, как от
мечают исследователи, нашла претворение
традиция похоронных песнопений правосл.
панихиды (ИРМ 3, 116; 4, 95, 195).

Муз. организация великосветских празд
неств и создание произв. для официальных
торжеств двора, популярность полонезов,
вок. музыки в петерб. аристократических
салонах, исполнение и высокая оценка со
временниками Реквиема создали К. поло
жение крупного муз-та своего времени. С
должности "инспектора музыки", к-рую К.
получил 18 сент. 1799, началась для него
карьера муз. администратора, во мн. опре
делившая его дальнейшую комп, деятель
ность. Переход на гражданскую службу
вызвал переименование чина К. —  из от
ставного премьер-майора в коллежские
асессоры указом 25 нояб. 1799. 21 дек. того
же года К. получил чин надворного совет
ника (РГИА, ф. 497, оп. 7, д. 1833; П р о 
к о ф ь е в ,  130).

В функции "инспектора музыки" входи
ла разнообразная адм. работа по организа
ции муз. вечеров, придв. муз. празднеств,
концертов, оперных и балетных спектак

лей. О специфике и объеме подобной дея
тельности свидетельствует 17-й пункт ВУ
12 июля 1783 на имя А. В. Олсуфьева об
учреждении Комитета для управления зре
лищами и музыкою: "Комитет и Директор
обязаны относительно Двора Нашего:
1) всякую неделю однажды или дважды, в
назначенный день или когда приказано бу
дет, дать концерт во Дворце; 2) в неделю
однажды или дважды дать спектакль, какой
и где приказано будет в городе или за горо
дом; 3) всякое Воскресение, в котором не
случится бал при Дворе, дать инструмен
тальную и вокальную музыку для Куртага;
4) в торжественные дни, когда повелено бу
дет, в городе или за городом дать для стола
также инструментальную музыку; 5) после
четырех праздников Наших, також в Новый
Год и в Карнавал на Масляной, дать по
одному спектаклю большому, без платежа,
на большом Городском Театре, чего ради
капельмейстер обязан стараться, чтоб к тем
дням изготовлены были пристойные зрели
ща, полагая, по крайней мере, на всякий
год по одной или по две оперы новых серь
езных и по две новые оперы комические с
балетами" (АДИТ 2, 86; П р о к о ф ь е в ,
131).

Имя К. встречается в док-тах по органи
зации празднеств в Гатчине в 1799 (Там же,
550; Там же, 133). Из письма К. управляю
щему Дирекцией С. И. Пущину: "Имею
честь Вас, Милостивый Государь, уведо
мить, что нам надобны итальянцы и неко
торые музыканты, так для стола дня 8 и
для оперы Enea ("Enea nel Lazio" —  "Эней
в Лацио" Дж. Сарти. — Н.О.), которая бу
дет дня 9 ноября. Так прошу приказать
оных итальянцев и музыкантов прислать в
Гатчину для 6 числа Ноября к вечеру, а
7 будет репетиция оперы, 8 — музыка сто
ловая, а 9 — представление оперы Enea"
(Там же, 553; Там же, 133). В обязанности
К. как "инспектора музыки" входило также
составление программ концертов, как,
напр., для праздника в Петергофе в 1800
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(АДИТ 2, 562), устройство новогодних кон
цертов во дворце, приглашение муз-тов со
стороны и расчет с ними, о чем свидетель
ствуют постановления Дирекции о выдаче
К. денег для этой цели, поддержание в над
лежащем состоянии инструментов оркест
ра, починка их и пополнение, приобретение
нот, прием в оркестр муз-тов по назначе
нию Дирекции, донесения об исполнении
ими службы, назначение дней бенефисов
(РГИА, ф. 497, оп. 4, д. 47; П рок оф ье в,
134).

Энергичная и постоянная деятельность
К. по устройству придв. концертов и спек
таклей совмещалась с достаточно активной
комп, деятельностью, дополнительным сти
мулом к к-рой являлась необходимость, со
ответственно занимаемому служебному по
ложению, писать музыку к разным придв.
торжествам, праздникам, балам, маскара
дам, концертам. Адм. деятельность К. пред
полагала разнообразные формы контактов с
имп. двором. С конца 90-х гг. он был свя
зан с окружением в. кн. Елизаветы Алексе
евны, супруги в. кн. Александра Павловича,
будущего Императора России, являясь сост.
и хранителем ее нотной б-ки.

Среди жанров, к к-рым композитор об
ращался постоянно, особое место занимают
полонезы. Общее кол-во полонезов К., на
писанных до 1800, точному учету не подда
ется. Основываясь на сведениях об их изд.,
на материалах печ. и рукоп. собр. полоне
зов К., можно предположить, что их было
от 80 до 100. К одним из наиб, ранних сле
дует отнести полонез d-moll, написанный
на тему популярной песни К. "Я птичкой
быть желаю". (В р. "Chancon Française" сб.
"Recueil d’airs..." та же песня приводится с
фр. текстом: "Tu veux borner mon âme à la
simple amitié".) И полонез, и песня были
опубл, в окт. вып. изд. Э. Ванжуры "Journal
de musique pour le clavecin ou piano-forte,
dédié aux dames par B. W. " за 1790.

В творчестве К. получили развитие 2
типа польск. танца: полонез торжественно

репрезентативного плана, предназначав
шийся для пышных официальных церемо
ний и празднеств, и "грустный" полонез,
ориентированный на домашнее и салонное
любительское музицирование. К произв.
1-го типа, писавшимся преим. для хора и
симф. оркестра в честь знаменательных со
бытий и военных побед, можно отнести
серию полонезов к потемкинскому праздни
ку по случаю взятия Измаила, к маскараду
в доме гр. Безбородко, к празднествам
в домах Нарышкина, гр. А. Н. Самойлова.
Хор. парадными полонезами открывались
бальные сюиты на коронации Павла I и
Александра I. В контексте оперно-романсных,
нар.-жанровых, инстр.-танцевальных мело
дий бальных сюит 1-й парадный хор. поло
нез воспринимался подчеркнуто контрастно
и особым образом "подавался" композито
ром. Он характеризуется мощным орк. зву
чанием в сочетании с роговым оркестром
(напр., в "потемкинских" полонезах и коро
национной сюите 1797) и 4-гол. хором, в
отличие от более прозрачной оркестровки
остальных частей сюиты, где не применя
ются хор и роговой оркестр. Данный тип
полонеза отличают фанфарность, "восклица-
тельность" интонаций ведущего мелодичес
кого голоса, где он, вступая, подражает тру
бе, яркие динамические контрасты, смена
плотной аккордовой фактуры на унисон
ную, длительные crescendo, активная четкая
ритмика, доминирующее значение тональнос
тей D-dur и G-dur. Специфический колорит
танцу придает звучание рогового оркестра,
партия к-рого обозначалась К. как Tuba
pastorella. Так названа эта группа инстру
ментов в 1-м полонезе и 4-м контрдансе
сюиты на коронацию Павла I. Назв., по-ви
димому, связано с польск. вок.-инстр. испол
нительской традицией. Инструмент под та
ким назв. входил в инстр. составы произв.
духовного содержания, созданных в Польше
сер. и конца 18 в. Показательно, что партия
рогового оркестра имеется в партитуре Missa
Defimctorum К. (где она обозначена как
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"Tube”). Роговой оркестр использовался в ч.:
"Requiem” (№ 1), "Dies ire" (№ 2), "Lacrimosa"
(№ 6), "Domine Jesu" (№ 7), "Confutatis"
(№ 8), "Agnus Dei" (№ 10), "Requiem" (№ 12).
Функция рогового оркестра как "добавочно
го медного состава", звучащего в закрытых
помещениях, в парадных полонезах К. за
ключалась в создании особого тембрового
эффекта, подчеркивающего значительность
происходящего события и придающего зву
чанию специфически нац. колорит. Мощное
tutti — одна из характерных особенностей
парадных полонезов К. Напр., по описанию
потемкинского праздника Державиным,
кол-во муз-тов симф., рогового оркестров и
хора составляло 300 чел.! (Возможно, что
цифра преувеличена. — <Д е р ж а в и н> 1,
402 — 403,) Традиция полонеза как парад
ного церемониального танца в честь знаме
нательных событий сложилась в Польше,
устойчиво сохраняясь на протяжении 18 в. и
в первые десятилетия 19 в. (В и г h а г d t). В
России в конце 18 в. благодаря деятельнос
ти К. как единственного создателя "россий
ского" полонеза этот танец занимал цент
ральное место в придв. муз. быту. В
отличие от преим. орк. польск. полонеза К.
создал не свойственный западно-европей
ской традиции хор. вариант этого жанра.
Хор (к-рый мог быть использован в двой
ном составе) в сочетании с орк. звучанием,
усиленным за счет роговой партии, способ
ствовал рождению атмосферы гипертрофи
рованной помпезности и подчеркнутой
"славильности". Описываемый тип полоне
зов имел широкое хождение в домашнем
муз. быту, о чем свидетельствуют их изд. в
виде клавирных переложений, мемуарная
литература.

Важное значение для российской муз.
культуры приобретает 2-й тип полонеза,
сформировавшийся в рамках польск. тради
ции. Польск. исследовательница С. Лобачев-
ска отмечает, что "этот полонез носит ха
рактерные черты галантного стиля, особенно
в его немецком варианте «чувствительного

стиля» в применении к клавесинной музы
ке. Здесь господствует сентиментальный
тон, минорный лад и мотивы «вздоха».
Иногда этот сентиментальный тон соприка
сается с патетикой, но никогда не переходит
в выражение чувства, которое можно было
бы назвать героическим" (цит. по: К елд ы ш ,
148). К. успешно способствовал распро
странению лирико-меланхолических "чув
ствительных" полонезов, органично впи
савшихся в культуру сентименталистской
эпохи и нашедших свое место в дамских
кружках, в атмосфере салонного и домаш
него музицирования. Как правило, подоб
ный тип полонеза писался или переклады
вался для клавесина или фп.

Полонезы К. создавались как непосред
ственный отклик на успех того или иного
произв. на сцене. Так, появление неск. по
лонезов на темы из "Волшебной флейты"
было, по-видимому, связано с ее первой рус.
постановкой в СПБ в 1794 (см. Елизавета
Алексеевна). В конце 90-х гг. появились
также полонезы на темы из ставившихся
на петерб. придв. сцене опер "Дидона",
"Barbiere di Siviglia" ("Севильский цирюль
ник") Дк.Паизиелло, "L'Italiana in Londra"
("Итальянка в Лондоне") Д. Чимарозы, "La
Lanterna di Diogene" ("Фонарь Диогена")
П. А.Гульелъми, "Похищенная крестьянка"
Ф. Бьянки, "Adèle et Dorsan " ("Адель и Дор-
сан") H. М.Далейрака. При изд. полонезов
К., а также в рукописях им самим нередко
указывались фамилии певиц и певцов
(напр., П. и С. Мандини, Т. Сапорити),
исполнявших те арии, на к-рые писались
полонезы. Иногда К. обращался к инстр.
произв. разных авторов. Неск. полонезов
было им написано на темы из инстр. ансамб
лей И.Плейеля. Практика создания по
добных полонезов, распространившаяся в
то время в Польше и укоренившаяся благо
даря деятельности К. в России, предпо
лагала трансформацию тем. Медленный
полонезный темп, 3-дольный метр, харак
терный ритмический рисунок, особенности
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фактуры существенным образом видоизме
няли первоначальный облик темы. Но для
любителя музыки той эпохи, где широко
бытовали жанры вариаций и попурри и
использовался принцип "пародирования”,
темы из любимых опер в "полонезном"
обрамлении воспринимались вполне есте
ственно.

По нек-рым сведениям, К. писал свои
полонезы сначала для фп., а затем уже
оркестровал ( П р о к о ф ь е в ,  148; В о л ь 
м а н ,  170). Естественнее полагать, что
полонезы 1-го типа в связи с необходи
мостью срочного выполнения заказа созда
вались, как правило, для оркестра, а затем
наиб, популярные из них перекладывались
автором для клавесина или фп. и в таком
виде издавались в расчете на удовлетворе
ние вкусов любительски музицирующей
среды. Ю. В. Келдыш отмечал без дополни
тельной аргументации факт возможного
одноврем. изд. орк. и клавирной версий
полонезов (Полонезы..., 146). На наш
взгляд, это едва ли вероятно. Партитуры
в те времена практически не печатались.
Единственное исключение — "Начальное
управление Олега" (см. Нотопечатание).
О том, что клавирные версии полонезов
являются именно переложениями, свиде
тельствуют имеющиеся во мн. из них ука
зания в нотном тексте на предполагаемое
звучание тех или иных инструментов ор
кестра.

В атмосфере светского аристократичес
кого музицирования рождались вок. соч.
композитора, к-рые в его муз. наследии до
начала 19 в. занимали исключительно важ
ное место. Ни один композитор России 18 в.
не уделял так мн. внимания этому жанру, и
ни один из них не достигал в этой области
такого высокого профессионального уровня.
Среди его вок. миниатюр — "российская
песня", фр. романс, итал. канцона, ария —
жанры, определившие специфику вок. про
дукции рубежа веков (см. Вокальная камер
ная музыка). В некрологе, помещенном в

"Моск, вед." (1831, 21 марта), особо отме
чены его песни: "Целое поколение пело и
ныне многие поют песни Козловского, со
чиненные им на слова Нелединского-Ме
лецкого".

Бол-во вок. соч. было создано до 1800 и
напечатано при жизни автора. Исследовате
ли творчества композитора указывают на
след. печ. изд. "российских песен": "Journal
de musique... " Ванжуры — "Я птичкой быть
желаю"; "Магазин общеполезных знаний и
изобретений..." (1795, авг. — дек.) — 5 пе
сен; "Journal d ’airs italiens, français et russes
avec accompagnement de guitare par
J.B.Hanglaise" (1796) — 8 песен и 2 фр.
романса; "Карманная книжка для любите
лей музыки на 1796" —  4 песни; сб-ки под
назв. "Шесть российских песен для пиано-
форте, сочинения г. Козловского", изданные
Герстенбергом и Дитмаром (1795 — 99). Из
всех тетр, этого изд. известны только 1-я и
3-я, по 6 песен в каждой. Всего же их вы
шло, по предположению Прокофьева, 4 тетр.
(753). Вольман на основании новых данных
установил публ. еще 2 тетр. — 5-й и 6-й
(169). Из них 5-я, изданная Я.Пецем в период
1810 — 16 (экз. в ОН РНБ), включает 6 пе
сен: "Мрак весенней тихой ночи", "Пре
лестная Лизетта", "Ты изменил? Ты кем пы
лаю", "Пчелка златая", "Ты вздохнуло серд
це страстно", "Не льщусь твоей взаимной
страстью". Помимо перечисленных изд. Ле-
вашева нашла еще 3 тетр., вышедшие, по
предположению автора, в 1-м десятилетии
19 в. у Пеца с посвящением: "Ее Импера
торскому Величеству Елизавете Алексеевне".
В этих 3 сб-ках, представляющих собой пе-
реизд. песен К., ранее опубл. Герстенбер
гом, напечатаны 6 песен, к-рых нет в более
ранних изд., и 2 песни, отсутствующие в
рукоп. сб-ках (<Л е в а ш е в а>, 369).

"Российские песни" К., дошедшие до нас
в кол-ве 36, писались на стихи рус. поэтов-
современников: Г. Р. Державина, Ю .\. Неле
динского-Мелецкого, И.И.Дмитриева. Они
представляют собой образцы вполне само-
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стоятельного, индивидуального стиля, сфор
мировавшегося под влиянием западно-евро
пейской вок. культуры (см. "Российская пес
ня"). В "российских песнях" К. преломились
все популярные вок. жанры того времени:
"русские песни" в нар. духе, итал. сицилиа
ны, патетические монологи в духе итал.
арий, пасторали во фр. вкусе.

Не менее значительное место в вок.
творчестве К. занимают romance — вок.
миниатюры на фр. тексты (см. Романс),
сохранившиеся в основном в рукописях. По
списку Левашевой их 36 (376), к к-рым
можно было бы добавить еще 3 романса
(автограф хранится в КИ РИИИ, ф. 2, on. 1,
№ 277, б-ка Елизаветы Алексеевны): "L’heure
avance que je vais mourir", "Je possedois la
jeune Aglaure", "Air du troubadour: Puisque
l’orgueil pour jamais te dépare".

Из списка Левашевой необходимо
исключить романс "J’ai cessé, dis tu, de
t’aimer", принадлежащий M. Огинскому и
опубл, во 2-й ч. упоминавшегося "Recueil
de Compositions...", а вместо него включить
романс "Du dieu de la Lumière" на стихи
Ж.-П. Флориана, опубл, в "гитарном" жур
нале И.Б.Генглеза в 1796.

Фр. романс К. представляет собой сти
листически чистый тип фр. пасторального
романса 2-й пол. 18 в., что свидетельствует
о прекрасном владении композитором фр.
манерой письма. Фр. романсы К., популяр
ные в придв.-аристократической среде, не
редко использовались в качестве условного
языка любви (см. Вокальная камерная музы
ка). Особого внимания заслуживает цикл
романсов на стихи очень известного в Рос
сии 90-х гг. фр. писателя Флориана из его
"пастушеского" романа "Эстелла". Этот
своеобразный "роман в песнях" К. был из
дан в 1796*— 99 Герстенбергом и Дитма
ром с посвящением Елизавете Алексеевне
("Recueil des chansons d’Estelle par M-r Flo
rian, composées pour son Altesse Impériale
Madame la Grande Duchesse de toutes les
Russies Elisabeth Alexiewna par I. Koslovsky,

amateur. Op. XI", РНБ). Исключительную
популярность как "российских песен", так
и фр. романсов К. в России подтверждают
рукоп. копии сб. "Recueil d’airs..." (РГБ, КИ
РИИИ), авторский экз. к-рого, описанный
Прокофьевым, утрачен. Герстенберг и Дит
мар, популяризаторы вок. творчества К.,
издавали отдельными вып. фр. романсы,
судя по оп. 15 "Trois chansons françaises
pour le Clavecin ou Fortepiano composées
par Mr. I. Koslovsky amateur". Вок.-камерное
наследие К. с тремя итал. канцонами (см.
Вокальная камерная музыка) в целом исчис
ляется 72 произв. Все "российские песни",
10 фр. романсов, 2 итал. канцоны опубл.
Левашевой.

Арх.; РГИА, ф. 497, оп. 4, д. 47; оп. 7, д. 1833;
КИ РИИИ, ф. 2, on. 1, № 277, 1308, б-ка Импе
ратрицы Елизаветы Алексеевны.

Лит.: < Б у л г а р и н  Ф.> Воспоминания
Фаддея Булгарина: Отрывки из виденного, слы
шанного и испытанного. СПб., 1846. Ч. 1, 2;
< Д е р ж а в и н  Г.Р.> Соч. Державина с объ
яснительными примечаниями Я. Грота. СПб.,
1864. T. 1; F é t i s FJ. Biographe universelle
des musiciens. 2-e ed. Paris, 1875. Т.5; АДИТ 2;
<Г л и H к a C.> Записки С. Глинки. СПб., 1895;
Ф и н д е й з е н  H. Русская художественная
песня. СПб., 1905; А с а ф ь е в  Б.В. Памят
ка о Козловском И Музыка и музыкальный быт
старой России. Л., 1927. T. 1; П р о к о ф ь е в  В.
Осип Антонович Козловский и его "российские
песни" И Там же; Ф и н д е й з е н  2; Начало
русского романса. М., 1936; МА 2; Л и в а 
н о в а  2; Г р а ч е в  П.В. О.А. Козловский //
Очерки по истории русской музыки. 1790 — 1825.
Л., 1956; В о л ь м а н ;  Л е в а ш е в а  О. Пес
ни Козловского И Русско-польские музыкальные
связи. М., 1963; К е л д ы ш ; О н  же. Полоне
зы Юзефа Козловского И Очерки и исследования
по истории русской музыки. М., 1978; С е в а 
ш е в а  О.Е.> И ПРМИ 1; B u r h a r d t  S.
Polonez-Polonaise: Katalog tematyczny. Krakow,
1980. T. 2; ИРМ 2, 4; О г а р к о в а  H.
Полонезы Козловского как феномен российской
музыкальной культуры XVIII века И Публицис
тика эпохи Просвещения. СПб., 1995. Вып. 1.

И.А. Огаркова
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КОККИ (Cocchi) Джоакино (1715, Па

дуя — 1804, Венеция), итал. композитор
неаполитанской школы, автор примерно
50 опер и большого кол-ва церковных соч.
Длительное время работал в Лондоне, а
с 1772 был маэстро венецианской консерва
тории "Инкурабили". Б. Галуппи нравились
его комические оперы. В СПБ стала извест
на лишь одна из них — "La Maestra" ("Учи
тельница", полное назв. 1-й ред. — "La
Scuola moderna, о La Maestra di buon gusto",
1747, Неаполь). Эта опера в переработке
К. Гольдони с огромным успехом шла в Па
риже под назв. "La Scaltra governatrice"
(1753). Неясно, какую ред. показывала в
СПБ Труппа Дж. Ѣ.Локателли, —  судя по
назв., скорее неаполитанскую.

Лит.: СПб. вед. 1759. 22 окт.; MR; МА 2;
EdS; G r o v e .

А. Л. Порфирьева

КОЛОКОЛЬНЫЕ ЗВОНЫ. Особое
место в смысловой концепции СПБ 18 в.
занимали К. з. Церковный колокол — один
из значительных символов правосл. культу
ры. В христ. традиции К. з. были связаны с
благодатной силой освящения окружающей
среды и очищения ее от власти тьмы. Тра
диционная функция церковных колоко
лов — расширение пределов храма до гра
ниц слышимости их звучания и стягивание
под церковный покров всего городского
пространства, а также подчинение ритма
городской жизни кругу движения богослу
жебных событий. В петерб. культуре 18 в.
традиционная символика К. з. вступает во
взаимодействие с новой имперской симво
ликой. Различие величины и звуковой мощи
церковных колоколов непосредственно под
чинялось иерархии значимости петерб. свя
тынь. "Звуковые пути" колокольного много
голосия СПБ выражали связь духовных
центров столицы — гл. петерб. соборов, —
к-рые помимо своего прежнего назначения
приобретали функцию символов новой го

сударственности: они были связаны с про
славлением Императора и имперской силы.
Не только литургическое время, связанное с
церковным благовестом, но и мирское вре
мяпрепровождение, связанное со светскими
увеселениями и свободным музицирова
нием, стали возглашать в 18 в. петерб. ко
локола. Особую полифоническую экспрес
сивность звуковой среде новой столицы
придавали западно-европейские клокшпили
(наборы настроенных колоколов, приводив
шихся в движение механическим способом
или вручную — с помощью клавиатуры и
педалей), помещенные на гл. городских со
борах. Они должны были подчеркнуть ев
ропейский характер СПБ, символизировать
силу и могущество имперской власти.

Город вырастает из своего первоначаль
ного "зерна" — связки 2 элементов: госу
дарственного и церковного, крепости и со
бора. 14 мая 1703 царем было определено
место будущего строительства Петропав
ловской церкви и церкви Живоначальной
Троицы — 2 главнейших правосл. храмов
будущего города. Через 2 дня, в праздник
Троицы, была заложена Санкт-Петербургс
кая крепость, а в ней "самая первоначаль-
нейшая" деревянная соборная церковь Пет
ра и Павла, к-рая была освящена уже через
5 месяцев. На ее башне зазвучал первый
петерб. колокол. В 1706 началось большое
каменное строительство крепостных соору
жений (С т о  л п я н с к и й, 31 — 32). В 1712
в крепости заложили новый каменный со
бор, а старую деревянную церковь Петра и
Павла в 1717 начали разбирать ( Т и х о 
м и р о в ,  120; ОР БРАН, ф. 57, д. 31.7.14,
л. 37). Строительство крепостных сооруже
ний и каменного Петропавловского собора
растягивается до начала 30-х гг. В связи с
этим "город" (т. е. Петропавловская кре
пость) и собор в нем оставались символи
ческим центром новой столицы, а реаль
ную функцию "ядра" новой городской
общности в первые десятилетия 18 в. вы
полняла др. церковь.



КОЛОКОЛЬНЫЕ з в о н ы
76

Самым ранним центром столицы стал
Петербургский о-в, названный А. И. Богда
новым, первым историком города, "первона
чальным от прочих" ( Л о г а ч е в ,  145).
Здесь, на обширной площади рядом с кре
постью, находился собор, освященный во
имя Св. Троицы. Основание этой церкви
было положено 1 окт. 1703, в день праздно
вания Покрова Пресвятой Богородицы.
В этот день совершался церковный обряд
освящения новой крепости и заложена
была церковь Св. Троицы. О существова
нии этой церкви (возможно, часовни) в пер
вые годы известно мало, и в нек-рых источ
никах основание церкви Св. Троицы даже
отнесено к 1710 (А р X а н г е л ь с к и й, 43;
Н е м и р о в ,  65 — 93). Именно эта церковь
приобретает значение гл. общегородского
храма начала века. Здесь, на здании Троиц
кой соборной церкви, находился самый
большой и звучный петерб. колокол. Он
был захвачен у шведов в Або в 1701. Вес
его — 100 пудов (<Б о т д а н о  в, Р у б а  н>,
213). Звон соборного колокола стал для
первых петерб. горожан гл. аудиальным
ориентиром.

В первые годы петерб. строительства
были освящены также церкви Исаакия
Далмацкого, "Николая Чудотворца, что за
Татарской", Апостола Матфея и нек-рые др.
Все они составляли второй уровень громко-
стной динамики городской среды.

В 30-е гг. петерб. звуковой ландшафт
обогащается новыми акцентами, сущест
венно меняющими его структуру. Город
рос, с увеличением кол-ва жителей увели
чивалось и число петерб. церквей. В конце
20-х в СПБ уже действовали 4 соборных,
ок. 20 приходских, гарнизонных и госпи
тальных церквей (РГИА, ф. 796, оп. 6,
д. 32, 96; оп. 12, д. 100). На левом берегу
Невы против Петропавловского собора был
возведен Зимний дворец, началось строи
тельство домов придв. сановников и стало
определяться новое центральное городское
ядро. Своеобразным "треугольником" рас

положились осн. духовные центры столи
цы — Петропавловский собор, Александро-
Невский монастырь и Сампсониевский
собор, определившие пути развития город
ской застройки.

Новый каменный собор во имя перво
верховных апостолов Петра и Павла в Пе
тербургской крепости был освящен
28 июля 1733. В символике его освящения
совместились 2 плана — имя св. апостола
Петра напоминало об имени Императора.
Собор был задуман как самое высокое
сооружение города. На его колокольню
был помещен огромный колокол весом в
204 пуда, привезенный в 1725 из Москвы.

Постепенно наметилась связь между гл.
придв. собором "царствующего Санкт-Пе
тербурга" и др. петерб. святыней — Алек
сандро-Невским монастырем. Монастырь
был основан в 1713 и освящен во имя
Св. Троицы и св. князя-воина Александра
Невского. В монастыре было неск. церквей:
"небольшая во имя Благовещения Пресвя
той Богородицы", стоявшая с 1713 "у свя
тых ворот", "церковь маленькая каменная
во имя Лазарева Воскресения" над гробом
царевны Наталии Алексеевны, освященная
в 1717, 2-этажный каменный храм с верх
ней церковью, освященной "во имя святого
благоверного великого князя Александра
Невского" в 1724, и нижней церковью,
освященной "во имя Благовещения Пресвя
тыя Богородицы" в 1725.

Со стороны Невы в Александро-Нев
ском монастыре находились мазанковые
ворота с колокольней. На этой колокольне
были помещены 2 огромных колокола
весом в 200 и 800 пудов, привезенные из
Иверского монастыря в 1716 и 1724
(<Б о т д а н о  в, Р у б а  н>, 213, 214, 456).
Как и для колоколов Петропавловского со
бора, Нева служила природным резона
тором звучания колоколов Александро-
Невского монастыря и усиливала динамику
К. з. В начале века осн. путем, ведущим к
монастырю, была Нева. Церемониальный
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порядок прибытия в монастырь торжес
твенных процессий включал в себя встречу
К. з. яхт и барж, плывущих по Неве. Так,
во время церемонии похорон Ф. Прокопови
ча в 1736 от дома архиепископа на р. Кар-
повке для отпевания в Александро-Невском
монастыре по Неве отправились баржи,
встречены они были в монастыре благове
стом в один колокол, а когда приблизи
лись — звоном во все колокола (РГИА,
ф. 796, оп. 17, д. 318).

Третьей ключевой точкой аудиальной го
родской конструкции, усилившейся с нача
ла ЗО-х гг., была церковь Сампсония Стран
ноприимца, освященная в 1710 в память
Полтавской победы. Празднование годов
щины победы под Полтавой (27 июня 1709),
совпадавшей с днем памяти св. Сампсония,
было в жизни СПБ одним из важнейших
событий. По мере усиления имперского
культа Сампсониевская церковь получила
особое значение. С этим обстоятельством
связано ее "артикулирование" в качестве
доминанты аудиального пространства. Здесь
в 1733 вместо обветшавшей деревянной
церкви был освящен новый каменный со
бор, на колокольне к-рого установили мощ
ный колокол весом 400 пудов (<Б о г д а-
н о в, Р у б а н>, 60).

Звучание колоколов Петропавловского
собора, Александро-Невского монастыря и
церкви Сампсония Странноприимца созда
вало первый, наиб, интенсивный уровень
звучности колокольного многоголосия горо
да. Второй аудиально-динамический ярус
был связан с колоколами церкви апостола
Матфея на Петерб. о-ве, собора Андрея
Первозванного на Вас. о-ве, церкви Симео
на и Анны на р. Фонтанке, соборной церк
ви Успения Богородицы у Тучкова моста,
церкви Иосифа Древодела на р. Охте —
везде были колокола весом ок. 100 пудов
(Там же, 456 — 57). Множество колоколов
меньшего веса находилось на остальных
петерб. церквах. Так, в церкви Воскресения
Христова на Вас. о-ве было собрано к нача

лу 30-х гг. 9 небольших колоколов весом от
21 фунта до 50 пудов 10 фунтов (РГИА,
ф. 796, оп. 14, д. 54, л. 2). На церкви
Рождества Иоанна Предтечи (Крестовоз
движенской Ямской церкви) находились
4 небольших колокола (Там же).

Начало и продолжительность благовеста
всех петерб. колоколов строго регламенти
ровались. Царским указом было определено
начинать благовест перед службой по сиг
налу с крепости — выстрелу 17 пушек —
вместе с колоколом гл. Петропавловского
собора (Там же, ф. 815, оп. 4, д. 84; ЦГИА
СПБ, ф. 19, оп. 1, д. 2028). С первым уда
ром петропавловского колокола весь город
насыщался К. з. Динамика и мощь звуча
ния колоколов соответствовали значимости
церквей в городской структуре. Звоны ори
ентировали горожан в иерархии городских
святынь, выделяя среди них главенствую
щие. Осн. направления "звуковых путей"
аудиального пространства соответствовали
важнейшим смысловым координатам город
ской среды.

Особый звуковой план городской среды
СПБ 20 — 30-х гг. составляли "колоколь
ные часы", регулярно отмерявшие светское
время, и "колокольная игральная музыка"
голл. клокшпилей, звучавшая с церковных
колоколен между богослужениями. Такие
колокола были на Троицком соборе, на ко
локольне в Петропавловской крепости, на
Исаакиевской церкви, на церкви Рождества
Христова при доме кн. А.Д. Меншикова.

На Троицкой колокольне были помеще
ны часы с курантами, к-рые, по свидетель
ству А. Богданова, "были взяты с Москвы с
Сухаревой башни" (<Б о т д а н о  в, Р у -
б а н>, 458). Один из очевидцев описы
вает: "Здесь справа, почти в центре этой
площади (Троицкой площади. — И. Ч.)
стоит Троицкая церковь, построенная пре
имущественно из дерева и довольно боль
шая, с непримечательной колокольней и
курантами, которые каждый час играют;
они приводятся в движение вручную"
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(Д е Л а М о т р э О. Из "Путешествия...” //
Б е с п я т ы х, 214).

Дом Меншикова на Вас. о-ве был в на
чале 20-х гг. одним из самых примечатель
ных сооружений СПБ. Ф.-Х. Вебер пишет,
что ’’около этого дома за маленьким ка
налом — церковь князя, возведенная из
кирпича, с красивой башней, на которой
своего рода куранты, однако плохие. В го
роде Москве князь примерно 22 года тому
назад построил дорогую церковь с башней,
когда о СПБ еще и мысли не было, и при
казал изготовить для нее хорошие куранты,
которые действуют и теперь" (В е б е р  Ф.-Х.
Из "Преображенной России". Ч. 1 // Б е с-
п я т ы х ,  115).

С начала 20-х гг. на Исаакиевской цер
кви каждый день после 12 ч. один час игра
ли куранты. По словам Богданова, "на сей
церкве на колокольне были преизрядные
часы с курантами, такие же как и на Петро
павловской колокольне имеются, на кото
рых били час, полчаса, четверти и минуты"
(<Б о т д а н о  в, Р у б а  н>, 296). Он пи
шет, что "оные часы с Петропавловски
ми вывезены были из Амстердама, даны
35 000 рублев" (Там же, 297). Эти колокола
погибли во время пожара в начале 30-х гг.

Центром колокольного концертирования
СПБ была соборная колокольня Петропав
ловской крепости. В самом начале город
ского строительства в крепости были со
оружены клокшпили, на к-рых играли
вручную. В одном из первых описаний ска
зано: "Посреди крепости у самого канала
стоит маленькая, но красивая русская цер
ковь из дерева, с красивой остроконечной
башней в голландском стиле. Наверху в
башне висит несколько колоколов, приводи
мых в движение вручную одним человеком;
каждый час они на голландский манер бла
гозвучно звонят, возвещая начало очередно
го часа. Затем этот человек, за неимением
часового механизма, ударами в опреде
ленный колокол оповещает, который час"
(Точное известие о... крепости и городе

Санкт-Петербург, о крепостце Кроншлот и
их окрестностях... // Б е с п я т ы х, 50).

В начале 20-х гг. выстраивается новая
колокольня и на нее помещаются голл.
колокола с клавиатурой и механическим
валом. Из дневника Ф.В. Берхгольца из
вестно, что они "так же велики и хороши,
как Амстердамские, и стоили, говорят,
55000 рублей. На них играют каждое утро
от 11-ти до 12-ти часов, кроме того,
каждые полчаса и час они играют еще сами
собою, приводимые в движение большою
железною машиною с медным валом" (115).
В книге А. И. Богданова и В. Г. Рубана сооб
щается, что "на сих часах колоколов часо
вых, больших и малых 35 колоколов, у вся
кого колокола по два молотка и по одному
языку: молотом играют часовые куранты, а
языками играют полуденные куранты про
изведением рук человеческих. Оные часы
привезены из Амстердама, дано 45000 руб
лей, а поставлены на колокольню в 1720 го
ду. Там же на сей колокольне, когда в пол
дни пробьют одиннадцать часов, тогда
играют полчаса на трубах и гобоях полко
вые гарнизонные музыканты; а когда пол
двенадцатого часы пробьют, тогда до окон
чания двенадцатого часа на колокольнях
играют ручные куранты" (255).

В конце 30-х — начале 40-х гг. была по
пытка устроить "колокольную музыку" на
вновь выстроенном каменном соборе Симе
она и Анны на берегу Фонтанки. Сюда пе
реносятся колокола с церкви Воскресения
Христова при доме Меншикова. С 1734 ве
дутся подготовительные работы, и в 1739
клокшпиль устанавливается на колокольне
(РГИА, ф. 467, оп. 4, д. 677). Однако свиде
тельств о звучании "колокольной музыки"
придв. собора Императрицы не сохрани
лось.

Имперская идея была ведущей в органи
зации колокольного многоголосия новой
столицы. Богослужебные колокола наиболь
шей величины и мощности звучания поме
щались на соборах, осененных имп. име-
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нем. Здесь же располагалась и западно
европейская "колокольная игральная музы
ка". Нередко их звучания объединялись в
ходе городских церемониалов, выполняя не
свойственные им прежде функции. Пример
тому — "симфония", прозвучавшая при
встрече Императрицы Анны Иоанновны
после коронации. По приезде из Москвы
она направилась к Исаакиевской церкви,
где ее встречали военные и духовенство.
При виде Императрицы офицеры и солдаты
петерб. полков закричали: "Виват, Анна, ве
ликая Императрица, виват, виват, виват!"
Когда же она стала входить в церковь, то
одноврем. зазвучали колокола церковные,
заиграли ручные куранты в крепости и ста
ли палить пушки (А р х а н г е л ь с к и й , 775).

Новый этап развития звукового ланд
шафта СПБ наступает в 50-е гг. В рукописи
Богданова "Описание Санкт-Петербурга",
законченной в 1751, упоминается 12 пра-
восл. соборов, 40 слободских и полковых
церквей, 19 церквей "учрежденческих",
11 церквей дворцовых, придв. и домовых,
19 правосл. подворий со своими церквами
и 3 монастыря со своими церквами (Л о-
г а ч е в ,  143). Это далеко не полный список
правосл. церквей, действовавших в это
время в городе. Активный рост города на
протяжении 2-й пол. века сопровождался
и строительством новых церквей. К концу
18 в. в СПБ было уже ок. 100 церквей
(РГИА, ф. 834, оп. 4, д. 752, л. 97 об. —
98). Расширение городского пространства
влекло за собой и увеличение мощности
петерб. К. з. С 50-х гг. "нижний" уровень
динамики колокольной звучности связывал
ся уже с 200-пудовыми колоколами. Так, в
1753 специально отливается и добавляется
к старым колоколам церкви Симеона Бого-
приимца и Анны Пророчицы новый коло
кол, весом 200 пудов (РГИА, ф. 467, оп. 4,
д. 677, л. 33). К 1758 до 200 пудов увеличи
вается вес колоколов Крестовоздвиженской
Ямской церкви (Историко-статистические
сведения..., 7, 757). В церкви Воскресения

Христова на Волковом кладбище, освящен
ной в 1756, к началу 70-х появляется 9 коло
колов, из к-рых самый большой — 271 пуд.

Композиция первоначального городского
центра — Петропавловской крепости и со
бора Петра и Павла — еще на раннем эта
пе развития города получила свое отраже
ние на противоположной, левой стороне
реки, где были основаны верфь-крепость
Адмиралтейство и церковь при ней. Освя
щение ее, так же как и собора апостолов
Петра и Павла, было связано с имп. име
нем. Церковь была освящена 30 мая 1710
во имя св. Исаакия Далмацкого, день памя
ти к-рого совпадал с днем рождения Импе
ратора. Этот храм на протяжении 1-й пол.
века постоянно перестраивался, сохраняя за
собой символическую значимость. Реаль
ным центром городской и придв. богослу
жебной деятельности с начала 40-х гг. стала
церковь Рождества Пресвятой Богородицы
на Невской перспективе. Гл. ритуальный го
родской комплекс начала века, состоящий
из 2 элементов — соборов Петропавлов
ского и Св. Троицы, во 2-й пол. века дуб
лируется парой в Адмиралтейской части:
церквами Исаакиевской и Рождества Пре
святой Богородицы.

Церковь Рождества Богородицы (Казан
ская церковь) освящается в 1737 на важней
шем городском пути, Невской перспективе,
и становится новой узловой точкой город
ской композиции. На Казанской церкви
были помещены 4 колокола (они сохрани
лись потом и в звоннице Казанского собо
ра). Самый старый из них был отлит еще
для церкви Рождества Богородицы в 1734
"тщанием тоя церкви священника Тимофея
с приходскими людьми" (Историко-статис
тические сведения..., 1, 147 — 48, 192). В
1762 для Казанской церкви отливаются ко
локола весом 129 пудов 25 фунтов и 61 пуд
18 фунтов, а в 1794 — колокол весом
264 пуда 13 фунтов. Колокола украшались
имп. вензелями и надписями, перечисляю
щими имена Императрицы, цесаревича
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и его супруги со всеми имп. титулами
(Там же).

Звуковая композиция городской среды
СПБ во 2-й пол. века становится более
сложной. Петропавловский собор по-преж
нему воспринимается в качестве централь
ной точки городского пространства, однако
уровень звучности его колоколов уже не со
ответствует такой роли.

В марте 1766 ключари и священники
Петропавловского собора обращаются в
Канцелярию от строений с "доношением":
"Прошлого 1756 апреля месяца 30 дня во
время случившагося в Санкт-Петербургской
крепости имевшагося Петеропавловскаго
собора колокольни пожара от огня как ча
совые так и те, в которые производился
к священнослужению церковному звон,
колокола все до единаго растопилися; и
хотя после вылиты были от Канцелярии от
Строений в означенный собор три коло
кола, но из тех болшой разбился, и звон
теперь производится в другия меншия, ка
ковых звук слышится веема в недалеком
от крепости разстоянии. А понеже Петро
павловскаго собора церковь в Санкт-Петер-
бурхе имеется первенствующая, и благовест
таго слушать должны все протчия здесь
имеющияся церкви, таго ради Канцелярию
от Строений всепокорно просим, дабы по
ведено было помянутой разбитый колокол
болшой с прибавлением к тому меди, скол-
ко Канцелярия от Строений благоразеудит,
неукоснително перелить, и для лучшаго
звону несколко колоколов приумножить, и
на сие доношение благоразсудительную
учинить резолюцию" (РГИА, ф. 816, on. 1,
д. 39, л. 1).

Однако к началу 90-х гг. недостаток пет
ропавловских звонов по-прежнему не был
восполнен. В 1789 в соборе 5 колоколов:
большой — 107 пудов 10 фунтов, буднич
ный — 70 пудов 12 фунтов, 3 без подписа
ния веса, "а по примеру" петропавловских
церковников один в 15 пудов, др. в 10, 3-й
в 2 пуда, 2 последних разбиты, а "твердых"

осталось только 3 (ЦГИА СПБ, ф. 19, on. 1,
д. 14342, л. 39; РГИА, ф. 796, оп. 70, д. 193,
л. 1).

Митрополит петерб. Гавриил обращает
ся с "доношением" в Синод: "...по знатнос
ти сего в резиденции в крепости состояще
го кафедрального и Петропавловского
собора нужно умножить колокольный для
граду звон". В Переяславском архиерейском
доме Суздальской епархии, обращенном в
городской собор, находятся 15 колоколов
разл. веса, а, как пишут церковники, "тако
вое количество при соборе уездного города
есть не нужное, для того из них к помяну
тому петербургскому собору во уважение
того, что оной состоит в столичном городе,
а колоколами оскудел", отправляются зим
ним путем 7 колоколов (РГИА, ф. 796,
оп. 70, д. 193, л. 7 об.). 14 января 1789 в
Санкт-Петербург из Переяславского архие
рейского дома отправлены колокола: 219
пудов, 61 пуд 27 фунтов, 25 пудов, 6 пудов
20 фунтов, 2 пуда 30 фунтов, 1 пуд 6 фун
тов, 29 фунтов (ЦГИА СПБ, ф. 19, оп. 1,
д. 14342, л. 28 об.; РГИА, ф. 796, оп. 70,
д. 193, л. 21,23).

К началу 19 в. звон Петропавловского
собора состоит из 12 колоколов, ансамбль
их организован из 3 групп по 4 колокола:
"Для праздников большой колокол весу в
нем 219 пудов, для полиелеев 107 пудов
10 фунтов, два повседневных — 70 пудов
20 фунтов и 61 пуд 20 фунтов. Средних
колоколов четыре. В первом весу 25 пудов,
во втором 20 пудов, в третьем 10 пудов,
в четвертом 6 пудов 20 фунтов. «Зазвон-
чиков» 4. В первом весу 2 пуда 30 фунтов,
во втором два пуда, в третьем один пуд
6 фунтов, в четвертом 29 фунтов" (РГИА,
ф. 816, оп. 1, д. 73, л. 22). Однако, несмот
ря на старания церковников, благовест сего
"знатного" собора уже не являлся самым
мощным в разросшемся СПБ поел, десяти
летия 18 в.

На Сенной пл., при въезде в город, вы
строена прекрасная церковь Успения Божь-
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ей Матери, или, как ее называли, Спас на
Сенной. На ней — великолепная звонница
с 15 колоколами. Самый большой — 542 пу
да 18 фунтов — вылит в Москве в 1780, на
заводе Ясона Струговщика, с надписью:
"Асессора Саввы Яковлева к церкви Успе
ния Пресвятой Богородицы на Сенной". На
нем изображен праздник Успения. Др. коло
кол — богородичный, вес его 274 пуда
26 фунтов, лит в 1780. Полиелейный коло
кол — 140 пудов, повседневный — 78 пу
дов 32 фунта. Самый древний, 52 пуда
25 фунтов, вылит в 1762 ко дню возвраще
ния Екатерины II из Москвы после корона
ции. Остальные 10: самый большой 24 пуда,
самый маленький 15 фунтов (Историко-ста
тистические сведения..., 10, 1 6 — 17).

На церкви Успения Богородицы у Тучко
ва моста тоже мощные звоны. На ней уста
новлено 7 колоколов: 1) большой в 308 пу
дов 14 фунтов, вылитый, как следует из
надписи, сделанной на нем, "тщанием про
топопа Иакова Борисова с братией в 1779";
2) полиелейный, отлитый при том же про
топопе; 3) вседневный; 4) малые колокола:
один весом 2 пуда 10 фунтов, др. 2 пуда,
3-й 1 пуд 20 фунтов, 4-й 1 пуд 7 фунтов
(Историко-статистические сведения..., 5,
21 — 22).

Самые великолепные колокола на Мор
ском Никольском соборе, освященном в
60-х гг. Ансамбль его соборных звонов был
собран к концу века в таком сочетании:
1) большой колокол весом 511 пудов
14 фунтов; 2) полиелейный колокол весом
282 пуда 12 фунтов, вылит в 1675, изобра
жено распятие; 3) ежеднев. колокол весом
174 пуда с надписью: "Лит сей колокол в
Москве московским мастером Константи
ном Михайловичем Слизовым"; 4) колокол
весом 115 пудов 38 фунтов, к-рый в 18 в.
называли "пожарным"; 5) колокол весом
64 пуда 15 фунтов, вылитый в 1758 тем же
мастером Слизовым. Кроме того, еще 8 ко
локолов малых: 38 пудов 30 фунтов, 20 пу
дов 20 фунтов, 12 пудов 12 фунтов, 6 пудов

10 фунтов, 4 пуда 9 фунтов, 2 пуда 24 фун
та, 1 пуд 20 фунтов и 1 пуд (Историко-ста
тистические сведения..., 1, 190— 92).

Западно-европейский пласт колоколь
ного многоголосия СПБ во 2-й пол. века
становится менее значительным. В 40 —
50-х гг. продолжал действовать только клок-
шпиль Петропавловского собора. Однако и
он в 1756 погибает во время пожара собо
ра. Обновленный храм освящается после
пожара в 1757, и тогда же предпринимается
попытка восстановления часов и клокшпи-
лей. По контракту, заключенному в 1757
с голл. мастером Б. Оорткрассом, к-рый
был знаменит часами, изготовленными для
курфюрста в Кельне, выполняются клок-
шпили и часы. Они имели 37 клавиров для
рук и от 20 до 23 для ног, колоколов было
38, вес их — 23 506 фунтов, молотков на
колоколах — 101, вес молотков с языками
ок. 2451 фунта. Колокола должны были
быть вылиты на фабрике голл. мастера
Дерка.

Однако, несмотря на то что голл. мастер
выполнил все свои обязательства и привез
в СПБ отличные колокола, рус. сторона
условия контракта не выполнила. Денег ему
не выплатили. В 1765, после длительных
мытарств и смерти голл. мастера Оорткрас-
са, разорившегося в СПБ, часы устанавли
ваются на колокольне. Под наблюдением
нового мастера, И.Э. Ридигера, часы начи
нают функционировать. В 80-х гг. часами
заведует И. Г. Страссер. В книге Богданова и
Рубана так описывается бой городских ча
сов: "1) полчетверти часа ударяют в не
сколько колоколов не много 2) четверть
часа бьют в несколько колоколов неболь
шой курант 3) полчаса играют во многие
колокола не большой курант в половину
тона 4) часовой курант играют во все коло
кола во весь тон через несколько минут
продолжают ход свой 5) в небольшой коло
кол бьют полчаса 6) а по окончании часа
ударяют в большой колокол 7) в полдня с
половины 12 часа играют до первого часа
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ручные разные концерты, также во время
какова торжества играют торжественные
стихи” (457 — 55).

Арх.: ОР БРАН, ф. 57, д. 31.7.14, л. 37;
РГИА, ф. 467, оп. 4, д. 677, л. 33; ф. 796, оп. 6,
д. 32, 96; оп. 12, д. 100; оп. 14, д. 54, л. 2;
оп. 17, д. 3188; оп. 70, д. 193, л. 1, 7 об., 21, 23;
ф. 815, оп. 4, д. 84; ф. 816, on. 1, д. 39, л. 1;
ф. 834, оп. 4, д. 752, л. 97 об. — 98; ЦГИА
СПБ, ф. 19, on. 1, д. 2028; д. 14342, л. 28 об.,
39.

Лит.: Б о г д а н о в  А., Р у б а н  В.>
Историческое, географическое и топографичес
кое описание Санкт-Петербурга от начала заве
дения его с 1703 по 1751 год, сочиненное г. Бог
дановым... СПб., 1779; Историко-статистические
сведения о Санкт-Петербургской епархии. СПб.,
1869. T. 1; 1876. Т. 5; 1883. Т. 7; 1885. Т. 10;
А р х а н г е л ь с к и й  М. История православной
церкви в пределах нынешней Санкт-Петербург
ской епархии. СПб., 1871; Н е м и р о в  Г.А.
Троицкий собор, что на Петербургской стороне,
в 1703 — 1903 годах: Историческая справка.
СПб., 1905; Т и х о м и р о в  Н.А. Путеводитель
по церквам Санкт-Петербурга и ближайших
окрестностей. СПб., 1906; С т о л п я н с к и й  П.Н.
Как возник, основался и рос Санктпитербурх.
Пг., 1918; Л о г а ч е в  К.И. Храмы, монасты
ри, подворья и кладбища в Санкт-Петербурге
первой половины 18 в. ... // Из истории право
славия к северу и западу от Великого Новгоро
да. Л., 1989; Б е с п я т ы х  Ю.Н. Петербург
Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991;
Ч у д и н о в а  И.А. Сакральное и мирское в цер
ковно-музыкальной культуре Петербурга 18 в. //
Россия и Запад. СПб., 1993; Ч у д и н о в а .

И. А. Чудинова

К О Л О Н Н А  (Colonna) Тереза, по про
звищу Венецианочка (la Venezianella) (1734,
Венеция — ?), итал. певица (сопрано) и бале
рина. Начала свою артистическую деятель
ность как танцовщица в Венеции в 1746,
завоевав широкую известность в Италии и
за ее пределами. В сер. 50-х гг. перешла на
амплуа оперной певицы, выступала в Вене
(Немецкий театр), Венеции, Праге. В СПБ
в 1764 — 70, 1778 — ?. Была ангажирована

в Итальянскую придворную оперную труппу
вместо оставившей в это время службу
И. Дур анти. 24 окт. дебютировала на имп.
сцене, исполнив партию Розамунды в опере
Ѣ.Манфредини "Carlo Magno" ("Карл Вели
кий", 2-я ред.). Согласно записи в КФЖ, К.
"с превосходным искусством представляла
первую ролю и приятным своим гласом не
токмо Ея Императорского Величества полу
чила апробацию, но и всех слушателей при
вела в восхищение" (КФЖ, 1764, 24 окт.).

С этого момента и до конца 60-х гг. пе
вица оставалась примадонной итал. оперы.
Ее выступления сопровождались неизмен
ным успехом. В.Манфредини, Ъ.Галуппи
и Т. Траэтта, последовательно сменявшие
друг друга в качестве придв. капельмейсте
ров, поручали ей ведущие партии. Жанро
вый диапазон К. был очень широк: ей удава
лись и серьезные, и буффонные характеры.

В мае 1770 К. покинула Россию. Однако
спустя 8 лет она вновь появилась в СПБ.
26 янв. 1778 певица выступила в роли Дей-
дамии в опере Дж.Паизиелло "Achille in
Sciro" ("Ахилл на Скиросе").

Ее возвращение к своей первой профес
сии, особенно учитывая возраст (46 лет!),
представляется крайне странным. Однако,
по утверждению P.-А. Моозера, ссылающе
гося на либретто спектакля, в 1780 К.
танцевала в Петровском театре (Москва)
в балете "Школа удовольствий" ("L’Ecole
enchantée"). .Дальнейшая ее судьба неиз
вестна.

Роли: Розамунда — "Carlo Magno"
("Карл Великий"), 1764; Венера — "Le
Rivali" ("Соперницы"), драм, кантата, 1765,
оба соч. В. Манфредини; Добродетель —
"La Virtù liberata" ("Освобожденная добро
детель"), кантата, 1765; Венера — "La Расе
fra la Virtù e la Bellezza" ("Союз добродете
ли и красоты"), кантата, 1766; Дидона —
"Didone abbandonata" ("Покинутая Ди
дона"), 1766; Элиса — "Il Re pastore"
("Царь-пастух"), 1766; Ифигения— "Ifige
nia in Tauride" ("Ифигения в Тавриде"),
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1768, все соч. Б.Галуппи; Аристея —
"L'Olimpiade" ("Олимпиада"), 1769; Кон
станца — "L'Isola disabitata" ("Необитае
мый остров"), 1769, обе Т.Траэтты; Дейда-
мия — "Achille in Sciro" ("Ахилл на
Скиросе") Дж. Паизиелло, 1778.

Лит.: КФЖ; Ш т е л и н ;  В с е в о л о д -
с к и й - Г  е р н г р о с с .  Театр при Елизаве
те; МА 2, 45 — 47; ИРМ 2.

Е.С. Ходорковская

КОЛУМБУС Петр (ок. 1740, ? — после
1799, ?), танцовщик итал. происх. Отец его
"выписан был из Генуэзской республики"
(РГАДА, ф. 1239, оп. 3, д. 56397, л. 1) Пет
ром I  и служил штаб-офицером, затем упра
вителем Дворцовой волости. После смерти
отца сын был определен в 1750 к театру,
где принимал участие в спектаклях Ф.Каль-
цеваро. В придв. балетную труппу К. был
зачислен 19 нояб. 1759 фигурантом с жало
ваньем 400 р. в год при казенной квартире
с 5 саженями дров. Оклад увеличивался
в 1787 до 500 р. и в 1796 до 550 р. в год
"за рачительное исправление должности"
(РГИА, ф. 497, оп. 4, д. 3, л. 176). Участво
вал в балетах "Амур и Психея" ("Amour et
Psiche"), "Печаль" (1793) Ш. Ле Пика,
"Мельник" (1789); в балетах Г. Анджолини
при операх Ѣ.Галуппи "Ifigenia in Tauride"
("Ифигения в Тавриде", 1768), Т. Траэтты
"Antigono" ("Антигон", балет "Прибежище
Купидона" на музыку Г.Ф. Раупаха, 1770), в
балетах Дук.Канциани при опере Дж. Паизи
елло "Alcide al bivio" ("Алкид на распутье",
1780) и др. 18 окт. 1798 был уволен по соб
ственному прошению с пенсией 670 р. в
год. Жалованье выплачивалось еще 2 с пол.
месяца за разовые участия в спектаклях.

М а р и я  К., К о л у м б у с о в а ( ?  — ?),
сестра или жена Петра, танцовщица. Была
принята в придв. балетную труппу 19 нояб.
1763 фигуранткой с жалованьем 250 р. в
год при казенной квартире с дровами. Изве
стно, что участвовала в балетах Дж.Канци-

ани при опере "Castore e Polluce" ("Кастор
и Поллукс", 1786), музыка Дж. Сарти.

Арх.: РГАДА, ф. 1239, оп. 3, д. 56397, л. 1;
РГИА, ф. 497, оп. 4, д. 3, л. 176.

Лит.: АДИТ 2, 59 — 60, 169, 311 — 12, 382,
3, 83: Ш т е л и н, 168.

Г. И. Добровольская

КОЛЫЧЕВ Степан Алексеевич (15 июля
1746, ? — 14 мая 1805, ?), дипломат, камер
гер, вице-канцлер, действительный тайный
советник. В СПБ бывал редко вследствие
интенсивной дипломатической деятельнос
ти за границей. Муз-т-любитель, имевший
"необыкновенный талант к скрипке" (Г о-
л о в к и н, 285). Муз. дарование сблизило
его с поел, из фаворитов Екатерины II
кн. П. А. Зубовым, с к-рым К. играл в люби
тельском квартете (СПБ, 90-е гг.) и к-рый
способствовал придв. его карьере. Обычно
его путают с Ф. В. Колычевым, моек, ме
ценатом и владельцем рогового оркестра
( Л и в а н о в а ,  311, 338).

Лит.: Б а ш и л о в  А.А. Воспоминания И
Заря. 1871. № 12. С. 192 — 223; Р о с т о п 
ч и н  Ф.В. Вести из России в Англию: письма
гр. Ф.В. Ростопчина к гр. С.Р. Воронцову И РА.
1876. № 1. С. 393 — 415; В и г е л ь Ф.Ф. За
писки. М., 1891. Ч. 1; Г о л о в к и н  Ф. Двор
и царствование императора Павла 1. М., 1913;
Л и в а н о в а  2.

М. В. Вознесенский

КОЛЬТЕЛЛИНИ (Coltellini) Марко
(1719, Ливорно — 1777, СПБ), итал. поэт и
либреттист. Оставив монашеский сан, стал
литератором; в 1762 купил типографию в
Ливорно, где начал печатать просветитель
скую литературу, там в 1764 была впервые
опубл, знаменитая кн. Ч. Беккари "De delitti
e delle pene". В 1764 П.Метастазио уступа
ет К. должность венского придв. поэта, на
его либретто писали оперы К.В.Тлюк,
Т. Траэтта, А. Сальери. В 1772 по рекомен
дации Траэтты К. был приглашен на придв.
российскую службу.
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В СПБ, где уже было известно либр. К.
"Ifigenia in Tauride" ("Ифигения в Тавриде",
1763, Вена), положенное на музыку Б.Га-
луппи в 1768, поэт создал след, произв.:
"Antigone" ("Антигона", 1772, СПБ, музыка
Траэтты, рус. перевод И. А.Дмитревского),
"Amore e Psiche" ("Амур и Психея", 1773,
СПБ, музыка Траэтты), "Lucinda ed
Armidoro" ("Лючинда и Армидор", 1777,
СПБ, музыка Дяа.Паизиелло). Кроме того, в
апр. 1774 Итальянская придворная оперная
труппа представила оперу Сальери "Armi
da" ("Армида", 1771, Вена), написанную на
либр. К. (издано в 1774, СПБ, пер. Дмит
ревского). На это же либр, была позднее
написана опера Дтк.Сарти (1780, СПБ).
Живя в СПБ, К. продолжал писать либр,
для композиторов, работавших в разных го
родах Европы, — ÌA. Гайдна, Ф. В. Руста,
П. Анфосси.

Из-за своей сатирической натуры К., как
раньше в Вене, так и в СПБ, имел столкно
вения с двором, начиная со скульптора
Э.-М. Фальконе и кончая самой Императри
цей. Предположение, что его отравили по
приказу Екатерины II, не подтверждается
фактическими данными. Либр. К. являются
важным этапом в развитии муз. драматур
гии. Учитывая примеры П.Метастазио и
Р. Кальцабиджи, К. стремился к классичес
кой простоте и экспрессивному единству
музыки и поэзии в русле совр. ему рефор
мы драмы. Свою концепцию муз. поэзии К.
изложил в письме Фридриху Великому.

Лит.: B o n a v e n t u r a  A. Musicisti
Livornesi. Livorno, 1930. P. 37; MA 2, 144 — 147;
CKPK, № 3048 — 55; СККИЯ, № 659 — 670;
L o r e to  T o z z i  A.M. Coltellini Marco/ / Dizi
onario Biografico degli italiani. Roma, 1982. T. 27.
P. 489 — 92.

Ст. Гардзонио

КОМАСКИНО —  см. Арнабольди К.

КОМИТЕТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗРЕ
ЛИЩАМИ И МУЗЫКОЙ —  см. Управле
ние театром и музыкой.

КОМПАНУЧЧИ (Companucci) Джузеп
пе (? — 26 марта 1782, СПБ), итал. певец,
кастрат (сопрано). Дебютировал в 1765 в
Мюнхене, затем пел в Неаполе, Венеции и
Луке. В 1777 с успехом выступал в концер
тах в Варшаве. Очевидно, слухи об этом
достигли СПБ, т. к. в том же году К. был
приглашен в Итальянскую придворную опер
ную труппу. По контракту, срок к-рого от
считывался с 30 июня, когда певец приехал
в Ригу, ему полагалось 3600 р. годового окла
да (РГИА, ф. 468, оп. 36, д. 37, л. 29 — 31).

Круг обязанностей К. был стандарт
ным — петь во всех операх соответствующие
его амплуа партии и выступать в придв. кон
цертах.

Петерб. период творчества певца при
шелся на годы капельмейстерства Дук.Паи-
зиелло, часто поручавшего ему роли primo
uomo в операх-сериа. Очевидно, и театраль
ная администрация, и композитор были до
вольны артистом, т. к. в 1782 его жалованье
увеличили до 4000 р. (РГАДА, ф. 17, on. 1,
д. 322, л. 144).

Ум. К. в расцвете своей карьеры в ре
зультате несчастного случая. Как писал
кн. А. Б. Куракину за границу его бывший
гувернер Пикар, причиной смерти певца
явились "химические опыты, которыми он
в последние месяцы ревностно занимался.
Так как он не имел достаточной предосто
рожности, чтобы надеть на себя маску, то
ртутные пары обдали его голову и задуши
ли его" ( <П и к а р>, 54).

Роли: Юпитер — "La Sorpresa del li dei"
("Сюрприз богов"), 1777; Армидор— "Lu
cinda ed Armidoro" ("Лючинда и Армидор"),
1777; Псаметис — "Nitteti" ("Ниттети"),
1777, 1780; Улисс — "Achille in Sciro"
("Ахилл на Скиросе"), 1778; Альцест —
"Demetrio" ("Деметрио"), 1779; Алкид —
"Alcide al bivio" ("Алкид на распутье"),
1780, все 6 Дяа.Паизиелло.

Арх.: РГАДА, ф. 17, on. 1, д. 322; РГИА,
ф. 468, оп. 36, д. 37.
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Лит.: <П и к а р >. С.-Петербург в 1782 году.

Письма Пикара к князю А.Б. Куракину И PC.
1878. № 22.

Е.С. Ходорковская

КОМПАССИ (Compassi) Пьетро-Кон
стантино (? — ?), тенор. В опубл, в 1750 в
СПБ либретто Д^.Бонекки "Bellerofonte"
("Беллерофонт") К. именуется "флорентин
цем” (P.-А. Моозер называет местом его ро
ждения Тоскану). С 1747 выступал в Вене
ции. В СПБ — в 1750 — 62, 1763 — 1765.
В 1750 в качестве буффа был приглашен в
Итальянскую придворную оперную труппу.
В 1757 его оклад составлял 1500 р. Благо
даря многогранной одаренности К. проявил
себя в неск. амплуа: как комедийный актер
выступал в интермедиях [его российский
дебют в "La Preziosa ridicola" ("Смешной
жеманнице") Дж.М. Орландини состоялся
1 июля 1750 в Петергофе, где он играл вме
сте со своей постоянной партнершей Н.ТЪ-
рани\, осуществлял постановку муз. спек
таклей (см. "Указ о пошиве итальянским
актерам костюмов для показа интермедии,
поставленной буффо Компасси". — РГИА,
ф. 466, on. 1, д. 87, л. 21), обладая "прият
ным тенором", пел в операх-сериа, "особенно
когда капельмейстеру нужно было создать
в ариях контраст силе обоих кастратов"
(Ш т е л и н, 92), участвовал в концертах
при дворе. К. был наделен незаурядным
комическим даром. Благодаря этому он
снискал особое расположение Елизаветы
Петровны, что обеспечило ему определен
ный общественный статус. Так, в 1761
Ф.-Ѵ.Лафермъер писал: "Ее <Императрицу>
успешно развлекает и забавляет один тенор
из ее хора, буффон и мимик, по имени Ко
пани (sic! — Е.Х.). Он имеет свободный к
ней доступ и даже допускается к ея столу
во время маленьких, интимных ужинов, что
дает ему известного рода положение. Граф
Эстергази с ним виделся и приглашал его
к себе обедать. Личность эта забавна, во
все не глупа и была ему не бесполезна"
(PC 23, 189).

Драм, коллизии, сопровождавшие борь
бу за российский престол в начале 1760-х гг.,
сказались на судьбе актера самым непо
средственным образом. Как любимец Ели
заветы Петровны, он был сразу же после ее
смерти уволен со службы Петром III (указ
27 дек. 1761. — РГИА, ф. 466, on. 1, д. 97,
л. 7 и об.) и покинул СПБ. Однако, вопреки
мнению историков (В.Н.Всеволодского-Герн-
гросса, Р.-А.Моозера), связь К. с Россией
на этом не прервалась. В авг. 1762, спустя
2 месяца после свержения Петра III, Ека
терина II повелела "выписать из Польши
прежде находящегося при российском дво
ре итальянца буфа Компасия на тех же кон
дициях, на коих он прежде при том высо
чайшем дворе был" (Там же, д. 110, л. 84).
В док-тах этого времени К. фигурирует
либо под именем Пьетро (Там же, л. 113
и об.), а не Константино, как в источниках
50-х гг., либо как "старый буф" (Там же,
л. 84 об.); эта синонимия доказывает оши
бочность утверждения Моозера (МА 2, 47),
считавшего Пьетро и Константино разными
лицами. Приняв приглашение, К. объявил,
что "по причине слабости здоровья"
(РГИА, ф. 466, on. 1, д. ПО, л. 113 об.)
сможет отправиться в Россию лишь весной
след. года. Он прибыл в СПБ вместе со
своим братом Фердинандом К. и его женой
Вальпургой К. в июле 1763. 28 авг. с ним
был заключен контракт на 5 лет; все трое
были определены в "Италианскую кампа
нию", причем К.-старшему был назначен
годовой оклад в 2000 р. (Там же, л. 84 об.).
Однако уже в 1765, до истечения срока кон
тракта, семейство покинуло Россию (указ об
увольнении их по собственному желанию от
службы 18 февр. 1765. — Там же, д. 112,
л. 15). Впоследствии К. непродолжительное
время выступал в Вене.

Роли: (?) — "La Preziosa ridicola"
("Смешная жеманница") Дж.М.Орландини,
1750; Диомид— "Bellerofonte" ("Беллеро
фонт"), 1750; Аттик— "Eudossa incoronata"
("Евдоксия венчанная"), 1751; Отнасар —
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"La Corona dAlessandro Magno" ("Корона
Александра Великого"), между 1750 и 1752;
Ти маген — "Alessandro nelle Indie"
("Александр в Индии"), 1755, все 4 Ф.Арайи\
Косроэ— "Siroe" ("Сироэ") Г.Ф. Рау паха,
1760.

Арх.: РГИА, ф. 466, on. 1, д. 87, л. 21; д. 97,
л. 7 и об.; д. ПО, л. 84 и об., 113 и об.; д. 112,
л. 15.

Лит.: Русский двор в 1761 году. Перевод с
французской рукописи Лафермьера... H PC. 1878.
№ 23. С. 187 — 93; В с е в о л о д с к и й -
Г е р н г р о с с .  Театр при Елизавете; Ш т е-
л и н, 92; МА 1, 2.

Е.С. Ходорковская

КОНДРАТОВИЧ Кирьяк Андреевич
(1703, ? — ок. 1790, ?), писатель и перевод
чик, гуслист. Сын сотника слободского
Ахтырского полка (Слободская Украина).
Учился в Киевской духовной академии, где
приобрел хорошее знание польск. и лат. яз.,
а также вкус к схоластической философии
и, возможно, основы музыкального образо
вания. В 1728 по рекомендации своего дяди
епископа Г. Бужинского получил место пре
подавателя латыни в Духовной семинарии в
Рязани. В 1733 делал переводы для Ф.Про
коповича , затем учительствовал в Екатерин
бурге, где по указанию губернатора, извест
ного историка В. Н. Татищева, также зани
мался переводами польск. и лат. источников
по истории России. В 1735 — 39 исправлял
«должность, по его словам, "придворного
философа". Последнее, вероятно, было по
пыткой скрыть его подлинное положение
при дворе Анны Иоанновны, к-рое, как сви
детельствует Татищев, мало отличалось от
положения шута. В дворцовый штат К. вхо
дил на самом деле в качестве исполнителя
на столовых гуслях и был первым муз-том
этой специальности, взятым на имп. служ
бу. Покинув на нек-рое время столицу, он
вернулся уже после воцарения Елизаветы
Петровны, работал как переводчик при
Академии Наук. Он занимался также лит. и

лексикографической деятельностью: состав
ленный им "Лексикон" позже лег в основу
разработки "Словаря Академии россий
ской", нек-рое время К. был помощником
М. В.Ломоносова в составлении "Россий
ского лексикона".

Лит.: РБС: Кнорр — Которосль; Ф и н -
д е й з е н.

77. Л/. Бутир

КОННОГВАРДЕЙСКИЙ ПОЛК. Сфор
мирован по указу Императрицы Анны
Иоанновны (1-е назв. — Конная гвардия).
К.-г. п. был призван стать образцом для
всех конных полков империи и быть лич
ной охраной Императрицы. Расквартирован
в СПБ с 1733 в б. казармах Кирасирского
Минихова полка (близ Смольного двора, на
левом берегу Невы). Строительство полко
вой слободы началось при Елизавете Пет
ровне.

В соответствии с традициями конных
полков того времени его штаты включали
трубачей и "литаврщика" ("гобоисты",
составляющие дух. оркестр, как таковой,
отсутствовали). При формировании К.-г. п.
большое внимание было уделено приобре
тению необходимых инструментов и поис
кам муз-тов. В Вене были наняты 1 литавр
щик и 4 трубача. Каждому из них было
"положено жалование" по 250 р. в год, а в
обязанности вменялось и обучение учени
ков для Конной гвардии (впоследствии
один из этих трубачей-иностранцев изъявил
желание участвовать в рус.-тур. войне 1737
вместе с 5-ю рус. трубачами). В Берлине
были также заказаны 5 пар серебряных ли
тавр. Одна из них, стоимостью в 1352 р. и
весившая 2 пуда, была оставлена в К.-г. п.,
а остальные распределены по др. полкам.
Одноврем. с этим из Германии были выпи
саны 20 серебряных труб, использовавших
ся до 1738.

Интересна судьба пары серебряных ли
тавр, попавших в К-г. п. от "генерального
эскадрона" \ .J \ .  Меншикова, вошедшего в
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его состав. Эти литавры были отбиты в
день Полтавской битвы у швед, войск. На
них сверкала выгравированная по-латыни
(но с грамматическими ошибками) надпись:
"За славную победу великого короля швед
ского Карла XII над поляками, саксонцами,
татарами, валахами и другими чужеземны
ми народами под Ключевым, в Польше, в
1702 г." ( Ш т е й н г е л ь ,  197). Эти литавры
долгое время хранились в К.-г. п. как одна
из знаменательных исторических реликвий.

В обязанности К.-г. п. входило несение
караульной службы при Императоре. Ру
ководил "музыкальным оформлением" кара
улов штаб-трубач, у к-рого, подобно ка
пельмейстеру, имелась камышовая трость.
Караульная служба начиналась ежеднев. в
8 ч. утра, когда караульный трубач играл в
полковой слободе (близ Смольного двора)
"сбор", собиравший всех, кто участвовал в
карауле. В каждом конном карауле при
дворце всегда имелся 1 трубач. Вообще же
в дворцовый караул назначались 2 трубача.
В 1-й трети 18 в. трубачи были на вороных
и, как правило, низкорослых лошадях. Но с
1737, когда Императрица Анна Иоанновна
подарила полку 20 серых лошадей, трубачи
в дворцовом карауле уже несли службу на
серых лошадях. При смене караула трубач
играл "сбор". В его обязанности входило и
исполнение сигналов, связанных с обслу
живанием лошадей: в 7 ч. утра и в 6 ч. ве
чера — сигнал на водопой, а также 3 еже
днев. сигнала на кормление лошадей. Во
время больших маневров, происходивших
в царствование Павла I в Гатчине, ежеднев.
назначались полевые конные караулы, в
состав к-рых входило по 2 трубача.

Как можно судить по сохранившимся
материалам, литавры использовались толь
ко в особо торжественных случаях, прежде
всего когда Конная гвардия участвовала в
церемониях: в шествиях, поев, вступлению
на престол, бракосочетанию и дням рожде
ния членов царской семьи, в приемах ино
странных послов и специальных церемо

ниальных маршах по поводу заключения
каких-л. важных междунар, договоров и
т. д. Литаврщик всегда был на лошади, и
его окружал специальный конвой (напр.,
он мог состоять из 1 капрала и 8 рейтар).
Нередко литаврщика сопровождали и труба
чи. В дни больших праздников литаврщик
нес караульную службу во дворце вместе с
трубачами.

Со времен царствования Петра III при
К.-г. п. существовала школа для детей ни
жних чинов. Начиная с 1763 в ней обучали
не только грамоте, но и разл. ремеслам,
причем ученики получали жалованье. Вряд
ли там преподавали игру на трубе. Но, судя
по имеющимся сведениям, в 1763 там зани
малось 16 чел. "для приготовления в певчие
полковой церкви" (Ш т е й н г е л ь ,  266).
Четверо из этих "прилежнейших" учеников
получали по 12 р. в год, а 12 "прилеж
нейших" — по 6 р. Кроме того, каждому из
них полагалось "по три четверти муки".

Лит.: А н е н к о в И.В. История лейб-гвар
дии Конного полка. СПб., 1849. Ч. 1.; Ш т е й н -
г е л ь  В.И. Императорская российская гвардия.
1700 — 1878. СПб., 1878; Ш т а к е л ь б е р г  К.К.
Полтора века конной гвардии. СПб., 1881.

Е.В. Герцман

КОНТИ (Conti) Франческо Бартоломео
(20 янв. 1682, Флоренция — 20 июля 1732,
Вена), итал. теорбист-виртуоз и компози
тор. С начала 18 в. поступил на службу к
Габсбургам и, после смерти О. Клементи в
1708, стал 1-м придв. теорбистом, а с  1713
по предложению И. И. Фукса — и вице-ка
пельмейстером. К. был одним из наиб, про
славленных теорбистов своего времени. О
том, что его очень ценили как композитора,
говорит тот факт, что с 1714 по 1725 он пи
сал для постановки при дворе все карна
вальные оперы, к-рые были гл. ежегод.
событием муз. жизни Вены. Его влияние
в Германии было огромным, Р. Кайзер,
Г. Ф.Телеман и И.Маттезон переводили
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тексты его опер на нем. яз. и писали на них
пародии. Стилистически музыка К. пред
восхищает И.А.Хассе и Н. Йоммелли, ей
свойственна выразительная вокализация,
разнообразие инстр. красок и фактуры,
блестящая полифония ансамблей. Комичес
кая опера К. "L'Ammalato immaginario"
("Мнимый больной", 1713, Вена) исполня
лась в СПБ в 1734 актерами Труппы итал.
комедиантов Дж.А. Сакко. Очевидно, она
была достаточно широко известна в Ита
лии, P.-А. Моозер сообщает, что в 1727 ее
играли в Перудже.

Лит.: E i t n e r ;  П е р е т ц ;  МА 1, 7/5;
EdS; W i l l i a m s  H. Francesco Bartolomeo
Conti: His Life & Operas. Columb. univ. press,
1964.

А.Л. Порфирьева

КОНТРДАНСЫ (англ, танцы), неск.
разновидностей танца, пришедшего в Рос
сию 18 в. из Англии. Современники тради
ционно именовали их "английские тан
цы" — экосез, английский, контрданс или
англез. "Под сими названиями разумели
когда-то один танец: не знаю, кому понра
вилось сделать из него двойной, отличая на
званием Англеза, дабы во втором колене не
много повальсировать..." (Петровский, 60.

Э к о с е з  (фр. écossaise от écossais —
шотландский) — старинный шотландский
танец, сопровождаемый волынкой. В конце
16 в. в Англии стал придв. танцем. В конце
17 в. появился во Франции, затем, получив
распространение по всей Европе под назв.
"англез" (в Германии, куда он завезен из
Франции, именовался "франсез"), преобра
зовался из 3-дольного танца серьезного
характера в умеренном темпе в быстрый,
веселый 2-дольный.

Э. получил распространение как оживлен
ный танец сер. бала. "Дама подает руки
свои как лапочки; кавалер берет их как бы
шуточным образом, придавив свои руки в
локтях к бокам; поворачиваются, не смотря
один на другого, то машут руками в такт,

то кружатся на месте, как дети, играя в вет
ряную мельницу, и отскакивают или отхо
дят задом, как раки; забывая, вовсе, о внима
нии, которым обязаны к близ стоящим,
дабы не нанесть какой неприятности..."
(П е т р о в с к и й , 61). В др. случаях шуточ
ный эффект достигался чрезмерным ускоре
нием темпа муз. сопр., за к-рым танцую
щие не могли угнаться, или разного рода
выдумками, напр., "чтобы в первом колене
дама с плеткою гналась за своим кавале
ром..." (Там же, 61). Муз. форма — 2 по
вторяющихся 8- и 16-тактовых раздела. Для
схемы Э. характерно квадратное строение.
Пары непрерывно меняются местами, обра
зуя сложный рисунок. Осн. движения —
pas chassé, pas jeté, pas assemble. 1-я пара —
дирижер танца: составленная ею компози
ция первых 8 тактов обязательна для после
дующих пар.

А н г л е з  (фр. anglaise от anglais —
английский) — общее назв. разл. нар. тан
цев англ, происхождения, распространен
ных в Европе с 17 в. Все они, по существу,
2- и 4-дольные К. По муз. сопр. близки Э.;
по хореографии сходны с ригодоном. Осо
бенностью является построение танцующих
цепью. "...Обыкновенно становятся в две
линии, дамы по одну, а кавалеры по другую
стороны, и не делают ни круга, ни мулинета,
как в обыкновенных контртанцах". Так же,
как и в Э., пары делают фигуры поочеред
но, начиная с дирижеров танца. Вслед за
ними "другие же, которые становятся на их
места, начинают ту же самую фигуру, и
продолжают точно также" (К о м п ан, 380 —
381). А. по характеру достаточно живые
танцы, но встречались также "очень мед
ленные, но притом преисполненные прыж
ков" (Б е р X г о л ь ц 1, 12, 93).

Т. о., Э. и А. имеют мн. общего. И по
скольку термин "экосез" в отеч. литературе
18 в. не обнаружен и встречается только в
воспоминаниях об этом времени, сочинен
ных уже в 19 в., нет возможности в рамках
описания танцевальной практики 18 в. от-
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делить один танец от др. Характерно, что
А. иногда называют просто К.

В России танцы англ, происхождения
появляются и становятся популярными на
балах при Петре /. Современники их назы
вали: "английские танцы", "англезы", "анг
лийские контрдансы", "английские цепные
танцы", "английская цепь". Первое найден
ное сообщение об А. в СПБ относится к
29 июня 1721, когда А. танцевали на празд
новании тезоименитства Петра I. В том же
году на празднике у канцлера гр. Г. И. Го
ловкина танцевали "по два польских и
по два английских танца сряду" ( Б е р х -
г о л ь ц  1, 80). 12 нояб. того же года "на
свадьбе Матюшкина в танце было восемь
или девять пар и, поскольку пары делали
фигуры поочередно, танец продолжался
очень долго, так что участвующая в нем
императрица в паузах садилась отдыхать"
(Там же, 164). Встречались А. и с большим
числом участников — 12 пар.

В СПБ А. танцевали и во 2-й пол. века.
Так, в 1754 дочери гр. Чернышова из Лон
дона "привезли с собой английские контр
дансы и, благодаря этому, они попали в
моду при дворе" ( В о р о н ц о в а ,  233 —
234). В 1798 на придв. балу А. танцует
Император Павел I. Так же, как и менуэт,
преисполненный размеренности и степен
ности, церемонный англ, танец воспри
нимался современниками в конце века как
устаревший. "У меня навсегда остался об
раз императора Павла... стоящего в третьей
позиции, округлявшего руки и выделывавше
го «плие», которым учили танцмейстеры в
старину. С ним была дама (Е.И.Нелидова. —
М.В.), тоже очень маленького роста, она
считала себя обязанной повторять все же
манные ужимки и размеренные движения
своего кавалера" ( Ч а р т о р ы й с к и й ,
154). Тем не менее А. продолжают танце
вать до конца 18 в., и этот танец распро
страняется также в провинции.

Лит.: К о м п а н Ш. Танцовальный сло
варь. М., 1790; Г е о р г и ;  П е т р о в с к и й  Л.
Правила для благородных общественных танцев.
Харьков, 1825; < Б у л г а р и н  Ф.> Воспомина
ния Фаддея Булгарина... СПб., 1849. Ч. 6; В о-
р о н ц о в а И .  Записки/ / РА. 1883. № 2; С к а-
л о н С. Воспоминания И Исторический вест
ник. СПб., 1891. Т. 44. № 4; Б е р х г о л ь ц 1,2;
Ч а р т о р ы й с к и й  А.Е. Мемуары. М., 1912;
К е л д ы ш ; МЭ; ИРМ 2; В а с и л ь е в  а - Po ж-
д е с т в е н с к а я  М. Историко-бытовой танец.
М., 1987.

М.В. Вознесенский

КОНЦЕРТ. 1. Публичное исполнение
муз. произв. 2. Виртуозное соч., чаще для
одного солиста с сопр. 3. Многоголосное
соч. для хора а cappella, исполнявшееся в
церкви в заключение праздничной обедни.
18 в. — период освоения в российской муз.
культуре этого иностранного по происхож
дению термина. В источниках он употреб
ляется в неск. смыслах:

— для обозначения инстр. исполнитель
ства. "При дворе был обед, во время кото
рого обыкновенная италианская музыка с
концертами на инструментах и кантатами
на голосах происходила" (СПб. вед., 1740,
28 янв.);

— для обозначения исполняемых инст
рументалистами произв., назв. к-рых в по
давляющем бол-ве случаев современникам
были неизвестны и в док-тах, дошедших до
нас, не фиксировались. "Как долго стол
продолжался, то беспрерывно играла итали
анская камерная музыка с переменою кон
цертов и арий" (СПб. вед., 1741, 22 дек.);

— для обозначения жанра инстр. музы
ки, как это принято в европейской муз.
практике. Напр., придв. камер-муз-т кларне
тист К. Манштейн 20 дек. 1794 на сцене
Малого театра в К. вок. и инстр. музыки
"исполнил Концерт для кларнета и Большое
рондо на том же инструменте" (СПб. вед.,
1794, 24 дек.);

— для обозначения муз. интермедии
между актами оперного спектакля, как,
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напр., описываемое Я.Штелином люби
тельское исполнение ’’симфонии", балетной
музыки и кларнетового дуэта К.-Б.Ланкам-
мером и М. Огинским в янв. 1764 между ак
тами любительской постановки трагедии
"Альмира" (727);

— для обозначения светской ситуации
музицирования, в к-рой исполняемая музы
ка обладает самоценностью и служит пово
дом для собрания присутствующих — они
специально пришли ее послушать. До 60-х гт.
18 в., очевидно, для спб. знати характер ис
полняемых произв., их художественные до
стоинства, профессиональный уровень ис
полнителей не играли существенной роли.
В эпоху Анны Иоанновны, Елизаветы Пет
ровны К. сложно отделять от столовой му
зыки, музыки, звучавшей на куртагах, и от
иных форм придворного музыкального
быта, несмотря на то что исполнителями
могли быть муз-ты мировой величины —
Л.Мадонис, Д.Далольо и др. Фоновая музы
ка далеко не всегда могла восприниматься
слушателями как К., т. е. обладать самосто
ятельной ценностью вне ритуалов придв.
жизни. Это обстоятельство побуждает не
всегда доверять сообщениям ряда авторов
18 в. и совр. исследователям, когда они пи
шут о насыщенной К. жизни двора и вид
нейших спб. вельмож. Постепенное форми
рование конц. ситуаций музицирования и
их отличие от любительского и фонового
исполнения музыки в совокупности опреде
ляло конц. жизнь в СПБ 18 в.

Лит.: СПб. вед. 1740. 28 янв.; 1741. 22 дек.;
1794. 24 дек.; Г е о р г и ;  С т о л п я н с к и й ;
Ф и н д е й з е н  2; Ш т е л и н ;  MAI; К е л -
д ы ш; ИРМ 2, 3.

Л.Н. Березовчук

КОНЦЕРТНАЯ ЖИЗНЬ В СПБ 18 В.
По отношению к муз. культуре столицы
России 18 в. далеко не всегда правомерно
употребление этого словосочетания, тради
ционного для позднейшего времени. Речь

может идти о постепенном формировании,
появлении в жизни спб. общества разл. си
туаций светского музицирования, в к-рых
музыка предназначалась для слушания, т. е.
ситуаций концерта. При наличии множест
ва форм придворного музыкального быта
(см. также Столовая музыка. Ассамблеи,
Эрмитаж, Музыка на пленэре, Музыка на
воде) далеко не с начала 18 в. стали возни
кать очаги конц. музицирования.

Следует учитывать, что иностранцы, по
сещавшие СПБ в качестве знатных гостей
Императоров и Императриц, послы и при
ближенные иноземных государей, служив
шие при российском дворе, в т. ч. и муз-ты,
давно освоили ситуацию концерта, равно
как и камерного музицирования. И потому
их отношение к музыке, звучавшей при
дворе, — интерес, внимательное слушание,
умение оценить мастерство исполнителей и
совершенство произв. — существенно отли
чалось от отношения к музицированию конц.
типа российских государей и вельмож. Воз
можно, этим объясняется противоречивость
мемуарных свидетельств о первых проявле
ниях К. ж. в России 18 в. Известно, что
Петр I  не выказывал интереса к муз. театру
и музыке камерного типа. Но Я. Штелин, ха
рактеризуя капеллу герц. К.Ф.Голштейн-
Готторпского, указывает: "Петр присутство
вал не только на концертах герцога, но
велел капелле один раз в неделю играть
при дворе" (78). Единственный док-т, сви
детельствующий о муз-тах Придворного
оркестра за 1728 — начало царствования
Петра II (ему в то время было 13 лет), —
не является основанием для доверия такому
сообщению газ. "Mercure de France" в марте
1729, в к-ром утверждалось, что в России
возник обычай "приглашать лучших музы
кантов немецких дворов для того, чтобы
поселить их в СПБ, где царь слушает кон
церты два или три раза в неделю" (МА 1, 31).
Пожалуй, только в "Дневниках" Ф.В.Берх-
гольца встречается описание конц. ситуа
ции. Но события происходили в Москве, и
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на концерты "по средам" в доме тайного
советника Г.Ф.Бассевича "съезжались не
только все иностранные министры, но и
многие из русских господ, как, например,
тайный советник Остерман, молодой граф
Головкин, барон Строганов и другие. Все
они с большим вниманием слушали музы
ку" ( Б е р х г о л ь ц  2, 299. Курсив мой. —
Л.Б.). Подобные концерты, длившиеся ок.
4 ч., были внове для российской знати. Ха
рактерно, что впоследствии конц. музици
рование включается в придв. муз. быт, рас
творяется в нем. Лишь в 1762 появляется
прямое свидетельство о том, что ЕИВ
Петр III 27 апр. "посетил Лотерейный дом,
где вечером изволил слушать италианский
концерт (курсив мой. — Л.Б.), пока его
спутники забавлялись различными играми"
(СПб. вед., 1762, 30 апр.). А.Вейдемейер
указывает на то, что у великого князя раз в
неделю были концерты, ибо он очень лю
бил музыку и играл на скрипке.

В отеч. историографии, очевидно, наиб,
близка к истине т. зр. П. Н.Столпянского,
к-рый считал сер. 18 в. началом К. ж. в СПБ,
в отличие от Ю.В. Келдыша, ИРМ, Т. И. Ли
вановой, Н.Ф.Финдейзена, расширительно
трактовавших феномен концерта, не отде
лявших его от форм придв. муз. быта и тем
самым снимавших проблему специфики
К. ж. в СПБ 18 в. в связи с ассимиляцией
европейских влияний и российских нац.
традиций.

П р е д п о с ы л к и  ф о р м и р о в а н и я
к о н ц е р т а  и е г о  в и д ы  в С П Б  18 в.
Одной из важнейших предпосылок для по
явления концерта в СПБ 18 в. была культо
вая музыка (см. Православная церковно-пев
ческая культура). ЕИВ, двор, все жители
северной столицы регулярно посещали цер
ковь и слушали литургию. Хор. пение, зву
чавшее в правосл. церкви, было компонен
том литургии, но обладало при этом
эстетической самодостаточностью. Иност
ранцы, посещавшие Россию 18 в., высоко
оценивали своеобразную красоту рус. ли

тургии, мастерство певчих Придворного
певческого хора. "Кто не слыхал сам, — пи
шет Я. Штелин, — тот не может себе пред
ставить, насколько богата и помпезна такая
церковная музыка в выступлении многочис
ленного, обученного, отборного хора" (60).
Именно в церкви в течение мн. столетий у
россиян вырабатывался навык длительного
слушания музыки, восхищавшей и трогав
шей всех благолепием церковного пения.
Это распространялось на жизнь двора и
жителей СПБ. Помимо торжественных ли
тургий, включавшихся в годовой цикл придв.
празднеств, пышным богослужением с пе
нием придв. певчих сопровождались праз
днования знаменательных событий в жизни
государства. В таких ситуациях могли зву
чать специально сочиненные произв. или
разучиваться оратории духовного содержа
ния западно-европейских композиторов. Су
щественную роль играл также запрет в дни
постов на оперные постановки и танцеваль
ные увеселения (балы, маскарады в эти дни
разрешались только в домах иностранных
послов). В тесной связи жизни спб. обще
ства с церковными традициями возникает
зависимость конц. деятельности, ее насы
щенности, разнообразия, от продолжитель
ности поста. Великопостные концерты, кон
церты в церкви (инициатором первых был
Ъ.Манфредини в 60-е гг., его начинание
продолжили ЛА.Пезиблъ, К.Лолли и др.) —
явления, характерные для российской куль
туры 18 в. К концу века на неделях Велико
го поста уже закономерно происходило рез
кое оживление К. ж. во всех ее формах.
Великопостные концерты — переход от
культовых ситуаций музицирования и слу
шания музыки к типично светским.

Вторым очагом, в к-ром зарождалось
светское исполнительство, было музициро
вание камерного типа в домах вельмож.
Это ассимилированная в спб. муз. жизни
традиция европейского быта. Берхгольц на
зывал собрания российских вельмож "кон
цертами", ибо на них звучала музыка (как и
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на ассамблеях, коллегиях, дружеских вече
ринках), но при этом она отличалась высо
ким уровнем исполнительства, а также ре
пертуаром. Вот свидетельство, указывающее,
что на подобных концертах обычно испол
нялась барочная инстр. музыка: придв.
проповедник герц. Голштейн-Готторпского
Ремариус "очень любит музыку и сам на
клавесине превосходно бьет генерал-бас"
( Б е р х г о л ь ц  1, 168 — 69). Комплектова
ние герц. Голштейн-Готторпским нотной
б-ки для своей капеллы ("6 полных концер
тов одного знаменитого голландского ком
позитора" — к сожалению, неизвестно
кого) свидетельствует о том, что на первых
в СПБ концертах исполнялась камерная
орк. и ансамблевая музыка. Но при этом
"во время концертов вельможи выпивали,
могли в соседней комнате играть в карты"
(Там же 2, 202).

Так в СПБ с 20-х гг. складывается устой
чивый интерес к светскому музицированию,
жанрам камерной музыки европейского
типа, начинает цениться в придв. среде и
вельможами инстр. и вок. исполнительское
мастерство. 30 — 40-е гг. — период форми
рования придв. концерта и концерта в част
ных домах, к-рые еще не были дифферен
цированы от придв. муз. быта. Приток же в
СПБ европейских исполнителей, к-рым по
кровительствовали Императрицы и санов
ные лица гос-ва, создал предпосылки для
появления типично европейских форм
К. ж. — концерта по подписке и публично
го концерта. Общим для всех типов концер
тов, связанных в той или иной форме с
жизнью придв. кругов, является привлече
ние муз-тов-профессионалов высочайшего
по тем временам уровня. Именно в таких
концертах принимают участие лучшие ин
струменталисты "Италианской кампании",
а затем Первого придворного оркестра,
Придв. певческий хор, солисты оперных
трупп, а также гастролеры в более позд
ний — екатерининский — период:
Ч. Кормьер, Ф.Фьорилло, Ф.Сартори,

Ф. Дарси, Д. А. Фишер, Ж. Сирмен, И. Штейн,
М.Ѣ.Ф.Палыиау, аббат ѴМ.Фоглер, Ф.Дю-
лон, К.ХХ.Штадлер и др.

Отличие придв. концертов и концертов в
частных домах от иных форм К. ж. 18 в.
заключалось прежде всего в сословных
ограничениях, к-рые предопределяли ауди
торию слушателей: на них допускался или
приглашался узкий круг лиц. Только с появ
лением залов, специально предназначенных
для концертов (зал Лиона, Благородный
клуб; см. Концертные залы), а также с
использованием для концертов театральных
зданий (Каменного и Деревянного теат
ров), с внедрением платных входных биле
тов, рекламы-информации в "СПб. вед." о
дне концерта, месте продажи билетов и их
стоимости, об исполнительском составе и в
90-е гг. о программе концерта слушателями
стали более широкие слои населения СПБ.
Характерно, что в 80 — 90 гг. концерты по
подписке и публичные концерты представ
ляли любителям музыки новых исполните
лей европейского уровня, преим. инстру
менталистов, а также новинки муз. репер
туара.

Еще одним очагом исполнительства
конц. типа было любительское музицирова
ние аристократов. Кн. М. Ю. Черкасская,
ЕД. Кантемир, братья кн. Трубецкие,
Н.С. Борщова, Е.И. Нелидова, семейство
Тепловых и др. известны как талантливые
исполнители — вокалисты и инструмента
листы. Уровень их профессионализма был
таков, что позволял разучивать и исполнять
собственными силами оперные и кантатно
ораториальные произв., не говоря уже о ка
мерном репертуаре. Наиб, популярными в
аристократической среде были клавикорды,
скрипка, арфа, флейта, кларнет, что позволя
ло аккомпанировать певцам и составить ка
мерный ансамбль. Чаще всего великосвет
ские "аматёры" показывали свое иск-во
(а иногда — только энтузиазм, о чем свиде
тельствуют воспоминания современников)
при дворе, в частных домах: любительский
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концерт мог превращаться в придворный.
Но подлинный их синтез наступал тогда,
когда муз-ты-любители играли в ансамбле с
профессионалами (Е.Д. Кантемир, М. Огин
ский). Кроме того, распространение люби
тельского музицирования в достаточно ши
роких слоях населения СПБ способствовало
формированию своеобразного репертуара —
более легкого в сравнении с произв., испол
няемыми профессионалами (см. "Россий
ская песня", а также написанные в СПБ ка
мерные соч. В.Манфредини, Х.Верокаи,
Л.Мадониса). Преим. для любителей пред
назначались многочисл. сб-ки песен и жур
налы, в к-рых публиковались в конце 18 в.
муз. новинки для разл. инструментов или,
что характерно, пьесы с фактурой, позво
лявшей исполнять произв. на разных ин
струментах (см. Нотопечатание). Если ре
пертуар придв. концертов остается сегодня
неизвестным, то по спискам опубл, нот
можно — хотя бы приблизительно — пред
ставить, какой музыкой развлекали себя жи
тели СПБ.

Близкими к любительским концертам
оказываются концерты в воспитательных
заведениях. В Академии художеств, в Су
хо путном шляхетном кадетском корпусе,
Артиллерийском корпусе, Смольном инсти
туте, школах при крупнейших спб. прихо
дах и др. (см. Музыкальное образование)
было введено обучение танцам и музыке.
Учили пению и игре на муз. инструментах.
Силами учащихся, учителей, иногда и
приглашенных профессиональных муз-тов
устраивались концерты. Так, обученные
музыке учащиеся АХ выступали в ежегод.
публичных собраниях в июне-июле, в празд
нествах, поев, завершению учебного года и
др. торжественным датам. Раздача наград
ученикам производилась "при игрании на
балконе труб и литавр", после чего устраи
вались концерт и танцы. Исполняться мог
ли произв. не только профессиональных
композиторов, м. б. учителей АХ (И.Е.АЬн-
дошкина, Г.Ф. Раупаха, Ф. Сартори, А.Ба

бошина), но и талантливейших учеников.
Так, в июле 1779 звучал "хор инструмен
тальной и вокальной музыки" П. А. Скокова.
Оркестры и хоры при воспитательных за
ведениях представляли собой коллективы
полупрофессионального характера, и пото
му их можно было использовать в меропри
ятиях, игравших важную роль в муз. жизни
столицы. Так, в школе при лютеранской
церкви Св. Петра и Павла в СПБ 28 июня
1764 был исполнен "Те Deum" К. Г. Трауна,
по предположению P.-А. Моозера, теми же
силами, что и Пассионы Г.Ф.Телемана, —
"учителями и лучшими учениками школы,
в которой обучали игре на музыкальных
инструментах и пению" (Ш т е  л и н, 127 —
128), и преим. нем. муз-тами из 1-го и 2-го
придв. оркестров. Пастором церкви и ди
ректором школы в это время был д-р Бю-
шинг. Концерты при воспитательных учеб
ных заведениях, в отличие от музициро
вания великосветских любителей, зачастую
имели широкий общественный резонанс,
т. к. на подобные муз. события приходили
родители и родственники учащихся, широ
кая аудитория слушателей. Эти концерты
были бесплатными.

Для формирования специфически спб.
черт К. ж. значимой оказалась еще не изжи
тая окончательно в 18 в. типичная для сред
невековья любовь к зрелищам. Именно она
в петровскую эпоху приковывала всеобщее
внимание к шествиям, парадам, многочасо
вым церемониям. Компонентом подобных
зрелищ становилась и музыка, причем
целесообразность привлечения составов
камерного типа в "массовые гулянья" не
учитывалась. На торжествах 1721 по слу
чаю заключения мира со шведами "была
воздвигнута триумфальная арка с аллегори
ями великих дел императора, которая была
иллюминирована в течение трех ночей. На
верху арки была устроена галерея, на кото
рой камерный оркестр герц. Голштинского
при бесчисленном .стечении народа испол
нял свои произведения впервые для целого
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города” (Ш т е л и н, 78). Страсть жителей
северной столицы к зрелищам вначале
удовлетворялась на улицах и площадях го
рода. Но с появлением всех видов муз. те
атра знать, а затем и более широкие слои
населения СПБ стали истовыми поклонни
ками оперы и балета. Именно в спектаклях
сформировался тип концерта-ингие/шеЭми,
в к-ром могли солировать крупнейшие ин
струменталисты или звучать симф. произв.
Концерт-интермедия возник в 60-х гг., полу
чив к 80-м широкое распространение. Так,
мандолинист Занебони выступал 15 апр.
1781 в один вечер с оперой )\яа.Паизиелло
"Il Barbiere di Siviglia" ("Севильский ци
рюльник"), а 10 дек. 1782 скрипач А. Лолли
давал концерт-интермедию в спектакле опе
ры Дж .Ѣ.Перголези "La Serva padrona"
("Служанка-госпожа"). Традиция оформлять
конц. исполнение музыки как пышное и
увлекательное зрелище в особенности была
свойственна эпохам Анны Иоанновны и
Елизаветы Петровны (см. Арайя Ф., Музы
ка на пленэре).

Все перечисленные типы концертов к кон
цу 18 в. совокупно создали многогранную и
насыщенную К. ж. в СПБ.

Р е п е р т у а р .
Признаком несамостоятельности концер

та — музыки для слушания — и включен
ности его в муз. быт является невнимание
современников к исполняемым произв. До
великопостных концертов и концертов по
подписке в спб. обществе не принято было
обращать внимание даже на фамилию ком
позитора, назв. произв.; крайне редко ука
зывался жанр. В поле зрения придворных и
вельмож значительно чаще оказывался
исполнительский состав. Поэтому хроника
в "СПб. вед." или записи в КФЖ, ЖДГА о
том, что при дворе звучала "обычная итали-
анская музыка", "пели певчие ЕИВ", "за сто
лом было играно италианских инструмен
тальных и вокальных концертов" и т. п., —
реально указывают на отсутствие конц. си
туации музицирования.

Первые сведения о репертуаре оркестра
герц. Голштейн-Готторпского дает ІІІтелин,
но иных, в т. ч. документальных, подтверж
дений они не получили, к сожалению, до
сих пор. "Репертуар капеллы состоял из не
известных до этого времени в России сонат,
соло, трио, концертов Телемана, Кайзера,
Хассе, Шульца, Фукса и др. знаменитых в
то время в Германии композиторов, а также
из произведений Корелли, Тартини, Порпо-
ры и других итальянских композиторов"
(Ш те л ин, 78). Нет оснований полагать, что
в дальнейшем Придв. оркестр и ансамбли,
возникавшие на его основе, изменили репер
туарной ориентации на традиционную для
всех европейских дворов камерную музыку.

Однако каждое царствование обладало
своими характерными "пристрастиями", к-рые
диктовались личными вкусами ИИВ.

В эпоху Анны Иоанновны предпочтения
отдавались итал. композиторам, итал. испол
нительской манере в целом. В этом ЕИВ
поддерживали такие придв. меломаны, как
К. Бирон и Р.Г.Лёвенвольде. Придв. певчес
кий хор, игравший при Петре I важную роль
в торжествах и придв. празднествах, отошел
на второй план. Можно предположить, что
с появлением оперных спектаклей жантаты,
о к-рых часто свидетельствуют КФЖ, испол
нялись певцами оперных трупп ("а в верху на
галерее стояли Виртуозы, Кастраты и Певи
цы, которые переменою своих изрядных
концертов и кантат ЕИВ при столе забавля
ли". — СПб. вед., 1736, 29 янв., описываются
события того же дня), им аккомпанировали
муз-ты Придв. оркестра. По свидетельству
Штелина, по праздникам оркестр исполнял
столовую музыку, сопровождая банкеты.
Концерты же происходили во время курта
гов, к-рые при дворе Анны Иоанновны да
вались по четвергам и воскресеньям. И хотя
Штелин указывал, что исполнялись итал.
арии, сонаты, концерты и соло, иных под
тверждений этим сведениям пока не обна
ружено. Тем не менее есть основания пола
гать, что при дворе в аннинскую эпоху
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часто звучала музыка итал. композиторов,
служивших в СПБ: Ф.Арайи, Л.Мадониса,
]\.Далольо. Р. Эйтнер указывает на арии
1735 в рукоп. сб. Дрезденской корол. б-ки и
Каприсы для чембало (Корол. б-ка в Берли
не) Арайи. Мадонис в 1738 издал в СПБ
12 скр. сонат, "всеподданнейше поднесен
ных" ЕИВ. Можно предположить, что эти и
им подобные соч. — арии, кантаты, сонаты
и др. — вызывали живой интерес ЕИВ, ее
приближенных, а куртаг — прием при дво
ре — превращался в концерт. Помимо итал.
музыки в царствование Анны Иоанновны,
вполне в духе этой государыни, стремив
шейся к европейскому блеску, но сохраняв
шей присущую россиянам любовь к дико
винам, при дворе обреталось неск. исполни
телей на нар. инструментах, в т. ч. гуслисты
Маньковский и К.А. Кондратович. Каков
был репертуар этих муз-тов из Малорос
сии — можно только гадать. Поступивший
же на придв. службу лютнист Т. Белоград
ский был выдающимся муз-том своего вре
мени, и его репертуар — "труднейшие соло
и концерты, арии, которые он пел с боль
шой силой и вдохновением по школе дрез
денских артистов" (Ш т е л и н, 85) —  был
камерным. Известно также, что в 1739
Придв. оркестр под упр. И.П.Хюбнера на
придв. торжествах по случаю заключения
мира с Турцией подражал янычарской му
зыке. А в 1740 в СПБ появился присланный
молд. господарем оркестр молд. муз-тов,
состоявший из 9 чел.

При Елизавете Петровне общий харак
тер придв. музыки сохранился прежний, но,
соответственно вкусам ЕИВ, отклонялся в
сторону фр. и российских предпочтений.
Первые сказывались в появлении фр. спек
таклей в Придворном театре. Вторые же
заметны по вниманию, к-рым Императрица
окружила Придв. капеллу. Певчие начали
принимать участие в исполнении кантат во
время куртагов, т. к. могли петь на итал. яз.
В более приватной обстановке ЕИВ раз
влекали бандуристы Г. М. Любисток и

ЪА.Ф.Нижевич, гуслисты Созонт Захаров-
ский и Григорий Черняховский. В 1742
в штате придв. муз-тов обнаруживаются
3 группы исполнителей: "Италианская кам
пания", очевидно принимавшая участие в
самых торжественных придв. событиях, где
ее муз-ты выступали в качестве солистов;
"музыканты иноземцы старые" под рук.
Хюбнера — оркестр, игравший на балах и
маскарадах, к-рые в это царствование были
особенно популярны; группа рус. муз-тов,
куда входили бандуристы, гуслисты, бан-
дурщицы, ансамбль иод рук. Г. А. Штрауса
и муз-ты из дома гр. М. Г. Головкина (РГИА,
ф. 466, on. 1, д. 59, л. 4 об., 5; РГАДА, ф. 17,
on. 1, д. 322, л. 16 — 17). Очевидно, придв.
муз. быт становился более дифференциро
ванным. И хотя в дни празднеств по-преж
нему исполнялись произв. кантатного типа:
"La Corona d'Alessandro Magno" ("Корона
Александра Великого"), "Urania vaticiante"
("Пророчествующая Урания"), "Junon secou-
rable" ("Юнона-помощница"), все 3 Арайи, —
именно в елизаветинскую эпоху появляются
первые концерты по подписке. В 1746 в
доме Загряжского приезжий басист пел
концерты с музыкой; в 1762 нем. арфист
И.Х.Хохбруккер давал концерты на арфе
"особливого рода". В первых концертах по
подписке репертуар не указывался. Но
большим событием в СПБ стало исполне
ние в 1764 в лютеранской церкви во время
Великого поста Пассионов Телемана и "Те
Deum" Грауна. Это был переломный мо
мент в К. ж. СПБ, в отношении его жите
лей к исполняемой музыке.

В екатерининскую эпоху К. ж. становит
ся насыщенной и разнообразной. В объявл.
"СПб. вед." появляется мн. новых для сто
лицы имен композиторов, в концертах зву
чат произв., и по сей день составляющие
золотой фонд муз. иск-ва, представлены все
жанры вок., камерной и конц. музыки, в
СПБ приезжают с гастролями европейские
знаменитости из Франции, Италии, Гер
мании.
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Концерты 70 — 90-х гг. вполне соотно
симы с современными по исполнительско
му составу: сольный, ансамблевый, орк.;
для исполнения кантатно-ораториальных
произв. привлекались Придв. хор и оркестр.
Но чаще всего программа концерта состав
лялась по типу "сборного", в ней была
представлена музыка разных авторов и
произв. разл. жанров, участвовали разнооб
разные исполнительские составы: "В среду
19 декабря 1795 произведен будет Г-ном
Гэке в зале Г-на Лиона Большой вокальной
и инструментальной концерт, заключающий
в себе следующие музыкальные пиесы:

Первая часть
1. Большая Симфония Гейденова
2. Г-жа Сапорити поет Арию
3. Г-н Гэке играет на виолончеле Кон

церт своего сочинения
4. Г. Павел Мандини поет Арию
5. Г.Палыпо (И.В.Ф.Пальшау. — Л.Б.)

играет Концерт на Форте-Пиано с органами

Вторая часть
1. Симфония
2. Г. Кистер любитель играет на скрипке

Концерт сочинения Жарновика (И.М.Ярно-
вич. — Л.Б.)

3. Г-жа Сапорити и Г. Мандини поют
большой дуэт

4. Г. Гэке играет сонату на виолончели
5. Финал
Начало в 6 ч.

Билеты у Гэке в трактире Лондоне № 21
и при входе на Концерт" (ГЦТМ, ф. афиш и
программ № 2788, фолиант, л. 225). Можно
лишь строить догадки, какие конкретно зву
чали симфонии, в т. ч. ÌA. Гайдна, и что
представлял из себя финал, кем написаны
арии и дуэт. Но подобная программа пуб
личного концерта свидетельствует о том,
что звучание музыки длилось не менее 3 ч.
Такое построение программы, очевидно,
было наиб, приемлемым для спб. любите
лей музыки, к-рые на многочасовых кон

цертах ожидали разнообразия муз. впечат
лений:

"В среду 7 ноября 1795 года произведен
будет на Каменном театре Большой вокаль
ной и инструментальной концерт, заключаю
щий в себе следующие музыкальные пиесы:

Первая часть
1. Симфонио г-на Гейдена
2. Г-жа Гаспарини поет арию, соч. Назо-

лини
3. Г.Леар, приехавший недавно из Ита

лии музыкант, играет на Валторне Концерт,
соч. Гладика

4. Г-да Мандини (Стефано и Паоло. —
Л.Б.) поют дуэт, соч. Робуски

Вторая часть
5. Симфонио г-на Моцарта
6. Г. Стефан Мандини поет Арию, соч.

Моцарта
7. Г.Леар играет на валторне Концерт,

соч. Гофмейстера
8. Г-жа Гаспарини и Г. Стефан Мандини

поют дуэт, соч. Назолини
Начало в 6 часов. Билеты у г-на Казас-

си" (Там же, л. 189).

Инструменталисты-солисты, пользовав
шиеся славой виртуозов, зачастую обладали
дарованиями композиторов. В сольных
концертах они играли свои соч. Таковыми
были концерты чеш. фаготиста Х.Булланта
(20 нояб. 1780, 21 февр. 1781 в Театре на
Царицыном лугу), мандолиниста Занебони
(3 марта 1781, там же), скрипача Л.А.Пе-
зибля с участием итал. и фр. артистов
(звучали дуэты и трио, концерт для скрип
ки; 19 марта 1779, дом гр. Воронцова),
органиста Фоглера, чье выступление вклю
чало в себя "Латинский церковный концерт,
аккомпанируемый огромным оркестром и
пением духовных Российских песен, во
время которых он <Фоглер> будет играть
на фортепиано с органами несколько кон
цертов и Российских песен с многими ва
риациями" (3 апр. 1788, Аничков дворец. —
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ИРМ 3, 406). В 90-е гг. часто стали устраи
ваться концерты из соч. одного автора. Та
кие концерты иногда требовали привлече
ния больших исполнительских сил. Они
носили празднично-бенефисный характер.
Напр., концерт из соч. Ж.Астаритты с
участием итал. певцов и оркестра из луч
ших придв. муз-тов (28 янв. 1789, Аничков
дворец), нем. композитора И.Клёфлера при
участии кларнетиста МБера, когда испол
нялось "Музыкальное сражение для хора
и оркестра" (21 февр, 1784, Каменный те
атр), и др.

В концертах 70 — 90-х гг. звучали
"Stabat Mater" Дж.Б.Перголези, Пассионы
Дж.Паизиелло и МЙоммелли, оратории
Л.А. Пезибля, Ролля, Дж. Cap/им, кантаты
Паизиелло, Прати, Д. Чимарозы, В.Мартин
и-Солера и др. Певцы спб. оперных трупп
исполняли арии и дуэты из опер, шед
ших на сценах столицы и полюбившихся
слушателям: Дж.Паизиелло, ІА.Пиччинни,
Ф.Арайи, А.-Э.-М ./ретрм, В.А.Моцарта,
И.Плейеля, М.Ѵ.Ф.Дробима и др. Назв. арии,
оперы и фамилия композитора в объявл.
"СПб. вед." указывались очень редко.

Спб. слушателей познакомили в это вре
мя с симф. произв. В. А. Моцарта, Й. Гайд
на, К .Ъ.Глюка, К.Стамица, И.Плейеля, с
камерными произв. М. Клементи, Моцарта,
Дж.Сарти, И.Ф.К.Штеркеля, И.М.Ярнови-
ча, И.В.Ф.Палыпау, ІА.Ъ.Гесслера, И.Е.Хан-
дошкина и др. композиторов.

И с п о л н и т е л и .
В К. ж. СПБ 18 в. важнейшую роль иг

рали придв. муз-ты—  певцы и инструмен
талисты "Италианской кампании", оперных
трупп —  придв. и частных, муз-ты придв.
оркестров, певчие Придв. капеллы. На эти
исполнительские силы ориентировались
придв. капельмейстеры, организовывавшие
муз. быт двора и до 80-х гг. практически
всей столицы. Придв. муз-тами исполня
лись крупные вок.-инстр. произв. в домах
вельмож — Воронцовых, А.С. Строганова,
Г.А.Потемкина. Придв. оркестр, придв. хор

были непременными исполнителями в сезо
нах великопостных концертов, затем кон
цертов Музыкального клуба (1791) и Музы
кального общества (1793). Высочайший
профессионализм, мастерство, опыт, приоб
ретенный в регулярных придв. спектаклях,
празднествах, камерном музицирований, —
все это обеспечивало мобильное включение
в городскую К. ж. муз-тов, служивших при
дворе. Так, в 70-е гг. в концертах выступали
придв. певцы Дм.Сандали, Ф.Порри, К.Бо-
нафини, Дж.Компануччи, М.Баббини,
Б.Маркетти, Понлавиль, Цезарини, С.Де-
фуа, П. Флери', в 80-е — М. Гонсалес, Ко-
маскино (К.Арнабольдй), Баббини, Порри,
Ѵ.Жермоли, П.Маццони, А.Давиа де Бер-
нуччи, К.Поцци, М.Буини, Ристорини; в
90-е — Н.Галетти, X.К.Вундер, Д.Ф.ЛнЭ-
жолини, Е. Сандунова. Из служивших при
дворе инструменталистов, по имеющимся
сведениям, принимали участие в концертах
в 50-е гг.: Мадонис, Далольо, Хюбнер,
И. Б. Вильде, за 60-е сведения отсутствуют;
в 70-е — К.-Б. Ланкаммер, Лолли, Д. Г. Бах
ман', в 80-е — Хандошкин, Бер, Буллант,
Ф. Тиц, Е. Цирлейн; в 90-е — Тиц, О. Тевес,
И.Ф.Штокфиш, А.Дельфино, Ж.-Б. Кардон,
’Э.Ванжура, Ф.Тарди, К. Манштейн,
И.Мазнер и др.

С появлением концертов по подписке, а
затем публичных в муз. жизни СПБ важйую
роль начали играть гастролеры. Если о кон
цертах европейских муз-тов в 40 — 60-х гг.
найдено мало сведений (реклама в "СПб.
вед." о выступлениях "приезжего басиста" в
1746 и нем. арфиста И.Х.Хохбруккера в
1762), то начиная с 70-х объявл. давались
преим. о концертах гастролеров. Характер
но, что в СПБ чаще всего приезжали инст
рументалисты-виртуозы. Объявл. о концертах
певцов встречаются значительно реже. По
анонсам концертов видно также, что жите
лей северной столицы в выступлении гаст
ролера привлекала необычность исполняе
мой музыки: новый для меломанов инстру
мент (концерт в Демутовом трактире 6 окт.



КОНЦЕРТНАЯ ЖИЗНЬ В СПБ 18 В.
100

1774 нем. муз-та И. Фрика, изобретателя
стеклянной гармоники), или необычные
приемы музицирования (игра Хандошкина
на "расстроенной скрыпице"), или дар
читки с листа (в Прибавл. к "СПб. вед." за
28 сент. 1778 рекламировался концерт итал.
певца и клавесиниста А.Б. Сартори'. "Если
кто из охотников до музыки пожелает при
несть с собою из труднейших каких арий,
то он готов петь оную без всякого к тому
приготовления"), или привлекающие слуша
телей программные произв. (соч. Фоглера и
М.Стабингера в жанре "батальной музы
ки"), или выступления детей-вундеркиндов.

В 70-е гг. в СПБ выступали гастролеры
и иностранные артисты, служившие в СПБ:
итал. скрипачи Ч. Кормьер, Ф.Фьорилло,
Ф. Сартори, нем. фаготист Э.Пулло, клаве
синист Палыпау, певица Гаук; в 80-е —
итал. певец и клавесинист А. Б. Сартори,
мандолинист Занебони, англ, скрипач
Д. А. Фишер, нем. контрабасист ІЛ.Кемпфер,
швед, придв. муз-т И. Г. Заар, нем. скрипач
П. Гензель, виолончелист Гринвих, венские
придв. муз-ты-флейтисты братья А. и Ф.Тур-
нер, скрипачка и певица М.Сирмен, пе
вица Л. Тоди, австр. валторнисты братья
И. и А. Бек, нем. флейтист X. Гартман, пиа
нист И. А. Штейн, органист и композитор
Г.Фоглер; в 90-е — нем. скрипач И. А.Фей-
ер, пианистка Шульц, состоялись концерты
флейтиста Ф.Дюлона, венского кларнетиста
Штадлера, фр. певицы Сислей, богемского
валторниста Полака, валторниста Леара,
швед, камер-муз-та фаготиста Г. Бервальда
и его сына, 9-летнего скрипача, исполни
тельницы на стеклянной гармонике М.Кирх-
гесснер.

Гастролировавшие в России 18 в. евро
пейские муз-ты часто выступали в концер
тах в одной программе или в ансамблях с
придв. муз-тами.

О р г а н и з а ц и я  к о н ц е р т о в .
Все российские государи уделяли вни

мание придв. муз. быту и тем самым придв.
концертам. ВП (распоряжениями, записка

ми, "промемориями") назначались капель
мейстеры, утверждался штат придв. оркест
ров, Певческой капеллы, состав оперных
трупп (до эпохи Екатерины). Придв. ка
пельмейстеры обязаны были к важнейшим
праздничным дням (см. Придворный музы
кальный быт) сочинять и разучивать с ис
полнителями новые произв. — оперы или
оратории, кантаты. Камерное музицирова
ние — на банкетах, куртагах, эрмитажах —
происходило по принятому в то или иное
царствование расписанию. К сожалению, до
сих пор не найдены док-ты, указывавшие
на принцип формирования репертуара в
поел, треть 18 в., когда концерты при дворе
Петра III, в Эрмитажном театре и у
в. кн. Павла Петровича на Каменном ост
рове в екатерининскую эпоху явно предна
значались для слушания музыки. Даже в
период, когда организация сложнейшей муз.
жизни при дворе находилась в ведомстве
специально созданной Дирекции для управ
ления зрелищами и музыкой, распоряжения
о репертуаре в АДИТ отсутствуют. Поэто
му можно предположить, что с начала и до
конца века репертуарной политикой занима
лись капельмейстеры, стараясь выполнять
все прихоти царствующей особы, чутко
улавливать настроения придворных.

Придв. капельмейстер для подготовки
крупного вок.-инстр. соч. должен был ско
ординировать силы певцов-солистов из опер
ных трупп, Придв. оркестра и хора. Оче
видно, из придв. капельмейстеров Арайе
первому удалось совмещать роли компози
тора, дирижера и организатора концертов.
Манфредини, Галуппи, Сарти, Чимароза,
Астаритта, Раупах, возглавлявшие в каче
стве капельмейстеров Придв. оркестр и
оперную труппу, обеспечивали подготовку
и разучивание новых произв. Однако они
не несли материальной ответственности
за организацию концертов, ибо находились
в штате придв. муз-тов.

Если придв. капельмейстеры могли
распоряжаться высокопрофессиональными
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исполнительскими силами, то муз-ты, про
являвшие личную инициативу в организа
ции концертов, сталкивались с огромными
трудностями, прежде всего финансового
плана. Если концерты по подписке европей
ских гастролеров-солистов могли окупать
ся, то на организацию концертов, в к-рых
оркестр и хор исполняли симф. и кантатно
ораториальные произв., требовались значи
тельные средства. Когда Манфредини, уво
ленный с должности придв. капельмейстера
(на его место был принят Галуппи), решил
перед отъездом в дни Великого поста орга
низовать цикл концертов, то в "СПб. вед."
было дано 2 объяви., к-рые отражают слож
ности финансового плана, вставшие перед
инициативным композитором. В первом
объявл. о цикле "концертов в особливом
плане" в доме кн. Барятинского было указа
но: "При сем во известие сообщается, что
те персоны, которые, быть может, похотят в
оные концерты ходить, платя каждый раз
при входе, допускаемы не будут" (СПб.
вед., 1769, 10 марта). Манфредини, как и в
следующем — 1770 — Д. Шпрингер, пред
полагал активную "подписку" спб. любите
лей музыки. Но, очевидно, записалось
слишком мало слушателей, и он вынужден
был дать новое объявл.: "Сверх того, для
удовольствия тех, кои не подписывались на
все концерты и кои не имеют времени при
сутствовать при всех, могут у его же, гос
подина Монфредини, получать билет для
входу каждой раз, платя за всякий билет по
2 рубля" (СПб. вед., 1769, 28 апр.).

Грандиозную программу великопостных
концертов, имеющих для СПБ 18 в. боль
шое просветительское значение, задумал
и пытался организовать фр. композитор,
скрипач-виртуоз Пезибль. 12 февр. 1779 он
объявил в "СПб. вед.", что "будет во весь
пост дважды в неделю, т. е. по вторникам и
пятницам, представлять оратории новейше
го сочинения на французском языке с боль
шою музыкою". Именно тогда были испол
нены впервые в России произв. ораториаль
ного жанра Перголези, Грауна, Иоммелли,

оратория самого Пезибля "Израильтяне на
горе Ореб". Пезибль организовал ряд конц.
мероприятий, потребовавших больших ис
полнительских сил, затраты на привлечение
к-рых не окупились. Он оказался банкротом
и покончил с собой.

Менее рисковали певцы имп. театров,
к-рые выступали в концертах, организован
ных Театральной дирекцией или составом
итал. труппы. Сведения о таких концертах
в доме гр. Строганова появляются в 1778.
В 1780 итал. артисты давали свои концерты
в доме Вольного экономического об-ва на
Невском пр. против Адмиралтейства. Кон
церты начались 20 марта, их предполага
лось 5, при этом ЪЛ.Маттеи —  организа
тор концертов — объявлял, что "с одним
билетом на все концерты можно провести и
даму бесплатно" (СПб. вед., 1780, 10 мар
та). В дальнейшем концерты певцов придв.
трупп в сопр. камер-муз-тов ЕИВ стали
традицией, равно как и выступления на
сценах существовавших в то время в СПБ
театральных зданий. Дирекция над зрели
щами и музыкой выступила в роли непо
средственного организатора концертов в
конце 18 в. В "СПб. вед." от 28 февр. 1794
было помещено объявл.: "Дирекция над
зрелищами объявляет почтенной публике,
что на деревянном или малом театре в ны
нешний Великий пост по четвергам и вос
кресеньям будут производимы вокальные и
инструментальные концерты придворными
актерами за обыкновенную в малом театре
цену и что первый концерт начнется в бу
дущий четверток, т. е. 2 марта".

В поел, четверти 18 в. роль организато
ра концертов чаще всего брал на себя сам
выступающий муз-т, если он играл в част
ном доме или в залах, предназначенных для
концертов (И. Лиона, Экономического об-ва,
или так наз. Перкинова дома, где в 1782 да
вал концерт швед, скрипач и певец Заар).
Если же концерт происходил в театре, то
реклама и продажа билетов осуществля
лись обычным для публичного спектакля
образом.
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С 1778 начинается конц. деятельность

Нового музыкального общества (Новый му
зыкальный клуб). Поскольку члены об-ва
платили взносы, это давало возможность
финансировать значительные исполнительс
кие силы, сосредоточивать внимание люби
телей музыки на серьезном репертуаре.
В 1792 об-во находилось в доме Кусовникова
на наб. р. Мойки у Белого моста, а до это
го — в доме Куракина на Невском. Члены
об-ва могли приходить на все муз. мероприя
тия вместе с дамами, а остальные желающие
послушать музыку должны были покупать
билеты. Но и при этом муз. об-во испытыва
ло постоянные финансовые затруднения.

Если концерты происходили в воспита
тельных учреждениях или в церкви, то их
организаторами выступали, с одной сто
роны, руководство, приурочивая концерт к
определенному событию или дате, а с др. —
педагоги, подбирая муз. репертуар и разу
чивая его с участниками, а также дополни
тельно комплектуя исполнительский состав
профессиональными муз-тами.

Панорама К. ж. в СПБ 18 в. свидетель
ствует о том, как постепенно в России скла
дывались типичные для Европы формы му
зицирования, как формировалась аудитория
слушателей, как завоевывали конц. эстраду
соч. величайших композиторов 18 в., как в
сложный синтез вступали традиционные
для России и ассимилированные в муз.
жизни столицы ценности муз. иск-ва.

Арх.: РГАДА, ф. 17, on. 1, д. 322, л. 16 —
17; РГИА, ф. 466, on. 1, д. 59, л. 4 об., 5;
д. 106, л. 43; ф. 469, on. 1, д. 23, л. 1; ГЦТМ,
ф. афиш и программ № 2788, фолиант, л. 189,
195, 225.

Лит.: СПб. вед. 1736. 29 янв.; 1762. 30 апр.;
1769. 10 марта, 28 апр.; 1778. Прибавл. 28 сент.;
1780. 10 марта; 1794. 28 февр.; ЖДГА; КФЖ;
Г е о р г и ;  Б е р х г о л ь ц  1 — 4; С т о л п я н -
с к и й ;  В с е в о л о д с к и й - Г е р н г р о с с .
Указатель; Ф и н д е й з е н  2; MR; III т е-
л и н; МА 1,2; К е л д ы ш ;  ИРМ 2, 3.

Л.Н. Березовчук

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ, действовавшие
в СПБ в 18 в., многочисленны. Прежде все
го, это залы имп. дворцов. Концерты про
фессиональных придв. муз-тов начались
там при Анне Иоанновне. Они были закры
тыми, для узкого круга лиц. Открытые
концерты для большого числа слушателей
устраивались в зданиях театров: в Театре на
Царицыном лугу с 70-х гг., когда он был ча
стным (назывался: Английский, Немецкий,
Вольный российский) и когда перешел в
придв. ведомство как Малый (Деревянный)
театр, в Большом (Каменном) театре с
его открытия в 1783. Указ от 12 июля 1883
требовал: "В театральных залах... давать
для приращения доходов Дирекции теат
ральной... концерты и оратории” (АДИТ 2,
116). Устройство концертов в своих поме
щениях входило в программы обществен
ных организаций 1772 — 90-х гг.: Музы
кального клуба и Музыкального общества.
В 90-х гг. весьма популярным был конц. зал
в доме кн. А.М.Голицына на углу Екатери
нинского кан. и Невского пр., арендован
ный антрепренером И. Лионом (зал Лиона,
впоследствии дом Энгельгардта).

Кроме того, под публичные концерты
приезжие и петерб. муз-ты и певцы снима
ли бальные и парадные залы в домах петерб.
знати, залы трактиров (тогда так называ
лись гостиницы и рестораны, а не харчев
ни), разного рода достаточно обширные по
мещения в домах частных лиц и об-в.

В сер. века бывали концерты в доме кн.
Гагарина на Большой Морской у пересече
ния со Средней перспективой (Гороховой
ул.). В одном из первых объявл. о концер
тах сообщалось, что осенью 1748 там по
средам ”по желанию некоторых охотников
до музыки... играть будут концерты по Ита-
лианскому, Аглинскому и Голанскому мане
ру", петь на итал., рус., англ, и нем. яз.,
"чего ради все знатные господа, купцы и
мещане соблаговолят туда приходить; а
пьяные, лакеи, бездельные женщины туда
пусканы быть не имеют" (за вход — 1р.;
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СПб. вед., 1748, 7 и 28 окт.). В 1762 арфист
И.Хохбруккер выступал в трактире Гейса на
Большой Морской за Исаакиевской пл.
(тогда эта часть улицы называлась Малой
Морской. — СПб. вед., 1762, 10 сент.). В
Великий пост 1769 концерты Ъ.Манфре-
дини (каждый четверг) были в доме кн.
И. С. Барятинского на Итальянской, ул. (СПб.
вед., 1769, 10 марта). В 1774 в то же время
10 "больших италианских и французских
концертов" (дважды в неделю) давались в
доме Папанелопуло на Большой Миллион
ной (за вход — 2 р., за абонемент на все
концерты — 15р.; СПб. вед., 1774, 21 мар
та). Арфист Н.Кельснер устраивал концер
ты с участием певцов в Рижском трактире
(Там же. Прибавл. 28 февр.). Известны вы
ступления А.Лолли в Великий пост 1776
в трактире в доме Кизеля на Малой Мор
ской, 17 (СПб. вед., 1776. Прибавл. 15 марта).

В 70 — 80-х гг. часто использовались
концертантами залы в роскошных дворцах
на Невском пр. — гр. А. С. Строганова и
Аничковом (Потемкинский дом), иногда —
во дворце гр. М. И. Воронцова на Садовой
ул. (Канцелярский дом). Эти концерты рас
считывались на высшее общество. В 1770
придв. скрипач, концертмейстер J\. Шприн
гер в объявл. об организуемых им суббот
них концертах в Воронцовском доме опре
делил слои публики: "Из благородных
людей и иностранных купцов желающие"
(СПб. вед., 1770, 5 марта). Билеты на ду
ховные концерты в том же зале, организо
ванные ЛА.Пезиблем в 1779 с участием др.
муз-тов и певцов, стоили 10 р., лишь к
концу цикла были оборудованы задние мес
та за 1 р. (СПб. вед., 1779. Прибавл. 12 —
15 февр., 1 — 5 и 19 марта).

В тот же период концертанты занимали
нередко театр в доме С.П. Ягужинского и
зал в Перкиновом RQMQ (он же дом Вольно
го экономического об-ва). В 1780 появился
"новопостроенный близ Аглинского клуба у
Красного моста театр" — на правом берегу
Мойки у Гороховой ул. Там выступала в

1780 — 81 детская Труппа фр. комедии и
комической оперы Х.Поше (СПб. вед., 1780.
Прибавл. 10 нояб.; 1781, 13 апр.) и дава
лись инстр.-вок. концерты (Там же, 1781,
9 марта, 13 апр.). В 1780 — 82 муз-ты за
нимали еще зал в доме А.Л.Щербачева на
наб. Фонтанки у Симеоновского моста:
И. Бер и Пезибль (цена билетов у последне
го 1 р. 50 к. или 2 р. за оба концерта. —
Там же, 1780, 9 окт, 6 и 29 нояб.), Д.А. Фи
шер и И. Кемпф ер (за вход 2 р. — Там же,
1781, 8 и 26 окт, 5 нояб.), арфист Ни
кит (1р. — Там же, 1782, 15 марта). В 1781
учрежден недолго просуществовавший Ли
тературный, он же Ученый, клуб (Кабинет
для чтения, Литеральный клуб) "в угольном
доме" на Исаакиевской (Новоисаакиевской)
ул. (тогда так назывались Почтамтская и
Малая Морская). И он принимал концер
тантов: известны субботние концерты в Ве
ликий пост 1782 "славных музыкантов"
(Там же, 1782, 22 февр.). В 1783 — 84 были
вок.-инстр. концерты в Английском тракти
ре Фуля (Фауля) на Галерном дворе (так в
быту называлась вся Английская наб.)
флейтистов братьев А. и Ф. Турнер (билеты
за 1 р. 50 к. и 1 р. — СПб. вед., 1783. Объ
явл. 15 дек.; 1784, 2 апр.), 3 концерта Лол
ли (абонемент за 5 р., 1 билет — 2 р.—
СПб. вед., 1784, 15 марта). Устраивались
концерты в деревянном воксале на Камен
ном острове и в Кушеле веком театре.

Осн. источник сведений о конц. залах,
как и о самих концертах, — объявл. в
"СПб. вед." и в "SPZ". Но они не дают ис
черпывающих сведений. Не о всех концер
тах сообщалось в газете, иногда лишь вы
вешивались афиши. Не требовались объявл.
для концертов в частных домах, когда до
мовладелец оплачивал труд концертанта и
сам приглашал слушателей-гостей. Такие
были нередки; судя по предложениям в
"СПб. вед.", муз-ты запрашивали 100 р. и
меньше; в частности, за 100 р. соглашался
играть на дому X. Гартман (СПб. вед., 1788,
14 янв.), за 25 р. — Лолли, при условии,
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что будет прислана карета (СПб. вед., 1784,
5 марта). Распространенное явление 2-й пол.
века — концерты крепостных оркестров, в
т. ч. для весьма многочисл. гостей (во вре
мя торжественных праздников). Дома их
владельцев тоже могут быть причислены к
конц. помещениям.

Лит.: СПб. вед. 1748 — 1800; С т о л  п я н -
с к и й; ИРМ 3, 401 — 75.

И.Ф. Петровская

КОРПУС ЧУЖЕСТРАННЫХ ЕДИНО
ВЕРЦЕВ (Греческая школа, Гимназия для
чужестранных единоверцев), закрытое спе
циальное военное учебное заведение, пред
назначенное для обучения детей подданных
др. стран (гл. обр. Греции) правосл. веро
исповедания и подготовки их к службе в
России с обязательным переходом в рос
сийское подданство. Создание К. ч. е. было
обусловлено так наз. "греческим проектом"
Екатерины II, согласно к-рому предполага
лось создать греч. гос-во, зависимое от Рос
сии и управляемое внуком Императрицы —
Константином. Во время рус.-тур. войны
1768 — 74 Екатерина II повелела набрать в
Греции с согласия родителей мальчиков, на
править их в Пизу (Италия) и обучать там в
Греч, школе, финансируемой рус. прави
тельством. В 1775 школа в составе 67 чел.
была привезена в Россию, в СПБ, на ко
раблях рус. эскадры под командованием
А. Г. Орлова. По ВП 17 апр. 1775 школа по
лучает назв. Гимназия для чужестранных
единоверцев. Обучение в К. ч. е. велось в
течение 4 — 5 лет, в него принимались
дети в возрасте от 12 до 14 лет не только
дворянского происх., но и "от честных ро
дителей и вольные". Выпускники получали
обер-офицерские чины и дворянское досто
инство и определялись в армию, во флот и
в гражд. службу. Дворянские привилегии и
высокий уровень образования снискали
К. ч. е. известность не только в России, где
мн. дворяне стали отдавать в него своих
детей, но и за рубежом. В К. ч. е. отбира

лись преподаватели с высокой профессио
нальной подготовкой и хорошими челове
ческими качествами, в нем обучали гумани
тарным и естественным наукам и по выбору
2-м иностранным яз. Профессиональные
преподаватели-муз-ты обучали кадет музы
ке и танцам.

К. ч. е. сыграл заметную роль в истории
рус. культуры и распространении просве
щения. В нем работали такие известные де
ятели, как С. Я. Румовский, Я. П. Козельский
и А. И. Мусин-Пушкин. При К. ч. е. в тече
ние 1793 — 96 существовала типография,
где были выпущены в свет летописи, труды
по истории, географии, философии, матема
тике, "песни" и "слова", написанные к разл.
датам. К. ч. е. имел большую по тем време
нам б-ку по осн. отраслям знаний.

К. ч. е. был расформирован Павлом I
8 дек. 1796, через месяц после смерти Ека
терины II.

Лит.: Г е о р г и ;  ПСЗ 20, № 14209, 19830;
23, № 17051; Ж е р в о  Н.П. и С т р о е в  В.Н.
Исторический очерк 2-го Кадетского корпуса.
СПб., 1912; СКРК 5; П а в л о в а Г. Е. Степан
Яковлевич Румовский. М., 1979; С а м с о н о 
в а  Т. П. Корпус Чужестранных Единоверцев
в Петербурге. Его библиотека и типография.
1775 — 96 И Русские книги и библиотеки в
XVI, первой половине XIX в. Л., 1983.

Т. П. Самсонова

КОСТА (Costa) Роза (?, Неаполь — ?),
итал. певица, сопрано. Одна из самых зна
менитых певиц оперы-буффа своего време
ни. После дебюта (по-видимому, в 1736 в
Граце) с огромным успехом пела на лучших
европейских сценах на протяжении почти
что 30 лет. Выступала в Неаполе, Пистое,
Венеции, Линце, Дрездене, Лейпциге, Гам
бурге. В 1745 была приглашена в Бонн ко
двору архиепископа и курфюрста кельнско
го. В 1749 оставила службу, получив при
этом титул "камерной виртуозки курфюрста
кельнского" (МА 1, 282). В 50-е гг. с Труп
пой П. и А. Минготти, одной из самых зна-
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менитых буффонных компаний 18 ст., гас
тролировала в Гамбурге и Копенгагене,
после чего была ангажирована Дж.Б.Лока-
телли в Прагу. В составе возглавляемой им
антрепризы К. прибыла в СПБ в 1757. В се
зоне 1757/58 исполняла гл. буффонные
партии, позднее играла на моек, сцене.
После финансового краха Локателли К.
покинула Россию. Во всяком случае, ее имя
исчезает из хроники муз. жизни СПБ
вплоть до 1779, когда она выступила в роли
Камилетты в интермедии Н.Йоммелли
"Don Falcone" ("Дон Фальконе"). Неизвест
но, почему эта прекрасная певица, заслу
жившая восторженный отзыв П.Метастазио
("замечательно полное и выразительное со
прано"), так никогда и не была приглашена
в Итальянскую придворную оперную труппу.

Роли: Минерва — "Il Retiro degli dei"
("Убежище богов") Ф. Цопписа, 1757; ма
дам Петронилла — "La Ritornata di Londra "
("Возвращение из Лондона"), 1758; Гризет-
т а — "Lo Speziale" ("Аптекарь"), 1758, обе
Д. Фискьетти\ Порпорина — "Il Negligente"
("Небрежный") Дж. Рутини, 1758; Ками-
летта— "Don Falcone" ("Дон Фальконе")
Н. Йоммелли, 1779.

Лит.: МА 1, 284.
Е.С. Ходорковская

КОТЛЯРЕВСКИЙ Петр (в миру Про
копий) (1693, Великие Будищи Полтав
ского у. — ?), иеромонах, головщик и
уставщик Александро-Невского монастыря
(1718 — 1734). Биография его являет при
мер избытка жизненной энергии и дина
мизма, характерных для людей начала новой
эпохи. Прожил жизнь богатую приключени
ями. До монашества был студентом лат.
школ, выучился церковному пению и чте
нию. Пострижен в Осмачевском Батурин
ском монастыре в 1710. В 1713 перешел
в Рыхловский Черниговский монастырь. В
янв. 1714 посвящен в иеродиаконы, а в февр.
того же года в иеромонахи. Потом перешел
в Троицкий Ильинский монастырь, а отту

да — в Москву, в Богоявленский монастырь.
Прослышав здесь, что украинцев берут в
СПБ, решил отправиться в Иерусалим.
Однако же, когда К. пришел в Великоскит
ский монастырь, он узнал, что началась
война с турками и добраться до Иерусали
ма стало невозможно. Тогда он отправился
в Венгрию и Италию, пришел в Испанию, а
потом возвратился через те же земли в Бо
гоявленский монастырь, предположив, что
напасть миновала. Однако в ожиданиях сво
их К. обманулся, участи своей не избежал и
был отправлен из Москвы в Александро-
Невский монастырь. С 1718 он в том мо
настыре поет на клиросе и участвует в че
реде священнослужения. В 1722 мятежного
иеромонаха вновь одолевает жажда свобо
ды. Вместе с др. клирошанином, Г. Заво-
довским, он пытается устроить из СПБ по
бег, но их постигает неудача. Оба пойманы
и водворены обратно в монастырь. В 1727
К. находит новый путь — он обращается в
Синод с прошением о посылке его во флот
корабельным священником. Иеромонах К.
провел на кораблях российского флота
неск. кампаний (1727, 1728, 1730, 1734). В
1739 по указу Синода посвящен в сан игу
мена в Московский Сретенский монастырь.

Арх.: РГИА, ф. 769, оп. 6, д. 96, л. 32 об.;
ф. 815, оп. 4, д. 254, л. 13 об. — 14; д. 255,
л. 11, 59, 96 об.; ф. 834, оп. 2, д. 1776, л. 24 и об.

Лит.: Ч у д і н о в a LA. Клірошани-украінці
Олександро-Невського монастиря (до питания
про роль украінських впливів на становления
петербурзькоі культури) И 3 іеторіі украінськоі
музичноі культури. Киів, 1 9 9 1 ;Ч у д и н о в а .

И. А. Чудинова

КОЧАНОВСКИЙ Федор Иванов ( ? —
1754, ?). С 1721 служит в поддьяках сино
дального дома. С 1741 — придв. певчий,
бас. В 1741 отправляется в поездку на
Украину за новыми певчими ко двору.
В 1742 пожалован в дворянское достоинст
во. В 1743 получает жалованье 100 р. В
1748 становится уставщиком. В 1749 жало-
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ванье увеличивается до 230 р. В 1752 ’’гос
подин полковник” "бригадир” К. требует
своего увольнения от службы. Отправляет
ся в г. Прилуки. Ему пожалованы в укр. Га-
дяцком полку с. Березовая Лука, хутор, па
хотные земли и угодья и годовой пенсион
1000 р. В СПБ остался дом, в к-рый пус
кали жильцов. Вероятно, именно ему при
надлежал Ирмологий из собр. рукописей
ЦНЁ АН Украины [ф. Духовной академии
(Лебедев), 102].

Арх.: РГАДА, ф. 14, on. 1, д. 149, л. 2 — 14;
РГИА, ф. 466, on. 1, д. 58, л. 7; д. 62; д. 78,
л. 88; ф. 469, оп. 14, д. 2, л. 131 об.; ф. 796,
оп. 6, д. 3; оп. 17, д. 53; оп. 19, д. 232; оп. 24,
д. 180; ЦГИА Украины, ф. 59, д. 867, л. 6, 7, 9 об.

Лит.: Ч у д и н о в а .
И. А. Чудинова

КРАТЦЕНШТЕЙН (Kratzenstein) Хрис
тиан-Готлиб (Chrétien-Theophile) (30 янв.
1723, Вернигероде — 6 июня 1795, Копен
гаген), дат. естествоиспытатель. С 1748 д. чл.
петерб. Академии Наук, с 1753 — проф. ме
ханики. В 1755 М. В.Ломоносов отмечает
его отъезд из СПБ. К. продолжал сотруд
ничать с АН и впоследствии. В 1780 он по
лучил академическую премию на конкурсе
научных работ. Как лат. оригинал, так и пе
ревод, выполненный М. Головиным, были
опубл, в журн. "Академические известия".
К. представил академической аудитории
"машину, подражающую человеческому
слов произношению и на подобие музы
кального инструмента от действия пальцев
говорящую" (201). Построенный им аппа
рат имитировал гласные звуки. Изложив
свои взгляды на природу речевого аппарата
и предложив конструкцию труб инструмен
та, К. отмечал, что "сей порядок труб про
изведет изящное и необычное действие,
если на пример тон с изобразит гласную а,
тон d гласную е, тон е гласную о, тон
f is  опять гласную а и проч, и при том
согласие в пении представится простыми
тонами, которому бас из другого порядка,

или сладкоиграющей поперечной дудке или
Viola da gamba соответствовать будет"
(251). При показе инструмента была, види
мо, исполнена какая-то пьеса: "В музыке
же, теперь предложенной, не должно при
пении соединять ни квинт, ни терций и
проч., кои произносят другую гласную бук
ву, дабы не произошли неприятные двое-
гласные буквы ае, ое, ао" (252). По мне
нию К., инструмент мог быть легко
построен "органщиками". Изобретение уче
ного характерно для муз. теории барокко,
где широкое распространение получили по
пытки установить соответствие между зву
ками голоса, муз. тонами, цветами и т.д.
В русле барочных традиций лежит и сама
идея механической имитации человеческого
голоса.

Соч.: 1. Tentamen resol vendi problema ab
Academia scientiarum Imperiali Petropolitana
ad annuum 1780 publice propositum: 1) Qualis
sit natura et character sonorum litterarum
vocalium a, e, i, o, u, tarn insigniter inter se
diversorum. 2) An non construi queant instru
menta ordini tuborum organicorum, sub
termino vocis humanae noto, similia, quae
litterarum vocalium a, e, i, o, u, sonos
exprimant. In Publico Academiae convento die
19 septembris 1780 praemio coronatum.
(St.P.), 1781; 2. Sur la formation et sur
l'imitation artificielle de la voix humaine.
Extrait de la dissertation qui a remporté le prix
1780 H Acta Academiae Imperialis Acade
miae Scientiarum Petropolitanae. 1780. Pars 2.
P. 13 — 15; 3. Опыт решения предложенной
в публичном собрании на 1780 год от Санкт-
петербургской Императорской Академии
Наук следующей задачи: I. Какое свойство
и характер столь различных между собою в
рассуждении выговора гласных букв а, е, і,
о, и. II. Не можно ли сделать орудия орга
ническим трубам, известным под именем
человеческого голоса подобным, кои бы
произносили гласные буквы а, е, і, о, и И
Академические известия на 1780 год,
содержащие в себе Историю наук и новей-
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шие открытия оных. 1780. Ч. 6. Октябрь.
С. 188 — 252.

Лит.: П е к а р с к и й  2, 923; Л и в а н о 
в а ! ,  295; СККИЯ 2, № 112 — 13.

В. Г. Карцовник

КРАФТ (Krafft) Георг Вольфганг (6 июля
1701, Дютглинген, графство Вюртемберг —
16 июля 1754, Тюбинген), физик, матема
тик, астроном, астролог, музыковед, д. чл.
петерб. Академии Наук, В СПБ приехал
из Тюбингена в 1726 и туда же вернулся
в 1744. Преподавал в Академической гим
назии (см. Академии Наук гимназия), в
1733 сменил на кафедре физики Л.Эйлера.
Известен, в частности, докладом о цвето
вом инструменте "честнейшего отца Кас-
теллия" (фр. иезуит Л. Кастель), прочитан
ным в 1742 и переведенным Г. Н. Тепловым
(см.: Речи...). В докладе речь шла о "клави-
корде таком, от которого бы мы не ушами,
но глазами увеселение чувствовать могли" (4)
и изображение к-рого было помещено в на
чале рус. перевода. "Сей Инструмент такой
быть должен, чтоб в нем находились клави
ши, обыкновенным положенные порядком,
по которым ежели ударит перстами искус
ный музыкант, то не гармонический звон из
себя бы давали, а показывали размалеван
ную каким ниесть колором палочку или до
щечку" (11). Цветомузыкальная теория Кас
теля критикуется К. за неестественность и
механистичность ("Не так-то просто и по
случаю гласы нежные происходят", 22).
Обосновывая свои взгляды, К. предлагает
обзор состояния музыки в древности, гово
рит о Пифагоре (сведения почерпнуты из
Боэция), ссылается на Эйлера, подчеркивая,
что "пропорция геометрическая" — "первое
и прямое основание Науки Музыкальной"
(6). Говоря о музыке в практическом смыс
ле, он излагает основы теории аффектов:
"Музыка тем особливо всякому приятна,
что она к любви сердце приводит, она пе
чальные мысли возбуждает, она укрощает

ярость. И для того искусно и приятно пою
щие тоны производят в нас охоту к разгово
рам, благосклонность, великодушие, посто
янство, ласковость, надежду, милосердие,
терпение и все, что только человек на
мысль привести себе может, они могут воз
будить; словом, Марса самого приятным
пением можно умяхчить" (12). Ответную
речь на академическом собрании произнес
Иосия Вейтбрехт, согласившийся с К. в
оценке теории Кастеля. Доклад К. был,
видимо, единственным его соч. о музыке,
созданным в СПБ. В.С.Сопиков считал
отдельным соч. "Речь Волфганга Крафта о
музыкальном согласии" (СПб., 1744), 177
экз. к-рой в 1808 было продано "на вес"
Академическим комитетом (С о п и к о в,
ч. 4 ). Ни один из экз. этого изд. не сохра
нился; среди опубл, работ К. нет также лат.
или нем. оригинала. Видимо, имеется в виду
доклад о цветовом клавесине (К. называет
его речью "о новом некотором музыкаль
ном согласии", 4), а год изд. в оп. 1808 был
указан неправильно.

Соч.: Sermones in dolemni Academiae
scientiarum Imperialis conventi! publice recita
ti. <SPb.>, 1742. To же на рус. яз.: Речи, кото
рые в публичном собрании Императорской
Академии Наук читаны были Апреля 29 дня
1742 года. Переведены с латинскаго языка
чрез Григорья Теплова, Натуральной Гисто
рии Адъюнкта. СПб., <1742>.

Лит.: П е к а р с к и й  1, 457 — 68; Г е н -
н а д и Г.Н. Справочный словарь о русских пи
сателях и ученых, умерших в XVIII и XIX ст.
Берлин; М., 1880. Т. 2; С о п и к о в  В.С.
Опыт российской библиографии. СПб., 1904 —
1906. Ч. 4; О с с о в с к и й  А.В. Музыкально
эстетические воззрения; наука о музыке и музы
кальная критика в России в XVIII столетии И
Избр. статьи. Воспоминания. Л., 1968. С. 134 — 35.

В. Г. Карцовник

КРЕПОСТНЫЕ ОРКЕСТРЫ, испол
нительские коллективы, возникшие в 18 в.
в России как форма усадебно-помещичьего
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муз. быта. Вельможи в СПБ копировали
формы и способы организации своих муз.
развлечений у двора, приспосабливая его
обычаи к своим вкусам и финансовым воз
можностям. К. о. в 18 в. были многочислен
ны и бытовали повсеместно. Но в муз.
культуре СПБ их возникновение — форми
рование, распространение, состав — изна
чально было связано с подражанием быту и
досугу имп. фамилии и круга приближен
ных. Капеллы А.Д. Меншикова, М.Ю. Чер
касской, адмирала Ф М . Апраксина и др.
вельмож петровской эпохи, насколько поз
воляют судить найденные док-ты, были
сформированы или из вольнонаемных "ино
земцев", или из пленных муз-тов-военных,
скорее всего солдат, о реальном положении
к-рых на службе у победителей сегодня
можно лишь догадываться. Эти и им подоб
ные коллективы играли "при столе", на ба
лах и ассамблеях, сопровождали вельможу
в прогулках по Неве (см. Музыка на воде).
Данные не позволяют сегодня утверждать,
что К. о. появились в России во 2-й пол.
18 в.: ситуация в СПБ допускает предполо
жение об их более раннем возникновении.

Требует обсуждения также и бытующее
мнение о К. о. как о проводнике влияния
фольклорного музицирования на муз. быт
аристократического сословия. Немногочисл.
и фрагментарные сведения о существовав
ших в СПБ К. о. свидетельствуют о разли
чиях в характере формирования коллекти

вов в провинции и в домах столичной зна
ти. Придв. аристократы стремились при
влечь в качестве руководителей собствен
ных инстр. капелл известнейших в муз.
кругах СПБ иностранных исполнителей
(см. Мареш И. А., Дельфино А., Лау К.), же
лая иметь оркестры не хуже придворных —
Первого и Второго. Очевидно, речь может
идти лишь о единых для СПБ и провинции
соц.-экономических предпосылках создания
К. о., а также о принципах подбора инстру
ментов, влиявших на формирование типи
ческих составов, но не о художественной и
профессиональной унификации такого слож
ного и малоизученного явления, как К. о.

К. о. возникли на основе ансамблевого
музицирования. В СПБ петровской эпохи
они преим. составлялись из духовых инст
рументов и ударных. Ф.В.Берхгольц пишет
о звучании оркестра адмирала Апраксина:
"Он только что отобедал, когда я подъехал
к его дому (на месте нынешнего Зимнего
дворца. — Л.Б.), откуда мне издали слыша
лись звуки столовой музыки, состоявшей
из литавр и труб" ( Б е р х г о л ь ц ,  1, 45). В
подобных оркестрах, зачастую называемых
"капелла", "капель" и т. п., еще не устано
вились состав, число инструментов и тип
оркестра, существовавший к тому времени
в Европе. Состав зависел от умения, обучен
ности, специализации муз-тов, к-рыми мог
распоряжаться вельможа. Наиб, распростра
ненными в 18 в. были такие типы К. о.
( Ф и н д е й з е й н ,  72):

Капелла
духовой музыки

Смешанная
капелла

Смешанная
капелла

Смешанная
капелла

Флейты — 2
Кларнеты — 2
Валторны — 2
Фаготы — 2

Скрипки — 2
Флейты — 2
Валторны — 2

Скрипки — 2
Виолончели — 2
Флейты — 2
Кларнеты — 1
Валторны — 2
Бассетгорны — 1

Скрипки — 3
Альты — 1
Басы — 1
Флейты — 2
Валторны — 2

8 муз-тов 6 муз-тов 10 муз-тов 9 муз-тов



КРЕПОСТНЫЕ ОРКЕСТРЫ
ПО

Состав подобных капелл отражает ори
ентацию их владельцев (м. б., капельмей
стеров) на тип камерного оркестра двойного
состава, распространенный в западно-евро
пейском музицировании.

Муз-ты из К. о. в ряде случаев могли
существовать независимо от своего госпо
дина, если они отпускались на так наз. "об
рок": тогда муз-та нанимал для службы в
своем оркестре др. вельможа, ведя расчет с
владельцем инструменталиста. Именно та
кова история появления в Придворном орке
стре муз-тов, взятых "из дому бывшего
вице-канцлера графа Михаила Головкина":
Афанасия Клепикова, Ивана Мурзина, Васи
лия Степанова, Степана Васильева (РГАДА,
ф. 466, on. 1, д. 62, л. 1 — 2, 14 апр. 1743).
О содержании — жилье, одежде, дровах,
инструментах — теперь заботился новый
господин, в капелле к-рого муз-ты служили.

Для обучения муз-тов, руководства ими,
репетиций, формирования репертуара спб.
вельможа нанимал капельмейстера, функ
ции к-рого были такими же, как и у капель
мейстеров, служивших при дворе. Сами же
муз-ты, будучи "дворовыми людьми", могли
выполнять и обязанности лакеев, о чем пи
шет И.М. Ямпольский. Однако в быту выс
шей аристократии СПБ 2-й пол. 18 в. значе
ние "домашней музыки" было настолько
велико — парадные обеды, балы, маскара
ды, приемы и др., — что без документаль
ных подтверждений сложно судить, на
сколько тяжелым и унизительным было
положение крепостного муз-та. Скорее мож
но говорить о тяжелом труде, без к-рого не
возможно одолеть профессиональные слож
ности, неизбежные при обучении нотной
грамоте и овладении инструментом. Обычно
в муз-ты владелец определял мальчиков, руки
к-рых еще не были деформированы физи
ческим трудом. "В некоторой господской
дом потребен для обучения мальчиков духо
вой и инструментальной музыке капельмей
стер" (СПб. вед., 1794, 8 дек.). Приобретя
профессиональные навыки, муз-ты зачас

тую играли не на одном, а на неск. инстру
ментах. К. о. мог по согласию владельца
приглашаться для игры на балах и маскара
дах в др. дома, что приносило хозяину до
ход, но для самих муз-тов было тяжелым
многочасовым регулярным трудом. М. б.,
это обстоятельство в наибольшей мере по
буждало крепостных муз-тов к побегам,
при этом они иногда выдавали себя за
иностранцев. Так, в 1792 генерал-майор
Д.И.Свечин объявлял о побеге 2 дворовых
муз-тов — Захара Петрова и Егора Родио
нова, причем, описав их приметы, заявлял:
"Если они будут сказываться польскими вы
ходцами, то им не верить" (СПб. вед., 1792,
29 мая). Эта деталь красноречиво свиде
тельствует о том, что муз-ты К. о. по свое
му культурному уровню были значительно
выше осн. массы крепостных, проживав
ших в СПБ во 2-й пол. 18 в.

Особенной изнурительностью отлича
лись репетиции роговых оркестров. От ис
полнителей роговой музыки требовался гл.
обр. правильный счет пауз: от этого зави
села своевременность вступления и, следо
вательно, стройность ансамбля. При этом
муз-ты могли не знать нот. Исполнителю
было необходимо предельное напряжение
внимания, если учитывать сложность ре
пертуара роговых К. о.: фуги Дж. Сарти,
менуэт К.Лау с фигурацией тридцать вось
мыми в дискантовом голосе, не говоря уже
о появившихся в конце века аранжировках
симф. музыки. Кроме того, на дискантовых
рогах могли играть только муз-ты со здоро
выми легкими. К. о. роговой музыки полу
чили преим. распространение среди спб.
знати. Такой оркестр требовал большого
кол-ва муз-тов; их обучение, покупка рогов
стоили солидных затрат, что было по сред
ствам лишь первым вельможам гос-ва. В
СПБ, по мнению М.Гинрихса, насчитыва
лось 9 оркестров такого типа. Российские
аристократы ценили своеобразное звучание
рогового оркестра, в нормативном составе
к-рого играло 36 — 48 крепостных муз-тов.
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Репертуар К. о. был разнообразным.

Обязательным считалось наличие, прежде
всего, танцевальной музыки: польских, ме
нуэтов, контрдансов, маршей и в конце
века — вальсов; причем число танцев должно
было быть таково, чтобы сопровождать 3 —
6-часовой бал. Камерный репертуар — сто
ловая музыка, музыка, сопровождавшая в
качестве фона домашний досуг, — требовал
владения иной исполнительской манерой,
близкой к ансамблевому музицированию.
Можно предположить, что в сфере камер
ного музицирования складывался принцип
упрощенных аранжировок популярных орк.
пьес и фрагментов из опер и балетов. Та
кими аранжировками занимался капельмей
стер К. о., т. к. орк. пьесы в партиях, издан
ные типографским способом, в 80 — 90-е гг.
были редкостью (см. Нотопечатание).

К р е п о с т н ы е  о р к е с т р ы  в СПБ

Учитывая разнообразие составов К. о.,
можно допустить, что орк. переложения
вок. музыки, в т. ч. и "российских песен",
популярных инстр. пьес делал капельмейс
тер, поручая роспись партий копиистам. И
лишь в таких высокопрофессиональных
коллективах, как оркестры ГЛ. Потемки
на, —  многочисл. и хорошо обученных, воз
никали условия для исполнения сложных
орк. партитур.

Дома вельмож, у к-рых были К. о., ста
новились, помимо имп. дворца и загород
ных резиденций государей, подлинными
очагами инстр. муз. культуры. Спб. К. о.
были не только важным элементом муз.
быта, но и способствовали формированию
нац. исполнительских кадров, играли важ
ную роль в освоении традиций европейской
муз. практики.

18 в.

Владелец Время существования Состав

1. Апраксин С.Ф. 1-я пол. 18 в. неизвестен
2. Апраксин Ф.М. 1721 духовой
3. Безбородко А.А. 2-я пол. 18 в. роговой
4. Вадковский Ф.Ф. конец века роговой, капельмейстер С. J\. Карелин
5. Головкин М.Г. 1740 смешанный, струнно-духовой, 12 муз-тов
6. Лефорт Ф.Я. 1-я четв. 18 в. смешанный, струнно-духовой
7. Меншиков А.Д. 20-е гг. 18 в. смешанный, струнно-духовой, 17 муз-тов,

4 бандуриста, капельмейстер А. Ревукович
8. Мусин-Пушкин И.А. 1-я четв. 18 в. неизвестен
9. Нарышкин Л.А. 70-е гг. роговой, капельмейстер И.Мареш

10. Нарышкин А.Л. неизвестно неизвестен
11. Нарышкин С.К. 1751 роговой, капельмейстер И. Мареш
12. Орлов Г.Г. 1777 роговой
13. Потемкин Г.А. 80-е — нач. 90-х гг. смешанный, струнно-духовой, капельмейстер

К.Ибераль; роговой, капельмейстер К.Лау
14. Строганов А.С. неизвестно роговой
15. Строганов С.Г. 1722 неизвестен
16. Черкасская М. 1722 неизвестен
17. Черкасский А.М.

(перешел к П.Б. Шереметеву)
1-я четв. 18 в. неизвестен

18. Чихачев Н.М. 1799 неизвестен
19. Ягужинский П.И. до 1736 смешанный, струнно-духовой
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В списке Ямпольского приводится еще 2
К. о., принадлежавших неизв. помещикам;
состав смешанный — струнно-духовой (Я м-
п о л ь с к и й ,  383 — 86).

Арх.: РГАДА, ф. 466, on. 1, д. 62, л. 1 — 2.
Лит.: СПб. вед. 1792. 29 мая; 1794. 8 дек.;

Ш т а ф ф о р д  В. История музыки с примеча
ниями, поправками и прибавлениями Г.Фетиса.
СПб., 1838; Д о л г о р у к о в ;  ЧОИДР, 1870.
Кн. 2; Внутренний быт 1; П е р е п е л и ц ы н  В.
История музыки в России. СПб., 1888; А р-
н о л ь д  Ю. Воспоминания. М., 1892. Вып. 1;
П ы л я е в М. Старое житье. СПб., 1893; Б е р х-
г о л ь ц  1; И в а н о в  М. История музыкаль
ного развития в России. СПб., 1910; Ф и н д е й-
з е н  2; Е л и з а р о в а  Н. Театры Шеремете
вых. М., 1944; В е р т к о в  К. Русская роговая
музыка. М.; Л., 1948; МА 2; Я м п о л ь с к и й ;
Г и н з б у р г  1,2; К е л д ы ш ;  ИРМ 3; М и 
ха й л о в Г. Дворец Меншикова. М., 1986; С а-
в е р к и н а  И. Неизвестные источники о быте
Петровского времени // ПК'НО. 1985. М., 1986.

Л.Н. Березовчук

КРИККИ (Cricchi), К р и ч ч и  (Gricci,
Cricca) Доменико (? — ?), итал. певец, бас-
буфф. Уроженец Болоньи. Один из самых
известных буффов своего времени, певец
выступал на сценах Италии (Модена, Боло
нья, Венеция, Падуя) и Германии вместе со
своей постоянной партнершей Р. Рувинет-
ти-Бон. Особого успеха они добились в ин
термедиях И. А. Хассе, сочинявшихся ком
позитором в расчете на вок. и артистические
возможности знаменитой комической пары.
К. прибыл в СПБ в 1735 в составе "Итали-
анской кампании" Ф.Арайи. Покинув Рос
сию в 1737, он возвратился сюда весной
1742 (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 58, л. 103).
Вплоть до своего окончательного отъезда
пел на имп. сцене в операх-сериа и играл
в многочисп. интермедиях (назв. в рус.
источниках не зафиксированы). Его оклад
возрос с 1000 р. в 1735 до 1300 р. в 1747.

Уехав из России в мае 1747 (объявл. об
отъезде в "СПб. вед." от 19 мая), К. высту
пал нек-рое время в Дрездене с Рувинетти-

Бон и П.А/upa. В 1748 он был приглашен в
Потсдам в качестве директора и 1-го буффа
интермедийной труппы Фридриха Вели
кого. В 1758 вместе со своей партнершей
играл в Вене.

Роли: Гиркан — "Seleuco" ("Селевк"),
1744, М.; Фульвий — "Scipione" ("Сципи
он"), 1745; Гедасп — "Mitridate" ("Митри
дат"), 1747 (все Ф. Арайи).

Арх.: РГИА, ф. 466, on. 1, д. 58, л. 103.
Лит.: В с е в о л о д с к и й - Г е р н г р о с с .

Театр при Анне, 57; III т е л и н, 81; МА 1,
142 — 43; О р е г a G r o v e .

Е.С. Ходорковская

КРОЛЕВНА, К о р о л е в н а  Марфа
(? — ?), певица, сопрано. По предполо
жению Р.-А.Моозера (МА 2, 160), была,
возможно, дочерью муз-та Б. Королевича,
состоявшего на службе у Г. А. Потемкина.
В 70-е гг. К. вместе с неск. рус. певицами
входила в Итальянскую придворную оперную
труппу. Очевидно, она обладала незауряд
ным талантом, т. к., невзирая на блестящий
состав компании, Т. Траэтта и ]\ж.Паизиел-
ло поручали ей ведущие партии в своих
операх. В 1775 при возобновлении "Альцес-
ты" Г.Ф.Раупаха К. выступила в заглавной
роли, удостоившись восторженного отзыва
в "СПб. вед." (1775, 2 марта); в том же году
она исполнила партию Ринальдо в представ
ленной на рус. яз. "Армиде" ("Armida")
А.Сальери.

После 1780 имя этой замечательной пе
вицы исчезает из петерб. театральной хро
ники. Ее дальнейшая судьба неизвестна.

Роли: Флавио — "Lucio Vero" ("Люций
Вер") Т.Траэтты, 1774; Неарх — "Achille in
Sciro" ("Ахилл на Скиросе"), 1778; Ниттети
в одноим. опере (1778, 1780); Джустиция —
"La Sorpresa delti dei" ("Сюрприз богов"),
1778; Лизетта— "Lo Sposo burlato" ("Ворч
ливый муж"), 1779 (все Дж.Паизиелло).

Лит.: МА 2.
Е.С. Ходорковская
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КРОСС Йозеф (? — ?), мастер по изго

товлению струн для муз. инструментов.
Имеются сведения о его работе в СПБ в
1768. С 15 по 22 июля 1768 в "СПб. вед."
имя К. значилось в списках иностранцев,
отъезжающих на родину. Там же указан и
его адрес: "Йозеф Кросс, струннаго дела
мастер, живет в 8 линии в Языковом доме".
Вернулся ли К. в СПБ, неизвестно.

Н.Ф.Финдейзен (без ссылок на источни
ки) упоминает струн, мастера "Йог. Крос
са", работавшего в СПБ в 1768.

Лит.: СПб. вед. 1768. 15, 18 и 22 июля.
В.В. Кошелев

КРУТИЦКИЕ. 1) А н т о н  М и х а й 
л о в и ч  К. [1754, Москва (?) — 30 июня
(по др. сведениям — 21 июля) 1803, Ревель,
ныне Таллин], актер и оперный певец, бас.
Сын отставного гарнизонного сержанта, от
дан отцом в Моск. Воспитательный дом, где
получил образование, в т. ч. муз. и актерс
кое. Вместе с группой др. воспитанников
дома вошел в труппу Вольного российского
театра (дек. 1779 — авг. 1783), заняв в ней
первое место. С 1 сент. 1783 в составе Рус
ской придворной (имп.) труппы, оклад 400 р.,
в 1788 — 900, в 1791 — 1500, в 1800 —
3000 р. 1 июля 1793 назначен инспектором
Рус. труппы, 23 июня 1800 освобожден от
этой должности, как отнимавшей "весьма
много времени, нужного для изучения но
вых ролей для русского театра, столь важ
ных в рассуждении отличного его таланта"
(АДИТ 3, 32 — 33). В Ревель уехал лечить
ся. Славился как певец наравне с Я.С. Во
робьевым. "Голос его был удивительно
гибок и приятен" (РБС). Замечание, что
"опера, можно сказать, почти не его дело"
(3-н С.), вызвано не столько какими-то недо
статками его пения, сколько исключитель
ным актерским мастерством в драм, ролях,
где он был незаменим. Кроме того, К. "на
скрыпке играл очень хорошо", рисовал, "не
мецкий и французский языки знал не хуже
своего природного" (Там же).

Исполнял преим. роли "комических ста
риков". Коронная — Мельник в одноим.
опере М.М. Соколовского', в первую очередь
К. эта опера обязана своим успехом в Воль
ном российском театре и на придв. сцене.
Ради него (роль Федула) и Е. С. Сандуновой
написана опера "Федул с детьми" (В.Мар-
тин-и-Солер и В. А. Пашкевич). Участвовал
в опере "Ринальдо д'Аст" ("Rinaldo d’Aste")
Ж.Астаритты (АДИТ 3, 33), исполнял вид
ные роли в др. операх: Болдырева в "Сби
теньщике" Х.Булланта ( А р а п о в ,  105),
Скрягина в "Двух скупых" ("Les Deux
avares") К.-Э.-М.Гретри и Крючкодея в
"Санктпетербургском гостином дворе"
Пашкевича (С в е т л о в , 45).

2) А н н а  Г а в р и л о в н а  К. (? —
25 янв. 1799, СПБ), жена Антона Михайло
вича К. (с янв. 1783), тоже питомица Моск.
Воспитательного дома и служила в Воль
ном российском театре. С того же 1 сент.
1783 принята в казенную труппу, оклад
350 р., в 1798 — 800. Участвовала в коми
ческих операх в ролях субреток.

Лит.: 3-н С. Нечто о Крутицком И Северный
вестник. 1804. T. 1. № 2. С. 218 — 19, 222 —
223; Г р е ч  Н.И. Исторический взгляд на
русский театр И Русская Талия. СПб., 1825.
С. 44 — 45; то же в его Собр. соч. СПб., 1855.
Т. 3. С. 222 — 24; А р а п о в ,  105 и др.;
АДИТ 1, 81; 2, 621; 3, 32 — 33; С в е т л о в  С.Ф.
Русская опера в XVIII ст. И ЕИТ. 1897/98. При-
лож. Кн. 3. С. 44 — 45; РБС: Кнаппе — Кю
хельбекер; В с е в о л о д с к и й - Г е р н г р о с с ,
273, 293, 304 — 308; Ф и н д е й з е н 2, 98 —
99; ИРМ 3, 285 — 86.

И.Ф. Петровская

КРЫЖАНОВСКИЙ Захар Антонович
(? —  ?), переводчик. Род. в семье театраль
ного служащего. В 1776 принят в СПБ на
службу "к театру для письменных дел... и в
другие должности в рассуждении знаемых
им иностранных языков писать и читать"
(РГИА, ф. 468, оп. 36, д. 38, л. 8). Для
придв. спектакля 24 нояб. 1780 "Храм об-
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щия радости" ("театральное зрелище с му
зыкою на случай торжественного дня тезо
именитства ея императорского величества
Екатерины II, императрицы Всероссий-
ския"; музыка Ф. Торелли и В. X. Пашкевича,
итал. текст Дж. Бригонци) сделал рус. пере
вод, тогда же изданный (СПб., 1780). 28 февр.
1784 К. обратился в Комитет для управле
ния зрелищами и музыкой с просьбой "к вя
щему его ободрению в упражнении перево
дов" купить у него перевод комических опер:
”1) «Притворной любовницы» за 200 р.,
2) «Двух скупых» за 150 р., 3) «Двух охотни
ков» за 50 р., 4) «Кузнеца» за 75 р., 5) «Лю
бовника-колдуна» за 75 р., 6) «Перерожде
ния» за 50 р., всего 600 р." (АДИТ 2, 184).
Очевидно, просьба была удовлетворена: все
указ, произв. с 1780-х гг. шли на петерб.
и/или моек, сценах в исполнении рус. арти
стов. Речь идет об операх "La Finta amante"
("Мнимая любовница") — музыка Дж.Паи-
зиелло, итал. текст Дж.Б. Касти (?); "Les
Deux avares" (’’Два скупых") — музыка
Х-Э .-М . Гретри, фр. текст Ш.-Ж. Фенуйо
де Фальбера; "Les Deux chasseurs et la
laitière" ("Два охотника и молочница") —
музыка Э. Р. Дуни, фр. текст Л. Ансома; "Le
Maréchal-ferrant" ("Кузнец") — музыка
Ф. А. Филидора, фр. текст Ф.А.Кетана; 2 поел,
оперы — "Любовник-колдун" (музыка
М.Керцелли, текст Н. П. Николева) и "Пере
рождение" (музыка Д. А. Зорина, автор текста
неизвестен) — сочинены рус. литератора
ми, и, в чем выразилось участие К., неясно.

Лит.: АДИТ 1 — 3; СКРК 3; ИРДТ; ИРМ 3.

А.Н. Крюков

КРЫЛОВ Иван Андреевич [2 февр.
1769 (по др. данным — 1768), Москва —
9 нояб. 1844, СПБ], баснописец, драматург,
журналист. Род. в семье армейского офице
ра. С начала 1780-х гг. жил в СПБ (до 1794,
затем, до начала 19 в., наездами). Сблизил
ся с лит. и театральным миром (среди его
покровителей был, очевидно, Н.А.Львов).

Писал трагедии, комедии, оперы. В 1789
издавал журн. "Почта духов", отличавший
ся резкостью и смелостью сатирических
обличений пороков совр. общества (в нем
нашла отражение и муз. жизнь СПБ). В на
чале 1790-х гг. совместно с IA.X.Дмитрев
ским, П.А. Плавилыциковым и А.И. Клу
шиным организовал частную типографию
("г. Крылова с товарищи"). Она печатала
журналы, в к-рых сотрудничал К., а также
пьесы, оперные либретто, театральные
афиши, билеты и т. п. В 1792 издавал с дру
зьями журн. "Зритель", где увидели свет
статьи, основополагающие для рус. мысли
об опере, для рус. муз. критики. В 1793
совместно с Клушиным выпускал журн.
"Санктпетерб. Меркурий", также не чуж
дый, муз. тематике (см. Журналы и музыка).

К. был музыкально одарен и до конца
дней сохранил любовь к музыке. Он хоро
шо владел скрипкой — играл соло и в со
ставе квартета (идея и лексика знаменитой
басни "Квартет" выдают в авторе опытного
квартетиста; чутким ухом зафиксирована
сценка, воплощенная в басне "Музыканты").
Современники вспоминали, что К. "в моло
дые лета славился в столице игрою своей
на скрипке и обыкновенно участвовал
в дружеских квартетах первых виртуозов"
( П л е т н е в  П.А. Цит. по: И. А.Крылов в
воспоминаниях современников, 215). Один
из участников этих музицирований "до по
здней ночи" кн. И. В. Васильчиков отметил
увлечение квартетами Л. Боккерини (речь
идет о 1790-х гг.; см.: Там же, 256). По дан
ным др. источника, К. "страстно любил му
зыку, сам играл в квартетах Гайдна, Моцар
та и Бетховена" (С м и р н о ва -Р о ссе т  АО.;
Там же). Баснописца регулярно встречали
"в высших музыкальных кругах Петербур
га", на концертах в столичном ун-те (см.:
Там же, 207, 440), в театре на спектаклях
оперы и драмы. О горячем отношении к
муз. иск-ву свидетельствуют мн. высказыва
ния К. "Намерение Ваше заняться музыкою
превосходно... Сколько приятных минут Вы
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можете доставить и себе и всем тем, кото
рые Вас любят” (письмо к В. А. Олениной;
цит. по: Л и в а н о в а ,  103). В центре вни
мания К. был муз. театр, опера. На этом
жанре сосредоточены "музыкальные” статьи
в назв. выше журнале. К. излагал взгляды
на оперу в частных письмах, переводил
оперные тексты, изучал творчество знаме
нитого итал. драматурга-либреттиста П.Ме-
тастазио.

Ранний этап пути К.-драматурга тесно
связан с комической оперой. Им созданы:
"Кофейница” (начало 80-х гг., не ставилась
и при жизни автора не публиковалась), "Бе
шеная семья" (1786, музыка О. Э. Тевеса,
опубл, в "Российском феатре". —  СПб.,
1793, ч. 39), "Американцы" (1788, музыка
Е. И. Фомина, поставлена и издана в СПБ
в 1800 в ред. Клушина, тогда же опубл,
клавир оперы). На 19 в. приходится "вол
шебная опера" по мотивам рус. былин
"Илья-богатырь" (сочинена и поставлена в
1806 с музыкой К. А. Кавоса). Ранние оперы
К. содержат сатирический элемент. В "Ко
фейнице" обличаются жестокая и суеверная
(гадание на кофейной гуще) помешица
из совр. модниц, ее приказчик — жулик и
угнетатель крепостных крестьян (ощущают
ся параллели с оперой Я .Ѣ. Княжнина "Не
счастие от кареты"). В "Бешеной семье" в
форме буффонады обнажаются непригляд
ные свойства кокеток из петерб. общества
тех лет —  их легкомыслие, погоня за мо
дой, страсть к развлечениям. В опере "Аме
риканцы" действуют исп. завоеватели и амер,
индейцы, мн. приключений и неожиданных
столкновений. Сквозь экзотический сюжет
проглядывает рус. крепостническая дей
ствительность, нравы "просвещенного" рус.
общества. К. активно привлекает музыку,
использует сольные и ансамблевые номера,
развернутые сцены. Прообразами ему слу
жили как рус. оперы, опирающиеся на нар.
песни (типа знаменитой оперы Х.О.Аблеси-
мова "Мельник — колдун, обманщик и
сват"; см. также Русская комическая опе
ра), так и итал. оперы-буффа.

К. принадлежат переводы на рус. яз.
опер "L’Infante de Zamora" ("Инфанта Замо
ры") Дж. Паизиелло и "La Villanella rapita"
("Сонной порошок, или Похищенная
крестьянка") Ф. Бьянки (последняя испол
нялась в 1800 в Москве).

В поэтических и прозаических произв.
др. жанров (помимо опер) К., если говорить
о 18 в., редко упоминает музыку. Стихотво
рение "Выбор из Песни песней Соломона"
предполагает исполнение с муз. сопр. (тип
кантаты). В комедии "Пирог" в издеватель
ских тонах говорится о модном сентимен
тальном музицировании (Ужима: "Мы ся
дем где-нибудь в тени раз(весистыя ивы, и я
спою в утешение вам любимую мою песен
ку «Я птичкой быть желаю»"). Реплики,
направленные в адрес прусской военной
музыки, культивируемой Павлом I, имеются
в "шуто-трагедии" "Трумф" (1800).

Развернутые высказывания К., связан
ные с музыкой, находим в его журнальных
статьях. Она упоминается обычно в контек
сте сатирического описания столичной жиз
ни, нравов. К. хорошо знал состояние пе
терб. оперных театров, увлечение музыкой
в разных слоях общества и сатирически
высмеивал проявляющиеся при этом всяко
го рода несуразности и чрезмерности. Яр
кие примеры этого рода — в ходившем по
СПБ в списках письме К. к П.А.Соймоно-
ву, в "Письмах от гнома Зора к волшебнику
Маликульмульку" ("Почта духов", особенно
письмо 44), в "Похвальной речи Ермалафиду,
говоренной в собрании молодых писателей"
("Санктпетерб. Меркурий"). Сатира К. на
правлена против бездуховности, потреби
тельского отношения к иск-ву, моды на него.
Высмеивается слепое копирование инозем
ного муз. быта, чрезмерное увлечение итал.
и фр. музыкой, муз. театром, пренебреже
ние нуждами отеч. иск-ва. Мишенью К. ста
новятся авторы легковесных соч. и сами эти
соч., невзыскательная, невежественная пуб
лика. К. ратовал за воспитание нравов и об
личал иск-во, развращающее их. 44-е письмо
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гнома Зора — сатирический рассказ об
оперной премьере. Ходить на премьеры
было модно, поэтому "часто в зрелище, ко
торое дают в первый раз, бывает столь
много зрителей, что естьли б после заста
вили его играть круглый год сряду, то не
собрали бы столько денег, сколько соберет
ся во время первого представления". И на
данной премьере "все места были в минуту
заняты". Между тем произв. представляло
собой лишь нагромождение несуразностей:
естественности, логичности не было ни в
действиях, ни в словах, ни в чувствах геро
ев. Возникновение муз. номеров также ни
чем не мотивировалось. Когда закрыли за
навес — "это было самое лучшее место изо
всей Оперы" ("Почта духов", 1789, авг.,
241 — 47). Спектакль рус. комической опе
ры сатирически представлен в "Похвальной
речи Ермалафиду...". К. высмеивает просто-
нар. сюжет, заигрывание с посетителями га
лерки, для к-рых, по его мнению, и сочине
на данная опера: "На сцене появляется
целой народ в лаптях, в зипунах и в шапках
с заломом — в парадизе раздались радост
ные восклицания. Сапожники, разнощики,
каменщики — все узнавали на сцене своих
земляков. Тогда же всеобщее веселие разли
лось по театру; на сцене появились фляжки
и ендовы; в парадизе зазвенели рюмки и
стаканы. На сцене заплясали — и весь па
радиз зачал прищелкивать; казалось, что
сцена и парадиз составляет одно семейство.
Тогда-то гордый партер в первый раз почув
ствовал, что он в сей беседе лишний..." Ав
тор дает понять, что развлекательный харак
тер комической оперы, нар.-песенная
музыка плохо совмещаются со сколько-ни
будь серьезной идеей: Ермалафид "один в
состоянии высокое нравоучение подстроить
под балалайку, и под его только разумныя
рассуждения могут плясать мужики на бар
ках" ("Санктпетерб. Меркурий", 1793, апр.,
47 — 48). Как видно, муз. жизнь СПБ дава
ла обильную пищу для язвительных, сати
рических высказываний.

По приезде в СПБ К. жил в слободе Из
майловского полка (ныне р-н Измайловского
пр. и Красноармейских ул.). В 1791 — 94 —
при типографии в доме МАА.Бецкого на
Дворцовой наб. у Летнего сада (ныне д. 2).

Лит.: Л и в а н о в а  1; Русские драматур
ги XVIII — XIX вв. Л.; М., 1959. T. 1; Г о  р-
д и н А. Крылов в Петербурге. Л., 1969; Я м-
п о л ь с к и й  И.Г. Крылов и музыка. М., 1970;
И.А. Крылов в воспоминаниях современников.
М., 1982; Г о р д и н  М., Г о р д и н Я. Театр
Ивана Крылова. Л., 1983; ИРМ 3; С е л и в а 
н о в  Б.В. Звуковой мир И. А. Крылова и
А.Н. Радищева. Новосибирск, 1990.

А.Н. Крюков

КУАНЬЕ (Coignet) Орас (13 мая 1735,
Лион — 29 авг. 1821, там же), фр. купец,
скрипач, певец и композитор-любитель.
В 90-е гг. был ведущей фигурой муз. жизни
Лиона. Мелодрама Ж.-Ж. Руссо "Pigmalion”
("Пигмалион") с его музыкой исполнялась
впервые в СПБ на приеме у фр. посланни
ка 2 июля 1777. Позже, в 1791, она шла в
Деревянном театре. История этого соч.
долгое время оставалась неясной. Уже при
жизни К. автором всей музыки часто счита
ли Руссо, к-рому в действительности при
надлежит Andante из увертюры и еще неск.
отрывков. После премьеры (1770, Лион)
мелодрама быстро прославилась по всей
Европе, и тогда К. опубликовал в "Mercure
de France" письмо, в к-ром сделал себя от
ветственным за 26 инстр. номеров этого
соч. На титуле партитуры, отпечатанной в
Париже, значится: "Monologue mis en musi
que de Coignet". "Пигмалиону" было сужде
но стать моделью чрезвычайно популярного
в поел, трети 18 в. жанра мелодрамы, по
лучившего развитие в соч. И. А. Бенды и
Е.И. Фомина.

Лит.: E i t n e г; MR; MA 2; МЭ; G r o v e .
A.Л. Порфирьева

КУЛАТ (? — ?), инстр. мастер (фп.).
Имеются сведения о его работе в СПБ в



КУРАКИНА119
1791. Занимался продажей фп. Инструмен
ты работы К. неизвестны.

Упом. в "СПб. вед." (напр., 5 дек. 1791):
"По Вознесенской улице под № 430 у инст-
рументнаго мастера Кулата продаются фор-
топианы".

Лит.: СПб. вед. 1791. 5, 12 и 16 дек.
В.В. Кошелев

КУНАРТ (? — ?), инстр. мастер (фп.).
Имеются сведения о его работе в СПБ в
1789. Занимался продажей фп. Инструмен
ты работы К. неизвестны.

Упом. в "СПб. вед." (напр., 13 марта
1789): "Во 2 Мещанской в доме купца
Крешкина под № 384 у инструментальнаго
мастера Кунарта продаются ученые пудели,
Болонские собачки, Аглинские виндспили и
моськи. Тут же имеются два фортопианы
продажные".

Лит.: СПб. вед. 1789. 13, 23 и 27 марта,
3 апр., 19 и 29 июня.

В. В. Кошелев

КУНТ (? — ?), инстр. мастер (фп.).
Имеются сведения о его работе в СПБ в
1791. Занимался продажей фп. Инструмен
ты работы К. неизвестны.

Упом. в "СПб. вед." (напр., 30 сент.
1791): "В б. Мещанской в Якобиевом доме
под № 430 у инструментнаго мастера Кунта
продаются и внаймы отдаются большие и
маленькие фортопианы".

Лит.: СПб. вед. 1791. 30 сент., 3 окт.
В.В. Кошелев

КУРАКИНА Наталия Ивановна, урожд.
Головина (16 авг. 1768, ? — 2 июля 1831,
СПБ), пользовалась известностью как пре
красная клавесинистка, арфистка, певица,
сочинительница песен и романсов. 15 февр.
1783 она вышла замуж за Алексея Борисо
вича Куракина (1759 — 1829), впослед
ствии генерал-прокурора, малороссийского

генерал-губернатора и министра внутренних
дел. К. получила прекрасное образование:
хорошо знала фр. и итал. яз. и литературу.
Одним из ее любимых муз. инструментов,
к-рым она хорошо владела, была арфа. К.
обладала выразительным контральто, пела
дуэты с прославленным М. дель П. В. Гар
сиа (<К у р а к и н а>, VIII — IX). Пением
К. восхищался поэт Дмитриев, напи
савший в стихотворении "К альбому кн.
Н.И.Куракиной" след, строки: "Что пред
соперницей Эраты наше пенье? / Она лишь
голосом находит путь к сердцам! / Я лиру
положу Куракиной к ногам / И буду сам
внимать в безмолвном восхищенье" (Цит.
по: Там же, XVIII). Учителем пения К. был,
по-видимому, Э. Бианки (Письма кн. Алек
сея Борисовича..., 490; <К у р а к и н а>, IX).
Уже в молодые годы К. занималась не толь
ко пением, игрой на инструментах, но и со
чинительством. Ее первые опыты по тради
ции песнетворчества 18 в. представляли
собой песни "на голос". Музыка "подбира
лась" из популярных мелодий к стихам по
эта Ю. А. Нелединского-Мелецкого, часто
бывавшего в доме Головиных ( Л и в а н о 
в а  1, 147). В 80-е гг., находясь вместе с
мужем при дворе в. кн. Павла Петровича,
К. принимала активное участие в придв.
муз. увеселениях и церемониях. Об одном
из таких эпизодов вспоминает кн. И.М.ДЬл-
горуков, повествуя о своей свадьбе {116).
В начале 90-х гг. в СПБ формируются разл.
типы кружков, салонная культура. Необхо
димо выделить придв.-аристократические
кружки, где складывались все признаки ши
роко распространенного в дальнейшем дам
ского великосветского салона. К таким объ
единениям м. б. отнесен кружок Долгору
ких — Куракиных. Одни и те же интересы,
постоянный круг посетителей, особое при
страстие к музыке, разнообразные формы
любительского творчества являлись отличи
тельными чертами "кружковой" жизни. В
муз. увеселения входили, напр., прогулки
на лодках с музыкой по Неве, "муз. офор-
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мление’’ семейных торжеств и ’’живых
картин”, режиссируемых фр. художницей
М.-А.-Э. Виже-Лебрен. С ней К. соединяла
нежная длительная дружба, начавшаяся с мо
мента приезда Виже-Лебрен в СПБ в 1795.
Одним из красноречивых свидетельств этих
отношений является 1-й т. "Souvenirs de
Madame Vigée-Le Brun" (Paris, s.a.), часть
к-рого написана в виде 12 писем к К.
Виже-Лебрен сделала портрет К., как бы
иллюстрирующий след, слова художницы:
"Ее невозможно было не полюбить с перво
го взгляда. Ум, нрав, доброта, какая-то наив
ность в характере, заставлявшая вспомнить
семилетнего ребенка, — все очаровывало,
все завоевывало ей сердца" (Воспомина
ния..., 46). Одним из любимых театрализо
ванных развлечений кружка были домаш
ние постановки опер фр. и итал. компози
торов. В конце 1792 кн. Куракин (муж К.)
писал брату из СПБ: "Вчерась у Долгоруко
ва в доме жена моя давала спектакль для
княгини Долгоруковой (Е.Ф. Долгорукая,
урожд. Барятинская. — Н.О.)', представляли
L'avocat chansonnier и оперу La Bouna
figliuola, musique de Piccini; cela a réussi au
mieux" (Письма кн. Алексея Борисовича...,
171). В круг посетителей интимно-дружес
кого кружка Долгоруких — Куракиных вхо
дили известные любители музыки (испол
нители гл. партий в домашних оперных
спектаклях), профессиональные муз-ты, ху
дожники и литераторы. Среди них гр. Л.Ко-
бенцель (австр. посол в России), А. И. Ри
бопьер (будущий атташе рус. посольства в
Вене), поэт Ю.М. Нелединский-Мелецкий,
итал. певец П.Мандини. Любя музыку, К.
понимала в ней толк и впоследствии не раз
устраивала муз. вечера в своем доме. "Ужи
нать был зван к княгине Куракиной, кото
рая собрала лучших любителей музыки..."
(Из писем Булгакова..., 586). К. всегда цени
ла круг своих друзей. Тема дружбы для нее,
типичной представительницы сентимента-
листской эпохи, имела особое значение. К
этой теме она обращается на мн. страницах

своего "Дневника": "Только маленькое об
щество друзей, лишенных всяких претен
зий, делает жизнь приятною. Они украша
ют все вокруг нас; напротив того, среди
людей ко мне безразличных я всегда теря
юсь. Особо дорого бывает встретить преж
нее расположение со стороны людей после
многих лет разлуки, и если я привыкаю
даже к бездушным вещам, — ко всему, что
когда-либо видела и знаю, то тем более,
конечно, радуюсь, встречаясь с друзьями"
(<К у р а к и н а>, ХХѴГ).

С пристальным вниманием К. относи
лась к театру на протяжении всей своей
жизни. "Только за полной невозможностью
я не бываю в театре, который предпочитаю
всему на свете" (Там же, 172). Она активно
занималась любительской комп, деятель
ностью. Ей принадлежит около 50 вок. ми
ниатюр, среди к-рых "российские песни",
фр. романсы, итал. арии и канцонетты.
Нек-рые из фр. романсов написаны на
тексты из модного в конце века романа
Ж.-П. Флориана "Эстелла" (напр., "Je vais
donc quitter pour jamais"), "российские пес
ни" — на стихи Нелединского-Мелецкого
("Ты велишь мне равнодушным", "У кого
душевны силы"). Сочинение песен (с ориги
нальной музыкой или "на голос") во мн.
случаях определялось конкретной бытовой
ситуацией — семейно-дружескими торже
ствами и увеселениями. Стихи, авторами
к-рых могли быть ее родственники (напр.,
брат ее мужа Александр Борисович Куракин)
или друзья, "были петы" в день рождения ее
мужа или по случаю возвращения из поездки
друга семьи кн. В. В.Долгорукова (Письма
кн. Алексея Борисовича..., 471 — 72). Изве
стно, что К. написала песню на стихи
И. М. Долгорукова "К Нине", о к-рой он
вспоминает в своей "Повести": "Дал нам
хозяин (Александр Борисович Куракин, в по
местье к-рого пребывал автор в 1795. —
Н.О.) с обыкновенными чинами и бал, а на
проводах в приятном беспорядке все мы,
без различия полов, состояния и лет за сто-
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лом сидя, пели привезенную мною моего
сочинения песню, которая так полюбилась
князю, что он слова те посылал к невестке
своей (К. — Н.О.) в Питербург. Она делала
на них музыку, и он, получа ее на ноте, с
самой льстивой надписью своей рукой при
писал мне и доставил. У меня как музы
ка ета, так и несколько писем, писанных из
«Вместилища чувств вечных», нося сие в
заглавии, до ныне хранится. Песня, Нине
посвященная, вскружила тогда голову мно
гим; ее любили все и пели везде охотно.
Безделка такая знакома была даже в Моск
ве и далее” ( Д о л г о р у к о в ,  322; Л и-
в а н о в а 2, 238). Романсы К. были попу
лярны в аристократической среде, о чем
свидетельствуют изданный Ъ.’Т.Брейткоп-
фом в СПБ в 1795 сб. "Huit romances,
composées et arrangées pour la harpe par la
princesse Natalie de Kourakin" (РНБ), нотная
б-ка Императрицы Елизаветы Алексеев
ны, где имеются списки 4 фр. романсов
(КИ РИИИ, ф. 2, on. 1, № 280 — 281),
"Journal d'airs italiens, français et russes avec
accompagnement de guitare" И.Б.Генглеза,
издаваемый И. R. Герстенбергом и Ф. А. Дит
маром с 1796, где кроме указанного фр. ро
манса на стихи Флориана (№ 13) помещены
итал. арии "T'amo tanto e tanto t'amo" (№ 31),
"Deh non partir mio dolce amore" (№ 33).
Дальнейшая судьба К., пропутешествовав
шей долгое время за границей (в 1816 —
1819, 1822 — 24, 1829 — 30), была также
тесно связана с музыкой и муз-тами. Она
была хорошо знакома с певицей А.Ка-
талани, композиторами Ш.-Ф. Лафоном,
Ф.-А. Буальдье, писателями Л.-М. Мартеном
(учеником Ж.-А. Бернардена де Сен-Пьера),
гр. Л.-Ф. де Сегюром.

Арх.: КИ РИИИ, ф. 2, on. 1, б-ка Императри
цы Елизаветы Алексеевны.

Лит.: < V i g é e - L e b r u n  М.-А.-Е.>. Souve
nirs de Madame Vigée - Le Brun. Paris, s.a.T. 1, 2;
Д о л г о р у к о  в; < Б у л г а к о в  А.Я.>
Из писем А.Я. Булгакова к отцу его И РА. 1899,
№ 1; РБС: Кнаппе — Кюхельбекер; К у р а 

к и н а  Н.И.>. Дневник княгини Н.И. Кураки
ной, написанный во время трех ее путешествий
за границу, с 1816 г. по 1830 г. И Девятнадцатый
век. Исторический сб., издаваемый... князем Фе
дором Алексеевичем Куракиным. М., 1903. T. 1;
Письма князя Алексея Борисовича Куракина
брату его князю Александру Борисовичу // Во
семнадцатый век. Исторический сб., издавае
мый... князем Федором Алексеевичем Кураки
ным. М., 1904; Л и в а н о в а  1,2; В о л ь м а н ;
К е л д ы ш ; Воспоминания госпожи Виже-Леб
рен. Пер., Публ. и коммент. Г. Белковой И Наше
наследие. 1992. № 25; 1993. № 26.

Н.А. Огаркова

КУРГАНОВ Николай Гаврилович
(1725/26, Москва — 13 янв. 1796, Крон
штадт), ученый, педагог, литератор. Учился
в Навигацкой школе в Москве. С 1741 уче
ник петерб. "морской академии" (Морского
корпуса). В 1746 там же начинает педагоги
ческую деятельность, в 1774 по определе
нию Академии Наук становится профессо
ром. Автор "Письмовника" (1772), одной из
самых популярных книг 18 в. "Письмов
ник" неоднократно переиздавался с допол
нениями (см. изд. 1777). Р. "Присовокупле
ние V. Разные стиходейства" включает неск.
десятков текстов наиб, популярных песен
своего времени (в т. ч. "Псалмы или духов-
ние песни", 301; "Светския песни, или Дело
от безделья", 310). Среди них образцы канта,
духовного стиха ("киевокаликские" песни),
рус. и укр. исторической песни, календар
ный фольклор, бытовая лирика, солдатские
песни и т. д. В р. "Присовокупление VI.
Обстоятельное изъяснение порядка знаний
человеческих, или Всеобщий Чертеж наук и
художеств" (перевод трактата Ж. Д'Аламбе
ра) отмечается: "Науки разделяются на сво
бодныя и механическия, или рукотворныя.
Свободныя суть: Мафематика, Физика, Му
зыка, Живописное и Резное искусство, сло
весныя науки, как-то: Грамматика, Логика и
пр.", что восходит к традиционной системе
"свободных наук". Однако далее текст отно
сит "архитектуру, музыку, живопись, резьбу,
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гридорованье и проч, к Поезии" (363).
Муз-ты ’’подражают или делают равное
натуре” (Там же). Однако "Музыкант —
«Живописец чрез звуки»’’. Наряду с этим
классицистским утверждением встречается
деление музыки на виды, характерное для
старой научной традиции: "Музыка есть
феоретическая или практическая, инстру
ментальная или голосная" (364). Крайне
архаична терминология, используемая К. в
р. "Русской словотолк", и не исключено,
что она восходит к какому-то источнику
1-й пол. столетия ("Кимвал — клави-
цынбал", "Опера — махинное игрище",
"Орган — орудие художное", "Мусика — го
лосная наука" и т. д.; см. 437, 442 — 43, 450
и др.). "Письмовник" — памятник переход
ного периода в истории муз. воззрений
18 ст.

Соч.: Книга-письмовник и в ней Наука
российского языка с седьмью присовокуп
лениями разных учебных и полезно за
бавных вещесловий. Новое издание, пере
смотренное, поправленное и умноженное.
Духовной ли, мирской ли ты? Прилежно се
читай: Все найдет здесь тот и другой; но
разуметь смекай. Во Граде Св. Петра. В
книгопечатне морского общества благород
ных Юношей. 1777 года.

Лит.: РБС: Кнаппе — Кюхельбекер; О с-
с о в с к и й А.В. Музыкально-эстетические
воззрения, наука о музыке и музыкальная крити
ка в России в XVIII столетии И Избр. статьи.
Воспоминания. Л., 1961. С. 198 — 99.

ВТ. Карцовник

КУЦЦИ (Ruzzi) Антон Йозеф (? — ?),
по предположению P.-А. Моозера, компо
зитор чеш. происх., учившийся у К.Дит-
терсдорфа. Б. Л. Вольман называет его так
же педагогом. Похоже, что К. жил в СПБ
во 2-й.пол. 90-х гг., во всяком случае, он
принимал участие в серии издававшихся
И. ІХ.Герстенбергом вариаций к рус. нар.
песням: "Chanson russe «Волга речинька
глубока» variée par m-r Kuzzi, Op.- 6" (МГК),

а также опубликовал у него неск. серий по
лонезов, объявл. о к-рых помещались в
"СПб. вед." (1798, 29 июня и 26 окт.; 1799,
1 марта).

Лит.: МА 2, 663, 709; В о л ь м а н .
А.Л. Порфирьева

КУШЕЛЕВСКИЙ (НЕМЕЦКИЙ) ТЕ
АТР был устроен во 2-й пол. 90-х гг. в
доме Е.Д. Кушелевой, выходившем на Ма
лую Миллионную, позже ставшую началом
Большой Морской (в литературе он оши
бочно связывался с неосуществленным
указом от 30 сент. 1798 о постройке театра,
порученной В.Бренне). В перестроенном
виде сохранился во 2-м дворе здания
Гл. штаба. Сначала его занимал любитель
ский нем. театр и он назывался Театр нем.
об-ва, Общественный театр любителей. Др.
назв. — Кушелев дом.

С 20 февр. 1799 его заняла нем. Труппа
Й.Мире, купившего у любителей декора
ции, костюмы, бутафорию, б-ку. Исполня
лись драмы и оперы, капельмейстер —
А.Калливода (о репертуаре см. Мире Й.
труппа). С 1 сент. 1800 арендован Теат
ральной дирекцией.

По "СПб. вед." известны концерты
в этом зале: в 1797, 2 сент. — вок. и инстр.;
в 1798, 5 февр. — фаготист Г.И.А. Бервальд
с 9-летним сыном, скрипачом, на пас
хальной неделе — духовные концерты,
24 апр. — пианист Стиммер, 29 апр. — пе
вец X. К. Вундер, 12 и 23 сент. — "неко
торые любители музыки", "друзья отъезжа
ющего актера Миллера", 4 нояб. — валтор
нист Полак; в 1800, 26 февр. — малолетний
флейтист Пигман. Цены билетов в ложу —
10 — 25 р., в кресла — 2 р., в партер и га
лерею — 1 р.

Лит.: СПБ. вед. 1797. 25 авг.; 1798. 5 февр.,
2, 23 и 27 апр., 10 и 21 сент., 27 окт.; 1800.
24 февр.; АДИТ 2, 629 — 33; Ж и х а-
р е в С. Я. Записки современника. Л., 1989.
Ч. 2. С. 308 — 310; П е т р о в с к а я .

И.Ф. Петровская



ПЕТЕРБУРГ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ

СЛОВАРЬ

ЛАДЗАРОНИ (Lazzaroni) Лудовико (?,
Венеция — ?), итал. поэт и либреттист, слу
жил в Штутгарте, в 1757, вероятно, приехал
в СПБ вместе с Труппой Дж.Локателли,
к-рая в дек. 1758 представляла оперу-сериа
Ф. Цельбеля на его либретто под назв. "II
Giudizio d ’Aminta" (’’Суд Аминты"). В 1760
Л. был принят на придв. службу, он написал
либр, сериа "La Расе degli eroi" ("Мир геро
ев”, 3 июня 1762, музыка Манфредини,
стихотворный перевод И. Баркова), испол
нявшейся по случаю заключения мира с
Пруссией, "Carlo Mango" ("Карл Великий",
24 нояб. 1763, музыка Манфредини) и тек
сты для прозвучавших в 1765 кантат "Le
Rivali" ("Соперники", музыка Манфредини)
и "La Virtù liberata" ("Освобожденная до
бродетель", музыка ЪЛалуппи). Л. оставал
ся в СПБ до 1772, когда его сменил новый
придв. поэт М. Кольтеллини.

Лит.: МА 1, 372; СКРК, № 3408-10;
СККИЯ, № 1676-83.

Ст. Гардзонио

ЛАДУНКА Наум (4 дек. 1730, Черни
гов — 21 июня 1782, СПБ). В 1752 взят ко
двору в певчие. Жалованье 100 р. В 1761

состоялась его свадьба с дочерью итал. кон
цертмейстера Л.Мадониса Елизаветой. С
1777 — мундшенк и уставщик, с 1782 —
придв. уставщик в ранге капитана.

Арх.: РГАДА, ф. 14, д. 96, л. 143, 144 об.;
РГИА, ф. 466, on. 1, д. 100, л. 50; ф. 468,
оп. 36, д. 38, л. 228; ф. 469, оп. 4, д. 1990,
л. 2 об.

Лит.: Ч у д и н о в а .
И.А. Чудинова

ЛАНДЕ (Landé, Landet) Жан Батист (? —
26 февр. 1747, СПБ), фр. танцовщик, балет
мейстер и педагог, основоположник хорео
графического образования в России. При
ехал в СПБ опытным мастером: на рубеже
20 — 30-х гг. работал в парижском и дрез
денском театрах, заложил основы балетного
образования в Дании и Швеции. Поначалу
частным порядком обучал танцам придвор
ных Анны Иоанновны. В 1734 в "СПб. вед."
появилось объявл. о том, что в Сухопутный
шляхетный кадетский корпус "один танцо
вальный мастер потребен" (№ 25). С 1 авг.
1734 Л. определен на это место (контракт
на 3 года) с жалованьем 300, позднее 500 р.
в год и с казенной квартирой. С 12 дек. 1737
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Л. принял предложение Академии Наук
обучать школьников "танцованию" "каждую
неделю по два дни, а в день по три часа"
( В с е в о л о д с к и й - Г е р н г р о с с ,  210).
Жалованье было определено 200 р. в год. В
обоих учебных заведениях Л. прослужил до
своего зачисления на придв. службу в 1738.
В Кадетском корпусе "танцованию" обуча
лись от 293 до 336 учащихся (из 360), и Л.
понадобились помощники. Всеволодский-
Гернгросс считал, что "этими помощниками
были, очевидно, Лебрюн, Андрей Нестеров,
кто был третий — неизвестно" (Там же,
211). Бол-во кадет обучалось салонным
танцам, но у Л. в корпусе (по крайней мере
в 1738) имелся и балетный класс, где учи
лись "Николай Чоглоков, Сергей Челешкин,
Андрей Самарин, Николай Тулубьев, Алек
сандр Шапиза, Иван Гневашев, Иван Шати
лов и Василий Брилкин — всего восемь че
ловек" (Там же, 218). Успехи кадет были
очевидными. Я.Штелин утверждал, что
"между кадетами были некоторые, которые
в балетах ничем не уступали италианцам"
(Краткое известие, 246). Это дало возмож
ность привлекать кадет к участию в придв.
спектаклях. Можно с уверенностью утвер
ждать, что танцы для них ставил сам Л.
В этот период в числе его лучших учеников
уже числился Т. Ле Брюн, выступавший как
1-й танцовщик придв. труппы.

В сент. 1737 Л. писал в своей челобитной
Анне Иоанновне, что "в прошлом 1736 году
в марте месяце в Придворном театре имели
честь похвалены быть" кадеты, "которые
танцовали пред Вашим Императорским
Величеством три разные балета моей инвен
ции". И далее: "...ныне (т. е. в 1737. — Г.Д.)
маломерный мой ученик. Фома Лебрун
имел честь танцовать на театре в летнем Ва
шего Императорского Величества доме с
кадетами, учениками моими, балеты моей
инвенции, которые милостиво похвалены бы
ли" (РГАДА, ф. 17, д. 322, л. 2). Получается,
что в 1736 — 37 Л. создал по крайней мере
5 балетов, исполненных кадетами при дворе.

Воодушевленный успехами кадет, Л. в
своей челобитной предлагал Анне Иоан
новне в сент. 1737 "повелеть определить ко
мне в обучение двенадцать человек из ма
лолетних российской нации, шесть мужеска
и шесть женска для сочетания балетов две
надцатью персонами танцования театраль
ного, как степенного, так и комического"
(Там же). Обучение было рассчитано на
3 года, однако предполагалось, что танце
вать на сцене ученики начнут уже после
1-го года занятий и вместе с кадетами смо
гут участвовать в придв. спектаклях. 3-й год
учиться будут "для достижения совер
шенств, которые могут произойти в науке,
так как кто б какова знания ни был из ино
странных танцовальных мастеров" (Там же).
Л. предполагал также "рецитировать в коме
дии на Российском диалекте, мешая забавы
танца с комедиею" (Там же, л. 2а). Своим
помощником Л. просил определить Ле Брю
на и совм. с ним испрашивал 1 500 р. в год,
квартиру, дрова и свечи. К челобитной при
лагался регламент "Учреждение Ея Импера
торского Величества танцовальной школы",
где указывалось, что определить на обуче
ние следует 12 чел., "годных танцовать на
театре, от рождения им не больше каждому
12 лет...", что приставлен должен быть к
мальчикам надзиратель, "которому надле
жит жить купно с ними, дабы мог всегда
смотреть за ними", к девочкам — надзира
тельница, к-рая "равно имела смотрение за
ними и обучала бы их убирать в доме", не
обходим также особый зал, "от которого
дабы в близости была и балетмейстерская
квартира" ( В с е в о л о д с к и й - Г  е р н -
г р о с с. Театр при Анне, 74).

Танцевальная школа открылась 1 янв.
1738 (с этого дня Л. шло жалованье). 10 мар
та Анной Иоанновной был подписан указ,
по к-рому предписывалось' "определенных
для обучения танцовать разных чинов лю
дей детей их мужеска полу шесть, женска
шесть, итого = двенадцать человек пищей и
питьем довольствовать от двора своего Им-
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ператорского Величества..." (РГИА, ф. 466,
on. 1, д. 47, л. 18). Официально зачисление
Л. на придв. службу было оформлено ВП
15 мая. Танцевальная школа расположилась
в 2 покоях верхнего этажа старого Зимнего
дворца (на месте нынешнего Эрмитаж
ного театра и здания б. казармы 1-го ба
тальона Преображенского полка), где рань
ше жили итальянцы; надзирательницей
была взята вдова дворцового конюха Федо
сья Куртасова, материальное обеспече
ние было возложено на Степана Рамбура.
Судя по ведомостям, в 1738 — 41 Л. полу
чал за работу в школе 990 р. В одной из
более поздних ведомостей проставлена
цифра 1 000.

Первыми учениками Л. были Аксинья
Сергеева (Баскакова), Авдотья Лаврентьева,
Аграфена Аврамова, Аграфена Иванова,
Елизавета Борисова, Афанасий Топорков,
Андрей Нестеров, Михаил Литров, Алек
сандр Лаптев (Терентьев), Семен Брюхов,
Козьма Орденов. В 1743 танцевальными
ученицами числились Марфа Максимова
(в будущем жена композитора И.Е.АЬнЭош-
кина) и Анна Михайлова, уволенная в том
же году. В 1748 в труппу были приняты
воспитанники Танцевальной школы, про
учившиеся у Л. около 2 лет: Авдотья Тимо
феева, Наталья Сергеева, Сергей Нестеров
и Алексей Михайлов. Я. Штелин писал, что,
"ежедневно занимаясь с ними в течение
долгого времени, он (Л. — Г.Д.) добился в
хореографическом искусстве таких громад
ных результатов, что привел зрителей в
изумленье" (/52). И в др. месте: теперь
"был всегда полный на придворном театре
балет, в котором одни русские танцовщицы
и танцовщики были; число их от времени
до времени умножалось вновь сим же ба
летмейстером выучиваемыми девушками и
мальчиками. Еженедельно тогда представ
лявшиеся комедии и итальянские интерме
дии, также и годовые оперы, для которых
всегда сочинялись новые балеты, упражняя
всегда русских танцовщиц и танцовщиков в

их искусстве, тем самым споспешество
вали им к совершенному оного изучению"
(Ш т е л и н. Краткое известие, 248).

В 1740 после смерти Анны Иоанновны
и восшествия на престол малолетнего Иоан
на Антоновича Л. получил поручение анга
жировать в СПБ труппу фр. комедиантов из
Касселя. Л. договорился с Сериньи, возглав
лявшим Об-во фр. актеров. Командировка
длилась год, и к приезду труппы и возвра
щению балетмейстера власть опекунши ма
лолетнего Императора Анны Леопольдовны
окончилась: на престол вступила Елизавета
Петровна.

В февр. 1742 Л. со своими учениками
был командирован в Москву на коронацию.
"...Балетмейстеру Жану Батисту Ланде для
отправления ево в Москву выдать в зачет
ево жалованья, которое ему определено, и
получить из соляной суммы денег двести
пятьдесят рублев, да обретающимся при
нем во обучении танцования ученикам му-
жеска шесть, женска шесть, итого две
надцати человекам на дорожный проезд и
на пропитание по шести рублев..." (РГИА,
ф. 466, on. 1, д. 58, л. 57).

В коронационном спектакле "La Clemen
za di Tito" ("Милосердие Тита"), музыка
И.А.Хассе, состоявшемся в Москве 20 мая
1742, Л. представил 2 балета'. "Радость на
рода о явлении Астреи на Российском гори
зонте и возвращении золотого времени"
и "Золотое яблоко на пире богов, или Суд
Париса". В первом балете фигурировали
"пять главных свойств или добродетелей
Ея Императорского Величества, яко: спра
ведливость, храбрость, человеколюбие, ве
ликодушие, милость. Пять главных свойств
верных подданных, яко: любовь, верность,
сердечная искренность, надежда, радость".
Между действиями оперы были также пока
заны: "бал крестьян латинских", "бал афри
канцев", "бал американцев", "бал римского
народа, радующегося о милосердии Ти-
товом". Штелин писал по этому поводу:
"Балетмейстер Ланде с русскими девочками
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и мальчиками, которые по большей части
дети были придворных конюшенных слу
жителей, обучавшихся у него, танцовал до
вольно изрядный балет". Вообще, Штелин
находил, что Л., в отличие от А .Ринальди,
это балетмейстер "для серьезных балетов"
(753).

В том же 1742 Л. пытался совершен
ствовать школу и ходатайствовал о том, что
бы увеличить суммы на ее содержание с
558 до 1200 р., принять учителей фр. яз.
Малие с женой (жалованье 300 р. в год,
квартира, дрова и свечи), а также солдата и
жен. прислугу для присмотра за учениками,
увеличить кол-во воспитанников и набрать
8 чел. Из всех его предложений было вы
полнено только одно: Малие с женой при
няты в штат.

Л. учил танцам в. кн. Петра Федорови
ча и в. кн. Екатерину Алексеевну, к-рая счи
тала, что он "самый усердный из учителей".
Вероятно, балетмейстер причастен к при
страстию Екатерины II к танцам. "Я так
любила тогда танцовать, — писала она, —
что утром с семи часов до девяти я танцо
вала под предлогом, что беру уроки баль
ных танцев у Ланде, который был всеоб
щим учителем танцев и при дворе и в
городе; потом в четыре часа после обеда
Ланде опять возвращался, и я танцовала
под предлогом репетиций до шести, затем я
одевалась к маскараду, где снова танцовала
часть ночи" ( В с е в о л о д с к и й - Г е р н -
г р о с с .  Театр при Елизавете, 52).

Сходясь на том, что Л. ум. 26 февр.,
исследователи расходятся в годе его смерти.
Разные даты стоят и на док-тах 18 в. Меж
ду тем в одном из них, от 28 февр. 1747,
ВП было предписано "для погребения тела
умершего сего февраля 26 дня италианской
компании балетмейстера Жана Батиста
Ланде: выдать от придворной конторы на
шего соляного комиссарства: ... сто Руб
лев..." (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 73, л. 37).
Этот год и следует считать годом смерти Л.

Арх.: РГАДА, ф. 17, д. 322, л. 2 — 3; ф. 19,
on. 1, д. 182, ч. 2, л. 43 — 46 об.; РГИА, ф. 466,
on. 1, д. 47, л. 18; д. 58, л. 57; д. 73, л. 37.

Лит.: Ш т е л и н .  Краткое известие,
247 — 48; А р а п о в ,  34, 40; В с е в о-
л о д с к и й - Г е р н г р о с с ,  209, 210, 218,
220, 400; О н  ж е. Театр при Анне, 65 — 66,
72 — 73, 75 — 77; О н  ж е. Театр при Елиза
вете, 41, 51, 52; Ш т е л и н ;  Б о р и с  о-
г л е б с к и й 1, /3 — 16; МА 1, 152; К р а 
с о в с к а я ,  38 — 39, 40 — 41; О н а  ж.е.
Эпоха Новерра, 33, 36; С т а р и к о в а  Л.
Первая русская балетная труппа И ПКНО. 1985.
М., 1987. С. 102 — 107.

ГН. Добровольская

ЛАТРАВЕРС (Latraverse, La Traverse)
Никола де (? — ?), фр. актер, певец (тенор),
композитор. По-видимому, был приглашен
на рус. придв. сцену в составе Труппы ко
мической оперы в 1773. Впервые упом.
в списке "театральных служителей" за 1776
(РГИА, ф. 468, оп. 36, д. 37, л. 289 об.). По
лучал в это время 800 р., что, исходя из
штата фр. оперы-комик, утвержденного в
1773 (АДИТ 2, 98), приблизительно соот
ветствовало окладу 2-го любовника и 2-го
баритона (в терминологии эпохи — basse
taille, букв, "средний бас"). Т. к. коллеги по
антрепризе Н.-Г.Дюге и Понлавиль пели ба
ритоновые партии, то Л., следовательно,
выступал в ролях лирического плана, пред
назначенных для тенорового диапазона.
Впоследствии его оклад был увеличен
до 900 р. в 1785 и до 1200 р. в 1788
(АДИТ 3, 50).

Сохранившиеся комп. оп. Л., ориентиро
ванные на широкий круг поклонников сен
тиментальной романсовой лирики и выра
жающие популярный набор эмоций, не
выходят за пределы требований, предъявля
емых к репертуару бытового музицирова
ния. По-видимому, они пользовались опре
деленной известностью, т. к. обратили на себя
внимание петерб. нотоиздателей. В 1796
2 романса Л. — "Nimphe de ce boccage" и
"Les souvenirs: Tout est l’amour" — появи-
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лись в 46-м вып. "Journal d'airs italiens,
français, et russes..." Ж.Б. Генглеза. 2 года
спустя y  этого же изд. вышли "VI Romances
de М. de la Traverse avec accompagnement de
Guitare" (Кат. К.П. Ленгольда. M., 1806;
В о л ь м а н ,  230). "Six romances avec ac
compagnement de pianoforte" были опубл.
Ф. A. Дитмаром (СПб., б. г.: экз. в КИ РИИИ,
ф. 2, on. 1, д. 689). В 1804 в "Le Troubadour
du Nord" было напечатано рондо Л. из ко
мической оперы П. Гаво "Le Traite nul"
("Неудавшийся сговор"). По правдоподобно
му предположению Р.-А.Моозера, Л. был
автором музыки к "героико-лирическому
празднеству" "Les Noces des Mars" ("Мар
товские свадьбы"), показанному в СПБ в
Эрмитажном театре 12 февр. 1796 по
случаю бракосочетания в. кн. Константина
Павловича. Имя композитор скрыл под
криптонимом M. de L.

В РГАДА (ф. 1239, оп. 3, д. 64820, л. 1 и
об.) хранится прошение на высочайшее
имя, подписанное: "вдова Латраверса" (ори
гинал на фр. яз.). Сам док-т не датирован,
но в оп. проставлен 1797. Если это не
ошибка, то произв. Л. публиковались и
после его смерти, что свидетельствует о
нек-рой привязанности, сохраняемой по
отношению к ним публикой.

Сын Л. в 1791 был также зачислен во
Французскую придворную оперную труппу,
однако ему был определен чрезвычайно ми
зерный оклад (АДИТ 3, 50). Из упом. про
шения его матери явствует, что в то время
он уже был уволен со службы. Их дальней
шая судьба неизвестна.

Арх.: КИ РИИИ, ф. 2, on. 1, д. 689; РГАДА,
ф. 1239, оп. 3, д. 64820; РГИА, ф. 468, оп. 36,
д. 37, л. 289 об.

Лит.: АДИТ 2, 3; МА 2, 161\ В о л ь м а н .

Е.С. Ходорковская

ЛАУ (Lau) Карл (?, Длабачи, ныне Че
хия — ок. 1800, СПБ), богемск. валторнист,
композитор и капельмейстер роговой музы

ки. В своем прошении от 15 янв. 1794
(РНБ, ф. 878, оп. 2, д. 113) муз-т сообщает,
что "в 1765 году был вызван полковником
Ребиндером для вступления в высокослав
ную Службу вашего величества и был опре
делен в лейб кирасирский полк капельмей
стером, где продолжал оную 7м лет; потом
требован был к Гну Генерал Фельдмаршалу
графу Разумовскому, у коего находился 13
лет, пока покойный Гн Генерал Фельдмар
шал князь Григорий Александрович Потем-
кин-Таврический в 1784 году купил Рого
вую музыку от Графа Кирилы Григорьеви
ча, я же остался при оной по приглашению...
Его Светлости". О службе Л. в кирасирском
полку ничего не известно, его имя всплыва
ет в литературе в связи с роговой музыкой
К.Г. Разумовского. Н.Ф.Финдейзен высказал
предположение, ныне оспариваемое, что
именно Л. изобрел деревянные рога, исполь
зовавшиеся при исполнении у С. К. Нарыш
кина оперы Г.Ф. Раупаха "Альцеста" в
1774. В 1777 под рук. Л. роговой оркестр
исполнял отрывки из популярных фр. опер
"Zémire et Azor" ("Земира и Азор")
N -Э.-М. Гретри, "Le Déserteur" ("Дезертир")
П.-А. Монсиньи и др.

Разумовский продал свою роговую ка
пеллу Г. N. Потемкину за 4000 р. 1 окт. 1784
с Л. был заключен контракт, согласно к-рому
он должен был руководить "капелией" из
33 чел., "доводя оных до превосходнейших
успехов и совершенства на рогах и на дру
гих инструментах", а также обучать маль
чиков "малой роговой музыке" с окладом
1200 р. Вскоре Л. вместе со своим оркест
ром последовал за Потемкины^ на театр
рус.-тур. войны, участвуя в разл. муз. увесе
лениях в Херсоне, Бендерах, Кременчуге,
Екатеринославе. О мастерстве руководимого
Л. оркестра свидетельствует фуга, специаль
но написанная для него Дж. Сарти и испол
ненная перед Екатериной II и Иосифом II в
1787. Утверждение Финдейзена о том, что
после отставки И. А. Мареша в 1789 Л. пе
решел в Придв. роговой оркестр, а его мес-
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то занял Сарти, безосновательно. Из док-тов
Потемкина (РГАДА, ф. 17, on. 1, д. 285), а
также из упом. прошения следует, что Л.
находился на службе у князя до самой смер
ти последнего, а затем был "более двух годов
оставлен без всякого имущества, не имея
никаких доходов". В прошении Л. сообща
ет, что Потемкин отмежевал ему в Екатери
нославской губ. 6000 десятин и обещал за
селить их крестьянами, но док-ты не были
оформлены, и наследники от обязательств
отказались. Он просил Екатерину "обет по
койного князя исполнить", а также назна
чить ему пенсион "во уважение старости и
29-летней моей службе...". Каково было ре
шение Императрицы — неизвестно.

Л. делал переложения для рогового
оркестра и писал для него оригинальную
музыку, у И. X. Гинрихса приводится отры
вок его менуэта. Согласно Ф.-Ж. Фетису,
Л. принадлежат неск. концертов для валтор
ны, написанных ок. 1780 и пользовавшихся
успехом, однако рукопись их до сих пор не
разыскана.

Арх.: РГАДА, ф. 17, on. 1, д. 285; РГИА,
ф. 899, on. 1, д. 591; ОР РНБ, ф. 878, оп. 2,
д. ИЗ.

Лит.: Г и н р и X с И.Х. Начало, успехи и
нынешнее состояние роговой музыки. СПб.,
1796; Ш т а к е л ь б е р г  К.К. Краткий ис
торический очерк роговой музыки. СПб., 1896;
Ф и н д е й з е н  Н.Ф. Роговая музыка в Рос
сии И Музыкальная старина. СПб., 1903. Вып. 2;
В е р т к о в  К. Русская роговая музыка. Л.;
М., 1948.

Л.М. Бутир, А.Л. Порфирьева

ЛАФЕРМЬЕР Франц-Герман (11 февр.
1737, Страсбург — сер. июня 1796, с. Анд
реевское Владимирской губ.), поэт, литера
тор. В сер. 1760-х гг. — секр. гр. М. И. Во
ронцова, путешествовавшего по Европе.
Вместе с ним приехал в Россию. Рекомен
дованный Воронцовым как "человек скром
ный и ученый" (цит. по: Р о з а н о в ,  77),
Л. был взят к наследнику (будущему Импе

ратору Павлу I) в качестве преподавателя
фр. литературы, библиотекаря и чтеца на
фр. яз. Общительность, ум, образованность
Л. определили его заметное место при ма
лом дворе и — шире — в культурных кру
гах столицы. В число его друзей входил
Дж. Паизиелло.

Л. активно участвовал в жизни люби-,
тельского театра, сформировавшегося при
дворе Павла Петровича: писал куплеты для
интермедий, сочинял комические оперы.
Закончены и исполнены (на фр. яз., с му
зыкой Д.С. Бортнянского) 2 из них: "Le
Faucon" ("Сокол", 1786) и "Le Fils rival, ou
La Moderne Stratonice" ("Сын-соперник, или
Новая Стратоника", 1787). Апробация текста,
распределение ролей происходили при не
посредственном участии наследника. Хоро
шо оформленные постановки имели в узком
кругу приглашенных успех ( Д о л г о р у 
к о в ,  88 — 89 и 122 — 29).

В 1793, оказавшись в немилости, Л.
оставил СПБ.

Лит.: Д о л г о р у к о в ;  Р о з а н о в  А.С.
Франц-Герман Лафермьер, либреттист Д. С. Борт
нянского И МН 4.

А. Н. Крюков

ЛЕ БРЮН (Le Brun), Л е б р е н ,  Л е-
б р и н Томас (? — ?), танцовщик и педа
гог фр. происхождения. Возможно, был
сыном камердинера Петра Лебрюна (Pierre
le Brun). Считался лучшим учеником
Ж. Б. Ланде еще в пору его работы в Сухо
путном шляхетном кадетском корпусе, т. е.
в 1734 — 35, и был его помощником в об
учении кадет. Принимал участие в придв.
спектаклях. Ланде выучил Л.Б. "так успеш
но, что он танцовал на придворной сцене ко
всеобщему восхищению Entrée и другие се
рьезные танцы", — писал Я.Штелин {152).
Л.Б. "танцовал и сериозные балеты к обще
му удивлению всех знатоков" (Ш т е л и н.
Краткое известие, 247). На придв. службе
числился с 1741, жалованье — 400 р. в год.
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В 1742 с группой танцовщиков, учеников
Ланде, ездил в Москву на коронацию и
участвовал в балетах Ланде "Радость наро
да о явлении Астреи на Российском гори
зонте и возвращении золотого времени" и
"Золотое яблоко на пире богов, или Суд
Париса". Исполнил роли Купидона в бале
те "Брак Купидона и Психе" при опере
Ф. Арайи "Scipione" ("Сципион") и Зефира в
"Балете цветков" при театральном представ
лении "Соединение любви и брака" (оба
1745), оба А. Ринальди. Выступал и во мн.
др. балетах этого хореографа.

Л.Б. был женат на танцовщице А.С. Сер
геевой. 31 янв. 1752 датирована челобитная
Л.Б., Сергеевой и ее дочери танцовщицы
Натальи Сергеевой, в к-рой они жаловались
на то, что "ныне мы именованные одолжали
немалыми долгами", и просили, чтобы "по
ведено было для расплаты показанных дол
гов в число определенного нам жалованья
выдать на сию наступившую генварскую
треть в даче впредь по учиненным окладам"
(РГАДА, ф. 9, оп. 5, д. 38, ч. 1, л. 73).

После смерти жены 31 янв. 1756 Л.Б.
жил "в Солтыковом доме подле церкви
преподобного Исаакия" (СПб. вед., 1759,
22 нояб.), а 22 нояб. 1759 "СПб. вед." сооб
щили читателям, что "танцовщик Ле Брин
едет отсюда назад в свое отечество", назвав
его корол. польск. танцовщиком.

Арх.: РГАДА, ф. 9, оп. 5, д. 38, ч. 1, л. 73.
Лит.: СПб. вед. 1759. 22 нояб.; Ш т е-

л и н. Краткое известие, 247\ В с е в о л о д -
с к и й - Г  е р н г р о с с ,  27/; Ш т е л и н, 152.

Г. И. Добровольская

ЛЕВЕК Мария (? — ?), фр. арфистка,
педагог. В СПБ жила в 1773 — 80, приеха
ла вместе с мужем, историком Пьером
Шарлем Л. (1737 — 1812), приглашенным в
Россию Екатериной II по совету Д. Дидро.

11 июля 1774 Л. поступила на службу в
Воспитательное общество благородных
девиц преподавателем арфы и клавикордов

со скромным поначалу окладом 300 р. в год
(РГИА, ф. 2, оп. 1, д. 26, л. 10 об.). Одна
ко уже со след, года она получала 1200 р.,
не считая платы за прокат арфы, за струны
и нотные материалы.

Вопрос о том, была ли Л. первым в
Смольном институте педагогом по арфе,
игрой на к-рой увлекались мн. воспитанни
цы, остается открытым. Из описания празд
нества, устроенного в ин-те по случаю Кучук-
Кайнарджийского мира с Турцией (СПб.
вед., 1775, 19 июля), мы узнаем, что там
исполнялся "концерт на двух вместе арфах".
13 февр. 1776 в КФЖ зафиксирован кон
церт на придв. эрмитаже, где "были 6 де
виц, воспитавшихся в девичьем монастыре,
благородные, и одна из тех девиц играла на
арфе, другая пела". Эти сведения позволяют
думать, что благородные девицы начали
обучаться игре на арфе намного раньше
приезда Л. в СПБ. За год они едва ли могли
достичь таких выдающихся успехов, чтобы
выступать в публичных концертах. Н.Н. По
кровская полагает, что их первым наставни
ком мог быть Джузеппе (Иосиф) Луини,
преподававший в Смольном "вокальную
и инструментальную музыку" с открытия
ин-та в 1764 по 1774 (П о к р о в с к а я ,  16 —
17; Ч е р е п н и н  3,439).

Ученицами Л. были выпускницы 1776
Г. И. Алымова, Н.С.Борщова, Е.И.Нелидова,
Е.В.Рубановская (свояченица, позднее жена
А. Н. Радищева), Е. С. Смирная (в замуже
стве Долгорукая) и, по-видимому, воспитан
ница Мещанского отделения А. П. Симиши-
на. Все они прославились в СПБ как
выдающиеся арфистки. Так, специально для
Нелидовой Д.С. Бортнянский написал
партию арфы на сцене в опере "Le Fils
rival" ("Сын-соперник").

Педагогическая деятельность фр. арфист
ки прервалась 1 мая 1780 (РГИА, ф. 2, on. 1,
д. 36, л. 18) в связи с возвращением супру
гов Л. во Францию, где Пьер Шарль Л. на
писал о России книгу, доставившую ему
звание академика.
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Арх.: РГИА, ф. 2, on. 1, д. 26, л. 10 об.;

д. 36, л. 18.
Лит.: Ч е р е п н и н  Н.П. Императорское

воспитательное общество благородных девиц.
1764 — 1914. Пг., 1915. Т. 3; П о к р о в 
с к а я  Н.Н. Арфа в России (с XVI до середины
XIX века). Новосибирск, 1988.

А.Д. Тугай

ЛЕВШ ИН Василий Алексеевич (6 авг.
1746, Смоленск — 29 июля 1826, с. Тем-
рянь, близ г. Белева), писатель, переводчик.
Род. в небогатой дворянской семье. Нек-рое
время жил в СПБ. Имел с этим городом по
стоянные творческие связи (участвовал в
петерб. журналах, издавал здесь отдельные
свои труды и т. д.). Один из активных участ
ников (наряду с М.И. Поповым и М. Д. Чул
ковым) ’’фольклорного” направления в лите
ратуре (см. Фольклор музыкальный). Его
работы, соприкасающиеся с фольклором
("Русские сказки", М., 1780 — 83, ч. 1 — 10;
"Вечерние часы, или Древние сказки славян
древлянских", М., 1787 — 88, ч. 1 — 6), ис
пользовались столичными литераторами
(Н. ̂ .Львовым, А. Н. Радищевым, Екатери
ной II в ее лит. деятельности и др., а так
же — в свое время — А.С. Пушкиным). В
одной из "Русских сказок" он привел "за
помненную" песню о Добрыне Никитиче —
слова и ноты (впрочем, не нар. происх.).

В обширном наследии Л. мн. произв.
для театра. Среди них примерно 20 коми
ческих опер (переведенных с итал. и фр. яз.,
переработанных и оригинальных). Бол-во
исполнялось на разл. сценах. Л. успешно
"приноравливал" (как писали в то время)
свои тексты к вок. партиям, обнаруживая
большой опыт в этой области и незауряд
ное муз. чутье. Имело место длительное
творческое сотрудничество Л. с одним и
тем же композитором — капельмейстером
моек, театра на Знаменке И.Ф. Керцелли
(редкий для 18 в. пример). Все это позволя
ет предположить углубленное практическое
знакомство Л. с комплексом сложных про
блем сочетания слова и музыки в муз. теат

ре. В 1787 Л. писал, что музыку нужно
включать "естественно", как это бывает в
жизни. "В чувствованиях же, поражающих
сердца" (напр., отчаяние), не следует застав
лять актера "играть своим голосом по му
зыке" (см.: К у к у ш к и н а ,  88).

Из числа переведенных и переработан
ных Л. шли в СПБ или только были опубл,
здесь (в виде либретто на рус. яз.) след,
оперы: "L'Idolo cinese" ("Китайский идол";
музыка Дж.Паизиелло, текст Дж.Б. Лорен
ци), "La Frascatana" ("Фраскатана"; музыка
Дж.Паизиелло, текст Ф.Ливиньи), "Silvain"
("Сильвен"; музыка А.-Э.-М. Гретри, текст
Ж.-Ф.Мармонтеля), "Il Marchese villano"
("Деревенский маркиз"; музыка Л.Карузо,
текст П.Кьяри), "Les Deux petits savoyards"
("Два маленьких савояра"; музыка Н.Далей-
рака, текст Б.Ж. Марсолье), "Le Déserteur"
("Беглец", "Дезертир"; музыка П.-А.Л/он-
синьи, текст М.-Ж.Седена).

Близки переводимым им операм и
нек-рые собственные произв. Л. в этом
жанре, особенно "Король на охоте" (музыка
Керцелли) — своего рода рус. вариант
оперы Монсиньи — Седена "Le Roi et le
fermier" ("Король и фермер"). "Король на
охоте", а также комические оперы Л.
"Свадьба господина Болдырева", "Своя
ноша не тянет" и "Мнимые вдовцы" были
напечатаны в СПБ в 1794 ("Российский фе-
атр...", ч. 42 и 43). Музыке в них отведено
значительное место. Предусмотрены арии,
ансамбли, развернутые сцены (особенно
финальные — "финале"), хоры, в редких
случаях использовался речитатив. Имелась
в виду и нар.-песенная музыка, но конкрет
ные мелодии не указаны. Любопытно, что
при этом Л. различает "уличную песню" и
"Русскую песню" (ср., напр., 185 и 189 в
ч. 43 "Российского феатра...").

Опера "Свадьба господина Болдырева"
(музыка Керцелли) представляет собой
продолжение знаменитого "Сбитеньщика"
Я.Б.Княжнина — А.Булланта. Как и Княж
нин, Л. средствами комедии обличает ску-
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пость, мотовство, безнравственность. В
опере "Своя ноша не тянет" (музыка Кер-
целли) в идеализированных тонах представ
лена крестьянская жизнь и в то же время в
духе "Сбитеньщика" (или "Кофейницы"
И. X. Крылова) обличается бесчестность
("Плут в собольей ходит шубе, / А правди
вой босиком". — "Российский феагр...", ч. 42,
177). Одна из сатирических стрел оперы
"Мнимые вдовцы" направлена в типичную
для муз. быта того времени фигуру домаш
него капельмейстера. Эта бездарная лич
ность тщетно пытается сочинить "возвышен
ную" музыку, попутно пренебрежительно
отзываясь о моде на "уличные песенки", на
крестьянские песни, на оперы демократи
ческой направленности, к-рые, по его мне
нию, сочиняются так, "чтоб всякий сбитень
щик (намек на оперу "Сбитеньщик". — А.К.)
и всякая коровница с первова разу петь
могли", а для этого "лови только знакомые
мелодии, поприкрась, и всяк осадит руки,
хлопавши" ("Российский феагр...", ч. 42, 32).
Музыка "собственной" оперы капельмейсте
ра, по замыслу Л., должна быть подобрана
"из известных уже творений", к тому же
так, чтобы она вступала в комический раз
лад с текстом. По существу, Л. имел в виду
создание муз. пародии.

Лит: Российский феатр..., ч. 42, 43;
Ш к л о в с к и й  В. Б. Чулков и Левшин. Л.,
1933; Русские драматурги XVIII — XIX вв. Л.;
М., 1959. T. 1; СКРК 2; П р и с е н к о Г.П.
Просветитель В.А.Левшин. Тула, 1990; К у-
к у ш к и н а Е.Д. Комедиография В.А. Левши
на И XVIII век. СПб., 1995. Сб. 19.

А.Н. Крюков

ЛЕО (Leo) Леонардо Ортензио Сальва
торе ди (5 авг. 1694, Сан-Вито дельи Скьяви,
близ Бриндизи — 31 окт. 1744, Неаполь),
итал. композитор; органист, капельмейстер,
педагог, один из виднейших представителей
неаполитанской оперной школы. Учился у
Н.Фаго в консерватории "Санта-Мария
делла пьета деи туркини". Блестяще дебю

тировал в 1714 оперой "Il Pisistrato", пост, в
придв. театре.

Л. написал множество произв. в разл.
театральных и церковных жанрах, в течение
почти полувека он был ключевой фигурой
муз. жизни Неаполя. В качестве преподава
теля неск. консерваторий ("Сант-Оноф
рио", "Лорето" и др.) он взрастил плеяду
прославленных композиторов, в их числе
Н.Йоммелли и Н.Пиччинни.

Л. воспринимался современниками как
мастер "ученой" музыки, своего рода "бароч
ный академист". Тем не менее наибольшую
известность приобрели его интермедии,
к-рые он начал сочинять почти одноврем. с
венецианцами. "L'Impresario delle Isole
Canarie" ("Импрессарио с Канарских остро
вов"), интермедия, исполнявшаяся Труппой
Дж.А. Сакко в СПБ в 1733 — 34, предпо
ложительно приписывается P.-А. Моозером
Л. Однако по новым данным интермедия Л.
на это либретто была впервые поставлена
в Венеции в 1741.

Лит.: MR; G r o v e ;  ИРМ 3.
А.Л. Порфирьева

ЛЕ ПИК (Le Picq), Л е п и к ,  Л е п и ,
П и к ,  П и к о  Шарль Феликс Рейнгард
Огюст (1744, Неаполь — 29 сент. 1806,
СПБ), фр. танцовщик, балетмейстер, сцена
рист, педагог. В 1761 — 64 работал у Но-
верра в Штутгарте и стал страстным после
дователем фр. реформатора, балеты к-рого
переносил на мн. сцены Европы. Императ
рица желает "приглашения его для здешне
го театра", — писал в 1783 А. А. Безбородко
В. И. Бибикову (АДИТ 2, 112). В журнале
распоряжений от 3 — 10 сент. 1785 написа
но, что "Комитет имеет честь обнадежить
публику, что она вскоре... увидит искус
нейшего танцора господина Пика и госпо
жу Россию" (Г. Росси. — Г.Д.) (РГИА, ф. 497,
оп. 4, д. 1, л. 195). 17 — 24 сент. — в связи
с прибытием танцовщиков: "...в рассужде
ние зимнего времени надлежит производить
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дрова натурою по двадцати пяти" сажен.
Л.П. был принят в придв. балетную труппу
с жалованьем 4000 р. в год, 500 р. "проезд
ных" при казенной квартире с 25 саженями
дров. В списке балетной труппы 1786 заме
чено: "служит ныне без взятия контракта".
В счет обещанной прибавки к жалованью
получал в 1789 2333 р. и 5000 р. за 5 при
читавшихся бенефисов. Далее контракты
заключались на 3 года. В 1790 Л.П. полу
чал уже 6000 р. ежегод., 500 р. "проездных"
и 500 р. "квартирных" с 70 саженями дров.
В 1796 было дано распоряжение "безденеж
но" предоставлять "ложу Пику, когда потре
бует" (АДИТ 2, 452). В контракте 1799 на
писано: "2) обязать, когда повелено будет,
сочинить ежегодно несколько больших ба
летов, также и небольших для Эрмитажа по
обыкновению. 3) танцовать обоим (с Г. Рос
си. — Г.Д.) в больших операх, согласуясь
прежде (?) с балетмейстером, чей будет ба
лет, дабы выбрать себе место приличное
для них... с тем, однакож, что те части в
оных, в которых он с женою своею упо
треблен будет, будут сочинены им самим.
4) Платье театральное должно им Дирек-
циею доставлено быть" (РГИА, ф. 497,
on. 1, д. 10, л. 2). Л.П. вместе с женой
жили в "театральном корпусе" возле Зимне
го дворца, в так наз. доме "лейб-кампан-
ского корпуса", расположенном между
Миллионной ул. и р. Мойкой.

Л.П. был выдающимся исполнителем
своего времени. Он занимал положение 1-го
танцовщика, выступал в гл. ролях и тяготел
к героическому амплуа. Ф. М. Гримм писал
о Л.П.: "Очаровательная внешность, строй
ный стан, движения самые непринужденные
и легкие, точность —  чистейшая, живейшая
и естественная..." (цит. по кн.: К р а с о в 
с к а я ,  260). Новерр заметил, что "этот
Протей танца собрал воедино все жанры:
легкость, гармония и плавность движений
придавали ему божественный облик" (Н о-
в е р р 1927, 257). Объединяя Л.П. с "богом
танца" Гаэтано Вестрисом, Новерр считал,

что "их никем нельзя заменить, и нет спо
соба подражать им и идти по их следам"
(Там же, 74). В СПБ Л.П. исполнил след,
роли, преим. в своих балетах: Александр в
"Александре и Кампаспе" ("Alexandre et
Campaspe", 1786); Язон в "Медее и Язоне"
("Medée et Jason", 1891); Эней в "Дидоне
оставленной" ("Didon abandonnée", 1792);
Аполлон в "Амуре и Психее" ("Amour et
Psiche", 1793), музыка 2 последних В.Мгр-
тин-и-Солера; Геркулес в "Смерти Геркуле
са" (1796), музыка К. Каноббио; Король в
"Оракуле" ("Oracolo", 1797), музыка Мар-
тин-и-Солера; Раймонд Майенский в "Аде
лии де Понтье" ("Adèle de Ponthieu", 1797),
музыка Лебрена; Аполлон и 1-я счастливая
тень в балетах при опере "Castore е
Polluce" ("Кастор и Поллукс", 1786), музы
ка Дж. Сарти\ римский воин в балетах при
опере "Cleopatra" ("Клеопатра", 1789), му
зыка Д. Чимарозы, в обеих операх балеты
Дж. Канцианщ участвовал в балетах "Два
савояра" ("Les Deux savoyards") и "Прекрас
ная Арсена" ("La Belle Arsène", оба 1795); в
театральном представлении, устроенном
Г. А. Потемкиным в Таврическом дворце по
случаю взятия Измаила (1791), Л.П. испол
нил пляску и, по словам Г. Р.Державина,
"искусством своим сообщил ей всю прият
ность как в важных, так и в веселых тело
движениях" (цит. по кн.: К р а с о в с к а я .
Эпоха Новерра, 266).

Гл. целью своей балетмейстерской рабо
ты Л.П. считал распространение постановок
и принципов Новерра, но сочинял и ориги
нальные спектакли. Балеты, созданные в
России: "Александр и Кампаспа" (по Но-
верру, 1786), "Аннетта и Любен" ("Annette
et Lubin", по Новерру, 1786), "Дезертир,
или Женщина-героиня" ("Le Déserteur", по
Добервалю, 1789, возобновлялся в 1822,
1827 с Е. А.Телешовой, в 1837), "Своенрав
ная пастушка" ("Le Bergere capricieuse",
1789), "Медея и Язон" (по Новерру, 1791),
"Дидона оставленная" (1792), "Оракул"
(1793), "Амур и Психея" (1793), музыка
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всех 3 Мартин-и-Солера, "Два савояра"
(1795), "Прекрасная Арсена" (1795), "Пиг
малион" ("Pygmalion", по Дюпору, 1796),
"Смерть Геркулеса" (по Новерру, 1796), му
зыка К. Каноббио, "Аделия де Понтье"
(1797), музыка Лебрена, "Любовь Баярда"
("Les Amours de Bayard", 1798), "Танкред"
(1799), музыка Мартин-и-Солера, "Кастор
и Поллукс" (1803), музыка Каноббио; тан
цы в комедии Ж. Б. Мольера "Le Bourgeois
gentilhomme" ("Мещанин во дворянстве",
1789), в "историческом представлении" "На
чальное управление Олега " Екатерины II на
музыку Каноббио, Сарти и В. X. Пашкевича
(1790), балеты в обоих спектаклях совм. с
Канциани; балеты при операх "Февей"
Пашкевича (1790), "Andromeda" ("Андроме
да", 1789) Сарти, "Alessandro" ("Александр",
1799) Ф.Г.Аилшеля, в мелодрамах "Андро
меда и Персей" (1802) Г. А. Титова, "Цирцея
и Улисс" (1803) А. Я. Княжнина, музыка
А. Н. Титова, в театральном представлении,
устроенном Потемкиным в Таврическом
дворце по поводу взятия Измаила (1791).

Первой женой Л.П. была Анна Бинетти;
в 1789 (?), будучи в СПБ, он женился на
Гертруде Росси.

С 1786 Л.П. обучал танцам всю имп.
семью, а также нек-рых представителей
высшего света. Учил он и будущих профес
сионалов: Настасью и Анисима Бериловых,
Юлию Плетень, Арину Тукманову. Так, "в
1791 году князь Юсупов препоручил ему
для обучения покойного Анисима и Наста
сью, объявя, что сие угодно было высочай
шей воле, после чего... отданы ему на тако
вой же конец Констанса и Орина, хотя Пик
по контракту и не обязан обучать искусству
своему казенных учеников, но он почел
себе верховным благополучием исполнить
волю монаршую, и сии ученики уже четвер
тый год поддерживают театр танцеванием
балетов..." (РГАДА, ф. 1239, оп. 3, д. 55089,
л. 1). Сам Л.П. писал в 1806 по тому же по
воду: "...попечения и труды мои в течение
пяти лет употреблены на образование в те

атральном танцевальном искусстве трех
воспитанниц и одного воспитанника, кои,
невзирая на то, что я к сему не был обязан
и что не имел желания заняться сим пред
метом, отданы мне были князем Юсуповым
в 1790 году, а именно: девицы Плетень и
Юхманова на щет Дирекции, г. Берилов и
Настасья Соколова, после за него выданная
по особенному Ея Величества повелению"
(Там же, д. 56441, л. 1). За этот труд Л.П.
обещали 2 бенефиса, однако он получил
только один. Прошение писалось тогда, ког
да танцовщик уже 2 года как оставил сцену,
не мог претендовать на 2-й бенефис и про
сил возместить ему тот труд деньгами.
Полагая, что учителю приходится "по сту
червонцев в год, в течение пяти лет за двух
воспитанниц" (Там же, л. 1 об.), он насчи
тывал 1000 р.

В 1798 Л.П. была назначена пенсия
1 000 р. в год. В 1802 он был уволен с пен
сией 2000 р., но Император Александр I
собственноручно между именами Шарля и
Гертруды (пенсия 1333 р. в год) вписал:
"обоим 5000" (РГИА, ф. 497, on. 1, д. 52,
л. 21).

В 1803 Л.П. обратился к Александру I с
прошением напечатать "Письма о танце и
балетах" Новерра "в Санкт-Петербурге или
в Париже за счет казны", объясняя это тем,
что "учитель его славный Новерр, которого
он любит и почитает как отца, находится в
бедственном положении, ибо революциею
лишился он всего имения, пожалованного
ему щедротами Государя его. Сочиненное
им в трех частях творение о средствах к
усовершенствованию искусства и талантов
театральных, не в состоянии он по бедности
напечатать..." (цит. по переводу с фр.;
РГАДА, ф. 1239, оп. 3, д. 56560, л. 1). В др.
послании Л.П. рассматривал содержание
каждой из 3 частей рукописи Новерра.
"Славный Новерр, мой учитель, находится
в бедственном положении, а я, находясь в
России, щедротою Его Императорского Ве
личества наслаждаюсь совершенным благо-
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получием. Учитель мой, оставшийся в Па
риже, почитал себя щастливым, покуда он
пользовался благодеяниями своего Госуда
ря, но революциею лишился всего... Не взи
рая на то, он яко философ умеет доволь
ствоваться и малым содержанием и ныне
не имеет другого желания, кроме того, чтоб
Государь император во уважение недоста
точного его состояния благоволил повелеть
напечатать в С.П.бурге нащет казны творе
ние, из трех частей состоящее, сочиненное
им для усовершенствования искусств и та
лантов” (Там же, л. 6 об. — 8). Изданные
в России в 1803 — 1804 "Письма о танце и
балетах" Новерра по сей день являются наиб,
полным собр. соч. великого реформатора.

Гертруда Л.П.-Р о с е й  (Rossi), Р ó с-
с и я (? — ?), итал. танцовщица, жена
Шарля Л.П. Выступала с ним в Лондоне в
1782 — 85, исполняла роль Луизы в "Де
зертире" Ж.Доберваля. В 1785 приехала в
СПБ и 2 янв. была принята в придв. балет
ную труппу с жалованьем 3000 р. в год,
500 р. "проездных" при казенной квартире
с 25 саженями дров. В 1786 в списке балет
ной труппы замечено, что "служит без взя
тия контракта". Позже служила по 3-годич
ным контрактам. С 1790 получала 4000 , .  в
год, 500 р. "проездных", 500 р. "квартир
ных" с 70 саженями дров. На тех же усло
виях контракт перезаключался в 1796 и в
1799. В 1789 (?) вышла замуж за Л.П. Жила
вместе с ним в "театральном корпусе" воз
ле Зимнего дворца.

В труппе Л.П.-Р. была 1-й "сериозной"
танцовщицей, исполняла героические и
трагические роли, хотя выступала и в коме
дийных. Известны роли: Кампаспа в "Алек
сандре и Кампаспе" (1786) Л.П.; Минерва и
1-я счастливая тень в балетах при опере
Сарти "Кастор и Поллукс" (1786); Венера,
египетская дама в балетах при опере Чима-
розы "Клеопатра" (1789), все балеты Кан-
циани; Медея в "Медее и Язоне" (1791);
Дидона в "Дидоне оставленной" (1792);
Венера в "Амуре и Психее" (1793); Фе де

Плесир в "Оракуле" (1797), музыка 3 по
следних Мартин-и-Солера; Аделия в "Аде
лии де Понтье" (1797), музыка Лебрена;
Аменаида в "Танкреде" (1799), музыка
Мартин-и-Солера; Фебея в "Касторе и Пол
луксе" (1803), музыка Каноббио; участвова
ла в балетах "Своенравная пастушка" (1789),
"Два савояра" (1795), "Прекрасная Арсена"
(1795), все 10 Л.П.; в балетах Канциани
при опере Чимарозы "La Vergine del Sole"
("Дева солнца", 1789). Уволена в 1802 с
пенсией (совм. с мужем) 5000 р. в год. Пос
ле смерти Л.П. пенсия Р. продолжала вы
плачиваться, размер ее неизвестен.

У Л.П.-Р. был сын, к-рый исполнил роль
щитоносца Раймонда в "Аделии де Понтье"
(1797), хореография отца, музыка Лебрена,
и дочь Вильгельмина, к-рая была принята в
придв. балетную труппу 1 янв. 1799 на жа
лованье 1500 р. в год, выступила в "Танкре
де" (одна из 5 сицилийских танцовщиц,
1799) и 28 февр. 1800 была уволена с выда
чею 250 р. "проездных".

Арх.: РГАДА, ф. 1239, оп. 3, д. 55089, л. 1 —
2; д. 56441, л. 1 и об.; д. 56560, л. 1, 2 и об., 3
и об., 6 — 8; д. 58889, л. 1 и об., 2 об.; РГИА,
ф. 497, on. 1, д. 10, л. 2; д. 52, л. 21; д. 1200,
л. 26 об.; оп. 4, д. 1, л. 9, 195, 200; оп. 17г д. 53,
л. 6 об. — 7, 20 — 21; д. 54, л. 8 об.

Лит.: АДИТ 2, 112, 126, 310, 382, 423, 452,
525, 3, 86 — 87; Новерр 1927, 74, 257; К р а 
с о в с к а я ,  51 — 54; О н а  ж е. Эпоха Но
верра, 259 — 68.

Г.Н. Добровольская

ЛЕФЕВР (Lefevre) Доменик (? — 1812,
?), фр. танцовщик, педагог, балетмейстер.
Работал в петерб. балетной труппе в 1774 —
1809. Исполнил роли: Геркулес в "Адмете и
Альцесте" ("Admete et Alceste"); Марк Ан
тоний в "Клеопатре" ("Cleopatra", оба 1781),
балеты Дж. Канциани, музыка обоих К. Ка
ноббио; Геркулес в "Суде Париса" ("Le
Judement de Paris", 1809) Л. Дюпора; уча
ствовал в балетах П. Гранже при опере
"Armida" ("Армида", 1774) ^.Сальери, в ба-
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летах Г.Анджолини при операх "Achille
in Sciro" ("Ахилл на Скиросе") и "Lucinda
ed Armidoro" ("Лючинда и Армидор", обе
1777), в балетах Канциани при опере
"Alcide al bivio" ("Алкид на распутье",
1780), музыка всех 3 Дж.Паизиелло. В 1775
преподавал танцы в пансионате Гибеля.
В 1808 переведен в Москву.

Лит.: Г л у ш к о в с к и й, 32, 99; К р а 
с о в с к а я ,  122,124,125,177.

Г.Н. Добровольская

ЛЁВЕНВОЛЬДЕ (Loewenwolde) Рейн
гольд Густав фон (1693, Лифляндия —
22 июля 1758, Соликамск), граф (с 1726),
камер-юнкер, затем камергер, при Анне
Иоанновне —  обер-гофмаршал (с марта
1730), приближенный правительницы Анны
Леопольдовны. После воцарения Елизаветы
Петровны предан суду (1741) и сослан. Лю
битель музыки. По свидетельству И. Ле
Форта, Л. приглашал на свои ассамблеи
итал. певцов и муз-тов (МА 1, 367 и др).
Как обер-гофмаршал ведал музыкой и теат
ром при дворе, занимался формированием
Итальянской придворной оперной труппы,
используя свои знакомства и связи. Рус.
посла в Великобритании А.Д. Кантемира
он просил уведомить о состоянии муз. жиз
ни Лондона и о достоинствах итал. певицы,
в то время там выступавшей. В письме
Кантемиру от 22 марта 1735 Л. сожалел,
что уже заключил договор с Ф.Арайей и
потому вынужден отказаться от услуг
Н.Порпоры, к-рого Кантемир приглашал в
СПБ, поручал адресату переговоры с др.
итальянцами. По оценке современников, Л.
прекрасно устраивал придв. празднества
(при этом широко использовал гос. средст
ва и для собственных нужд).

Лит.: С т о ю н и н В . Я .  Князь Антиох
Кантемир в Лондоне // Вестник Европы. 1867.
Т. 2. Июнь. С. 113 — 15; Л о б а н о в - Р о с
т о в  с к и й А.Б. Русская родословная книга.
СПб., 1895. T. 1. С. 307; В о л к о в  Н.Е. Двор

русских императоров. СПб., 1900. Ч. 4. С. 164;
РБС: Лабзина — Ляшенко; МА 1.

И.Ф. Петровская

ЛИБРЕТТО И ’’ЛИБРЕТТО”. Еще в
петровскую эпоху в СПБ получили рас
пространение разного рода печ. материалы,
связанные с многочисл. празднествами в го
роде. Они были призваны информировать о
празднествах, сообщать подробности об их
содержании и проведении, разъяснять осо
бенности их оформления. Такого рода све
дения не только помещались в периодичес
кой печати, но и публиковались в виде
отдельных изд. — листовок, брошюр, не
больших книжек. Таковы, напр., "Объявле
ния", "Изъяснения фейерверков" и пр.

В ряду подобных вспомогательных ма
териалов видное место занимали Л. — бро
шюры и книжки, связанные с муз. спектак
лями и концертами, с исполнением опер,
балетов, интермедий, кантат, "театральных
зрелищ", прологов, диалогов с музыкой, ду
ховных соч. и т. д.

Слово "либретто" в 18 в. еще не вошло
в обиход. "Книга Оперская" — так опреде
лил однажды В. К. Тредиаковский то, что мы
сейчас понимаем под оперным Л. (см. его
перевод итал. интермедии "L'Impresario
delle Canarie" — "Подрятчик оперы. В
островы Канарийские". СПб., 1733). На ти
тульном листе каждого изд. указывалось
назв. и жанр публикуемого произв.

Известно порядка 200 Л., изданных в
СПБ на протяжении века. Решительно пре
обладают оперные Л., след, место занима
ют интермедии с музыкой, а также балеты.
Кол-во муз. спектаклей в СПБ на протяже
нии века было во мн. раз больше. Поэтому,
даже учитывая, что целый ряд Л. не сохра
нился, все же следует сделать вывод о том,
что они издавались далеко не ко всем спек
таклям. Мн. Л. были подготовлены к тор
жественным представлениям по поводу
разл. придв. событий.
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Осн. место в Л. занимает текст муз.

произв. — как поющийся, так и говорящий
ся — или же пересказ содержания исполня
емого соч. (естественно, эта форма един
ственно возможна в балетных Л., однако
изредка она встречается и в оперных Л.).

Издававшиеся, как правило, к опреде
ленному спектаклю, Л. обычно содержат
ряд конкретных сведений о нем: может ука
зываться праздник, в честь к-рого дается
представление, место и время его проведе
ния, авторы произв. — драматург (изредка
также переводчик), композитор, балетмей
стер, др. создатели спектакля, включая ху
дожника, "машиниста", артисты-исполните
ли и т. д. При этом единообразия не было,
каждое из указ, лиц могло быть опущено. В
то же время известен уникальный случай,
когда перечислены даже все муз-ты оркест
ра (см.: Храм общия радости, театральное
зрелище с музыкою... СПб., 1780). Иногда в
специальном разделе описываются декора
ции, в к-рых проходит действие. Публику
ются речи, произнесенные по поводу спек
такля. Даже сведения о сборах. Как видно,
Л. в наши дни является источником ценных
сведений для исследователя муз. культуры
СПБ.

Единообразия не было и в обозначении
муз. номеров. По-разному выделялся по
ющийся текст. Чаще всего — лишь иным
(по сравнению с говорящимся текстом)
шрифтом. Однако использовались и специ
фические муз. обозначения: "ария", "хор",
"дуэт", "терцет", "квартет", "речитатив"
(реже всего). Ансамбли указывались также
иными способами. Известен случай, когда
слово "ария" служит для обозначения как
сольных, так и ансамблевых номеров (см.:
Б о г д а н о в и ч  И.Ф. Радость Душиньки.
СПб., 1786).

Нередко Л. открывается вводным текс
том, к-рый информирует читателя-зрителя
о сюжете произв., знакомит с предыстори
ей событий спектакля, содержит разл. рода
коммент, авторов, переводчика или поста

новщиков пьесы и т. п. Заголовки вводного
текста различны: "Перечень...", "Краткое
изъяснение", "Предуведомление" и др.

Л. печатались на одном или неск. яз. —
рус., итал., фр., нем. Нередко текст излагал
ся параллельно на двух яз.

Наряду с изд., приуроченными к спек
таклю, Л. публиковались и вне этой связи —
обычно в случаях, когда муз. произв. было
широко известно (напр., "Волшебная флей
та", СПб., 1794; "Диянино древо", СПб.,
1792). Обращаясь к ним, читатель восста
навливал в памяти виденную ранее поста
новку. Впрочем, Л. читались не только зри
телями, составляя особый пласт в литера
туре, распространенной в СПБ. Интерес к
ним был тем более высок, что общее число
изд. (особенно типа "беллетристики") на
значительном отрезке 18 в. оставалось
скромным. Доля же Л. в этом объеме оказа
лась заметной. Так, в сер. 30-х гг., когда в
СПБ были изданы первые Л., др. печ. про
дукция насчитывалась единичными назв.: в
1733 из 30 изд. 17 составили тексты итал.
интермедий (в их числе 2 с музыкой), 2 —
описания фейерверков; в 1734 из 28 изд.
опять 17 составили интермедии (с музы
кой — 5), 2 — описания фейерверка и це
ремониала въезда в СПБ персидского вель
можи. И в дальнейшем тексты исполняв
шихся произв. разных жанров регулярно
выходили в свет (хотя уже и не имели
столь высокого "удельного веса"). Об их
изд. сообщалось в столичных газетах и
журналах. Так, описывая спектакль "Цефал
и Прокрис", "СПб. вед." отмечали, что в
академической книжной лавке продается и
сама данная опера (т. е. ее текст), и "пе
ревод с оной на французский язык" (см. но
мер от 3 марта 1755). Еще одно характер
ное обьявл.: "Италианская Опера Буф назы
ваемая L'Industrie Amorose, или Любовныя
хитрости, которая в скором времяни пред
ставлена будет на Немецком театре, переве
дена на Российский язык и продается
в оном же театре и в Гейдемановом доме,



ливчинскии
находящемся в Адмиралтейской улице..."
(СПб. вед., 1780, 9 окт.).

Первые Л. были связаны со спектаклями
в рус. столице итал. труппы, показавшей
неск. "интермедий на музыке". Их текст
был опубл, на итал., рус. (в пер. Тредиаков-
ского), нем. (переводчик неизвестен) яз.
(нек-рые также на фр. яз.).

Первое в России оперное Л. было изда
но к спектаклю "La Forza dell'amore e
dell'odio" ("Сила любви и ненависти", СПб.,
1736; музыка Ф.Арайй) на итал., рус. (пер.
Тредиаковского), фр. (переводчик, возмож
но, также Тредиаковский) и нем. (пер.
Я.Штелина) яз.

Со временем, по мере того как муз.
спектакль становился неотъемлемой частью
придв. празднеств, наряду с текстами, при
шедшими из-за рубежа, Л. стали создавать
ся и в рус. столице. Их сочиняли придв. итал.
поэты, начиная с Дж.Бонекки: "Seleuco"
("Селевк"), СПб., 1744; "Scipione" ("Сципи
он"), СПб., 1745, и др. (см. также Дж.Ьрм-
гонци, к.Денци, М. Кольтеллини, JÌ. Л  ад за
рони, Ф. Моретти).

Первые Л. на рус. яз. создал А. П. Сума
роков ("Цефал и Прокрис", СПб., 1755, из
дано на рус. и —  в пер. Хеннингера — на
фр. яз.; "Алъцеста", СПб., 1759, известно
только на рус. яз.).

Рус. писатели более позднего времени
(с 70-х гг.) рассматривали оперу как лит. по
преим. жанр, отводя музыке подчиненное
место. Свои оперные тексты они публиковали
как самостоятельные лит. произв. (с подзаго
ловком "опера") — иногда включая их в ав
торский сб., иногда выпуская отдельной
книжкой (в сб. "Досуги" напечатана первая
рус. комическая опера "Анюта" ЪА.И.Попо
ва, СПб., 1772; первым в СПБ отдельным
изд., видимо, была комическая опера "Не
счастие от кареты" Я .Б.Княжнина, СПб.,
1779). К этим соч. и изд. термин "либретто"
м. б. применен лишь условно. Если Л., о
к-рых речь шла выше, играли в основном
вспомогательную роль, то рус. оперы

("либретто") поел, десятилетий 18 в. пре
тендовали на художественную самоцен
ность, а вспомогательное место, в представ
лении авторов-литераторов, должна была
занять музыка. Изд. таких "либретто" обыч
но не было связано с конкретной постанов
кой, они, как правило, не содержали сведе
ний о композиторе и исполнителях, не
были рассчитаны на разноязычную аудито
рию (имеется лишь рус. текст). Литератор,
"опережая" композитора и ставя его в под
чиненное положение, определяет место,
характер (настроение), вид (соло или како-
го-л. рода ансамбль) муз. номеров, часто
указывает мелодии (обычно нар.-песенные),
на к-рые должны петься его тексты, и т. д.
В нек-рых "либретто" содержатся и более
обстоятельные предписания: "Музыка долж
на изображать смятение, ужас и огромный
шум" ( П о т е м к и н  П. С. Зельмира и Сме
лой. СПб., 1795); "Музыка играет плавно и
с сординами; фагот иметь должен большия
выходки", "кларнет изображает голос сви
рели, коего эхо повторяется оркестром"
( Д а м с к и й  К. Я. Виннета, или Тарас в
улье. СПб., 1799); "Здесь следует балет не
более десяти минут" ( Е к а т е р и н а  II. Фе-
вей. СПб., 1786).

Об изд. подобных "либретто" также со
общалось в печати в ряду новинок лите
ратуры, случалось, их рецензировали (см.
Журналы и музыка, Литература и музыка,
"Санктпетербургские ведомости ").

Лит.: П е р е т ц; MR; СКРК 1 — З и  До
полнит.; ИРМ 3; СККИЯ.

А.Н. Крюков

ЛИВЧИНСКИЙ Леонтий (? — ?), вы
дающийся укр. певчий, клирошанин Алек
сандро-Невского монастыря (1739 —  43).
До определения в монастырское братство
прошел долгий путь авантюр и странствий.
Л. первоначально был певчим переяслав
ского епископа Кирилла ІПумлянского, по
том обучал певчих в войске полковника
Василия Салтыкова. В 1720 он отправился



ЛИОНА ЗАЛ 140
в СПБ и был принят ко двору певчим Им
ператрицы Екатерины Алексеевны. После
того как в 1725 число певчих Императрицы
было значительно сокращено, Л. направля
ется в Митаву (ныне Елгава) ко двору герц.
Анны Иоанновны певчим ее капеллы. Из
Митавы он был послан на Украину для на
бора новых певчих, но по дороге ехать в
отечество передумал, а решил остаться в
Вильне. Здесь он становится регентом уни
атского Троицкого монастыря. Служа в
униатском монастыре, Л. скрывает свое
правосл. крещение и, как сказано в док-те,
отправляет "мши (мессы. — И.Ч.) по их за
кону". Когда же в Вильну приходят рус.
войска, Л. вдруг понимает, что "униатский
закон стал ему противен". Он открывает
свое правосл. происх. и просит генерала
Измайлова о своей отправке в СПБ. В СПБ
Л. ждет синодальный суд за отступничество
и участие в униатском служении. Власти
его оправдывают и в 1736 определяют в
Вологодский архиерейский дом учить под
дьяков нотному пению. Вскоре Л. принима
ют в братство Александро-Невского монас
тыря. С 1739 он выполняет здесь клиросное
послушание, а в 1743 отправляется в Киево-
Софийский монастырь.

Арх.: РГИА, ф. 796, оп. 16, д. 230.
Лит.: Р у н к е в и ч  С. Г. Александро-Нев

ская лавра. 1713 — 1913: Историческое исследо
вание. СПб., 1913; Х а р л а м п о в и ч  К.В.
Малороссийские влияния на великорусскую цер
ковную жизнь. Казань, 1914; Ч у д і н о в а 1.А.
Клірошани-украінці Олександро-Невського мо-
настиря (до питания про роль украінських
впливів на становления петербурзькоі культури)
// 3 історіі украінськоі музичноі культури. Киів,
1991; Ч у д и н о в а .

И.А. Чудинова

ЛИОНА ЗАЛ — см. Концертные залы.

ЛИТЕРАТУРА И МУЗЫКА. Разно
образные контакты между литературой и
музыкой осуществлялись в СПБ на протя

жении всего века. Хотя в мнении "просве
щенного общества" литература стояла выше,
считалась значительно более важным де
лом, чем музыка, последняя все же не
уклонно расширяла сферу своего функцио
нирования. Делала она это, прежде всего
опираясь на литературу — лит.-муз. жанры
господствовали. В свою очередь и литера
тура охотно вступала в союз с музыкой.
Этот союз был плодотворен и для той, и
для др. стороны.

Реформа рус. стиха, формирование новой
стихотворной культуры открыли прекрас
ные возможности для развития вок.-инстр.
жанров. Муз-ты активно использовали эти
возможности. Новая поэзия широко распро
странялась в петерб. быту в виде сольной
песни с инстр. аккомпанементом. Объеди
ненными усилиями литераторов и компози
торов на рус. почве зародилась опера. Веду
щая роль все же оставалась за литератором
и литературой. Показательно, что в рамках
18 в. (и даже позже) понятия "песня", "опе
ра" (и нек-рые др.) обозначали явления из
области литературы. В случаях, когда дело
касалось музыки, требовалось специальное
разъяснение. Так, из информации о том,
что продаются песни "с приложенными
нотами", читатель понимал, что речь идет о
нотном изд. (СПб. вед., 1795, 27 марта,
533); заголовок "Опера комическая Февей"
предварял публ. лит. текста, публ. же нот
этого произв. (СПб., 1789) шла под заголов
ком "Музыка оперы комической Февея".

Неоценимый вклад в муз. культуру
внесла муз.-просветительская, муз.-крити
ческая, переводческая деятельность литера
торов. Литература отразила и донесла до
нас во всей конкретности, со множеством
деталей муз. быт СПБ (обстоятельность по
добных описаний от начала к концу века
нарастала).

О разл. аспектах благотворного взаимо
действия литературы и музыки см. Вокаль
ная камерная музыка, Романс, "Российская
песня", Русская комическая опера, статьи,
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поев, отдельным литераторам (А.О.Аблеси-
мов, И. С. Барков, Н. А. Бекетов, И.Ф. Богда
нович, Дж.Бонекки, Дж.Бригонци, В.Г.Во-
роблевский, С. К. Вязмитинов, Ф. В. Геніи,
П. И .Голенищев-Кутузов, И. С .Горлицкий,
К. Я. Дамский, А.Денци, Г. Р.Державин,
И. А.Дмитревский, И.И.Дмитриев, Екате
рина II, В .В. Капнист, П. И .Карабанов,
Н.М. Карамзин, А.И. Клушин, Я. Б .Княж
нин, М. Кольтеллини, 3. А.Крыжановский,
И. А. Крылов, Л.Ладзарони, Ф.-Г.Ла-
фермьер, В.А.Левшин, М .В .Ломоносов,
В, А.Львов, В. И. Майков, М.А.Матинский,
С. NÏ. Митрофанов, Ф.Моретти, Кд.А.Неле
динский-Мелецкий, Н.П.Николев, П.А.Пла
вильщиков, М. И. Попов, С. Н. Санду
нов, А. П. Сумароков, В. К. Тредиаковский,
Д В .Х вост ов, М .М .Херасков}, а также
Журналы и музыка, Либретто и "либрет
то", Переводы и переводчики, "Санктпе-
тербургские ведомости ".

Литературу см. при названных статьях.
А.Н. Крюков

ЛОГИНОВ Николай (? — ?), скрипач-
виртуоз, один из основоположников рус.
скр. школы. Его исполнительское мастерст
во получило известность в СПБ в 90-е гг.
18 в. Служил 1-м скрипачом в крепостном
оркестре гр. П. А. Зубова. В 1805 во время
парадного обеда, устроенного гр. Зубовым,
Л. играл сложнейший Концерт Мострино.
На присутствовавшего там известного фр.
скрипача и композитора П. Роде исполнение
и мастерство Л. произвело такое впечатле
ние, что Роде отказался играть после него
концерт своего сочинения.

Лит.: Ш т а ф ф о р д  В.К. История музы
ки с примечаниями, поправками и прибавления
ми Г.Фетиса. СПб., 1838; J o u s o u p o f f  N.
Histoire de Іа Musique en Russie. P., 1861. V. 1;
M e n d e l  N. Musikalische Conversations Le-
xikon. B., 1877. Bd 8.

Л.Н. Березовчук

ЛОКАТЕЛЛИ (Locatelli) Джованна, по
прозвищу la Stella (Звезда) (? — ?), итал.
певица, контральто, жена Джованни Батис
ты Локателли. Свое "говорящее” артисти
ческое имя Л. получила благодаря яркой
внешности и незаурядному таланту. Ее карье
ра началась в конце 1730-х гг. с участия в
самой знаменитой антрепризе века — ком
пании П.Минготти, с к-рой артистка побы
вала в Граце, Линце, Лейпциге и Гамбурге.
В 1745 — 49 она находилась в Бонне на
службе у архиепископа Кёльнского. В конце
1749 певица появилась в Праге и поступила
в Труппу Локателли, связав с ним свою
личную и творческую судьбу. Вместе с этой
компанией она выступала в Гамбурге, Лейп
циге, Дрездене. В 1757 — 58 в СПБ участ
вовала во всех операх, показанных антре
призой на столичной сцене, однако после
1758 ее имя внезапно и навсегда исчезает
из российской театральной хроники.

Роли: Аполлон — "Il Retiro degli dei"
("Убежище богов") Ф.Цопписа или Дж.Ру-
тини, 1757; Лючиндо — "Lo Speziale"
("Аптекарь"), 1758; граф Ридольфино —
"La Ritornata di Londra" ("Возвращение из
Лондона"), 1758, обе ДФискьеттш, До-
риндо — "Il Negligente" ("Небрежный")
Рутини, 1758; Эрнесто— "Il Mondo della
luna" ("Лунный мир"), 1758; Евгения —
"Il Filosofo di campagna" ("Деревенский фи
лософ"), 1758, обе В.Галуппи.

Лит.: Ш т е л и н; МА 2.
Е.С. Ходорковская

ЛОКАТЕЛЛИ (Locatelli) Джованни
Батиста (1715 или 7 янв. 1713, Милан или
Венеция — 22 апр. 1785 или после 1790,
СПБ), итал. антрепренер и либреттист. Л.
начал свою деятельность как драматург и
либреттист. Но уже в 1747 — 57 собранная
им труппа выступала в Праге, где он арен
довал театр. Летом — гастроли в Дрездене,
Лейпциге и Гамбурге. Неск. сезонов у Л.
работал К. В.Глюк. Спектакли пользовались
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огромным успехом. Но высокая художест
венность постановок делала труппу убы
точной, и долги Л. росли.

Контракт Л. с рус. двором был способом
бегства от кредиторов. Однако финансовая
независимость и в России была гарантиро
вана лишь при высочайшем покровительст
ве. Рус. курьер Иван Шокуров писал, что
заключил "контракт с Локателли на весьма
полезнейших кондициях, нежели в инструк
циях мне предписано" (цит. по кн.: В с е в о-
л о д с к и й - Г е р н г р о с с .  Театр при Ели
завете, 56). Л. получал 7 000 р. в год, в то
время как фр. спектакли стоили двору
20000 р. в год, а итал. — 30000. Осталь
ные расходы Л. должен был возмещать
выручкой с платных спектаклей, ибо в кон
тракте было оговорено, что его труппа обя
зуется давать один бесплатный спектакль в
неделю для двора, а остальные (сначала 2,
затем 3 раза в неделю) предполагались
платными. Т. о., театр Л. был первым в
России общедоступным оперно-балетным
театром. Он существовал с 3 дек. 1757 по
5 нояб. 1761.

Доступность театра Л. была относитель
ной, ибо ложа на сезон стоила 300 р., а ра
зовый вход в партер — 1 р. (с сент. 1759 —
полтинник на все спектакли, начиная с 3-го
после премьеры). Тем не менее контингент
зрителей был более широким, чем на
придв. спектаклях. Л. объявил, что "были
сделаны в партере три лавки для всего
знатного шляхетства. А протчие лавки для
всего купечества и для всех, кроме тех, ко
торые носят ливрею" (Там же, 61). В парте
ре можно было быть в верхней одежде, си
деть, стоять, входить и выходить, когда
заблагорассудится. Владельцы лож устраи
вали их по собственному вкусу: обивали
шелковой материей, украшали зеркалами
и т. п. Двор абонировал три первые ложи
за 1000 р. в год. Императрица Елизавета
Петровна бывала почти на всех спектак
лях у Л., обычно инкогнито.

Для спектаклей Л. был предоставлен
"старый оперный дом близ старого летнего
дворца на лугу" (в районе нынешнего Мар
сова поля). ВП было указано "зделать от
канцелярии от строения казенным коштом
по показаниям оного Локателли в обоих
этажах ложи для впускания смотрителей" и
"для того мастеровыми и работными людь
ми удовольствовать, чтоб в деле оных оста
новки быть не могло..." (РГИА, ф. 466,
on. 1, д. 93, л. 53 и об.). Также приказано
было, чтобы и "в ново построенном при
Зимнем деревянном оперном доме принад
лежащие до театра машины и декорации и
протчее" 1-й комедиант Л. "показывал де
лать так, чтобы оные могли быть годны не
на одни представления комических опер, но
чтоб можно было представлять на том теат
ре французские комедии и италианские ин
термедии беспрепятственно" (Там же, 50
и об.).

Успех спектаклей Л. в 1-й сезон 1757/58
бь‘іл очень велик, однако расходы не окупа
лись. Дорогостоящими были благоустрой
ство театра, первоклассная оперно-балетная
труппа, декорации, машины, бутафория и
т. п. Л. решил расширить предприятие и
получил разрешение на строительство теат
ра в Москве у Красного пруда (в районе
нынешнего Петерб. вокзала). Спектакли
там открылись 29 янв. 1759. Однако в Мос
кве Л. начали преследовать неудачи.

В 1758 и в 1759 договор с антрепрене
ром продлевался на год и на 2 — до 1761.
Но в 1760 появился неожиданный внеоче
редной контракт сроком на 5 лет. Он был
вызван неустойчивостью финансового по
ложения Л. В поисках средств Л. обратился
в Придв. контору с просьбой о ссуде. Меж
ду тем его долг уже достигал 13 с пол. ты
сяч р. Чтобы получить кредит, антрепренер
согласился снизить сумму, ежегод. получае
мую от двора, с 7000 до 5000 р. В ответ на
это было приказано не взыскивать процен
ты с его долговых сумм, достигших к этому
времени в связи со строительством моек.
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театра 23 с пол. тысяч. Однако, чтобы зара
нее регламентировать возвращение долга, и
был составлен внеочередной контракт, по
к-рому 4000 р. в год шли на погашение до
лга, а Л. следовало обходиться одной тыся
чей (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 93, л. 118, 187,
261 —  62).

Приближение банкротства не стимули
ровало творческую обстановку в труппе.
Хотя поел, выезд двора на спектакли Л. за
фиксирован КФЖ 22 окт. 1761, наступление
кризиса ощущалось в сер. года даже из зри
тельного зала. 13 мая и 8 июня гр. Ворон
цова писала дочери о том, что "Локателли в
худых обстоятельствах"; "в расстроенную
оперу ездим; и балеты, и танцовщики неза
дорные. <...> Цезарь помирился с Лока-
теллием и будет с Морою прыгать" (цит. по
кн.: В с е в о л о д с к и й - Г е р н г р о с с .  Те
атр при Елизавете, 64). Участились случаи
ухода артистов на придв. службу.

В 1760 Л. получил разрешение на орга
низацию маскарадов. Несмотря на успех,
они не спасли его от банкротства. Проведе
ние маскарадов Л. продолжал и тогда, когда
труппы уже не существовало. Впоследствии
Управление театром и музыкой монополи
зировало это право.

Позднее Л. вернулся к своей писатель
ской деятельности — сочинял либретто
опер и кантат. Известны: "La Sorpresa delti
dei" ("Сюрприз богов"), музыка Дж.Паизи-
елло, опера, пост, во дворце кн. Потемкина
в 1777; опера Ѣ.Галуппи "La Cameriera
spirituosa" ("Хитрая служанка"), пост, в
Москве в 1767; кантата "Евфай", опубл, в
1783 в СПБ, и т. д.

Всеволодский-Гернгросс считает, что
16 февр. 1784 Л. был принят в Театраль
ную школу учителем итал. и фр. яз. с жало
ваньем 400 р. в год и 150 р. "квартирных" и
"дровяных", а в 1785 скончался. Заруб, ис
следователи полагают, что это был одно
фамилец антрепренера и что сам он поки
нул Россию в 1790.

Т р у п п а  Л. С о с т а в .  Капельмей
стер Ф.Цоппис. Балетмейстер Дж.А. Сакко.
Декораторы А.Карбони и Л.Франческини.
Машинист сцены Дж.Бригонци. Певцы:
Антонио Амати, тенор; Гаспаро Бароци;
Катерина Бригонцш, Маттео Буини, тенор;
Франческа Буини, сопрано; Леонильда Бур-
джони (ла Мантованина), сопрано; Джован
на Винья; Игнацио Дол, бас-буффо; Мария
Камати (ла Фаринелла); Роза Коста, со
прано; Джованна Локателли (ла Стелла),
контральто; Антонио Масси, кастрат (?);
Виоланта Масси, сопрано; Габриэле Мессь-
ери, бас-буффо. Танцовщики: Либера и Ан-
дреяна Сакко, Анна и Карл Белюцци, Джо
ванна (Анна?) ла Конти де Сале, Мария
Бурджони (ла Мантованина), Моро, Мария
Франши, Ирено Мангардия, Франческо
Кальцеваро, Пьер Гранже, Альвиз Таулато,
Джованна и Бартоломео Приори, Бортоло.
В спектаклях принимали участие рус. тан
цовщики: Авдотья Тимофеева, Варвара Ми
хайлова, Анисья Афанасьева, Петр Васильев,
а также Цезарь. Небольшой оркестр итал. и
нем. скрипачей и контрабасистов был по
полнен 20 придв. камер-муз-тами. Состав
артистических сил труппы ежегод. менялся.

Р е п е р т у а р .  Театр Л. открылся
3 дек. 1757 муз.-"драматическим действием"
"Il Retiro degli dei" ("Убежище богов") Л. —
Ф. Цопписа. Дальнейший известный репер
туар. О п е р ы :  "La Ritornata di Londra"
("Возвращение из Лондона") Д. Фискьетти,
текст К.Гольдони; "Lo Speziale" ("Апте
карь") Фискьетти, текст Гольдони; "Il Mon
do della luna" ("Лунный мир") Б.Галуппи,
текст Гольдони; "Il Negligente" ("Небреж
ный", "Нерадивый") Дук.Рутини, текст
Гольдони; "Il Filosofo di campagna" ("Дере
венский философ") Галуппи, текст Гольдо
ни; "La Cascina" ("Сыроварня") Дж.Скола
ри, текст Гольдони; "Didone abbandonata"
("Покинутая Дидона") Цопписа, текст
П.Метастазио; "Il Giudizio d'Aminta" ("Суд
Аминты") Ф. Цельбеля, текст УІ. Л  ад зарони;
"Il Marito geloso" ("Ревнивый муж") Цоппи-
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са, текст К.Денци (все в 1758); "L'Arcadia in
Brenta" ("Аркадия на Бренте") Галуппи,
текст Гольдони (29 янв.); "Il Conte Cara
mella" ("Нощной барабанщик, или Граф
Карамелла") Галуппи, текст Гольдони
(10 сент.); "La Favola dei tre gobbi" ("Сказка
о трех горбунах") В.Л.Ѵаили, текст Гольдо
ни; "La Maestra" ("Учительница") Дж.АЪк-
ки, текст Дж.Паломбы (25 окт., все в 1759);
"La Principessa eredita pastorella" ("Прин
цесса, считавшаяся пастушкой") Рутини
(25 апр.); "La Galatea" ("Галатея") Цопписа,
текст Метастазио (5 сент., обе в 1760); 7
Bagni d'Abano" ("Купанья в Абано", "Бани")
Галуппи и Дж. Бертони, текст Гольдони;
"Bertoldo in corte" ("Бертольдо при дворе")
Чампи, текст Гольдони; "La Conversazione"
("Разговор") Сколари, текст Гольдони
(23 февр.); "Le Cinesi" ("Китаянки") К.В.Глю
ка, текст Метастазио (7 или 8 февр., все
в 1761).

Б а л е т ы .  "Балет богов морских"
("Ballo di deita maritime") и "Балет пасту
хов" ("Ballo di pastori") Дж.A. Сакко при
"Убежище богов"; "Волшебство Армиды"
("Ballo dell'incantessimo d'Armida") и "Балет
веселящегося старичья" ("Ballo di mulinari-
che rapresanta la vechiai ringiovinita") Сакко
при "Возвращении из Лондона"; "Похище
ние Прозерпины" ("Ballo del rato Proser
pina") К. Белюцци и "Балет в английском
духе" ("Ballo da Ingles") Сакко при "Аптека
ре"; "Учитель школы" ("Ballo del Maestro de
scola") Белюцци и "Амазонки-победитель
ницы" ("Ballo le amazzone viteriose") Сакко
при "Лунном мире"; "Андромеда и Персей"
("Ballo della liberazione d'Andromeda fastodo
Perseo") и "Балет солдат, или Военный ди
вертисмент" ("Ballo di soldati che fanno
l'esercizio colla") Белюцци при "Небреж
ном"; "Прощание матросов" ("Ballo
dell'addio delli matelotti") Сакко при "Дере
венском философе"; "Героический балет
Психеи" ("Ballo di Psiche") и "Балет диких"
("Ballo delli homini selvatice") Сакко при
"Сыроварне"; "Возвращение матросов"

("Ballo del ritorno delli matelotti") и "Герои
ческий балет" Сакко (?) при "Покинутой
Дидоне"; "Любовь врага" и "Маскарад" при
"Аркадии на Бренте"; "Свойства богини
цветов" ("Ballo del tributto di Flora")
Ф.Кальцеваро при "Учительнице'1; "Золотая
отрасль" ("Le Rameau d'or") Кальцеваро при
"Принцессе, считавшейся пастушкой"; 3 пан
томимы при "Ревнивом муже"; неизв. балет
при "Галатее"; "Щастливой дезертир" и
"Турецкой" при неизв. опере (13 авг. 1759);
"Армида" и "Крестьянская ярмарка, или
Рекрутский набор" при неизв. опере (29 окт.
1760); "Ярмарка в Лондоне, или Фоксал"
(или "Фоксал в Лондоне") при "Разговоре";
"Разбитие коробля у варварских остро
вов" и "Суд Париса" Кальцеваро, музыка
ІЛ.Штарцера, при "Китаянках"; "Викто-
риею венчанный победитель" и "Комичес
кий балет, начинающийся крестьянской
серенадой" при "Купаньях в Абано";
"Оставленная Тезеем и Бахусом присвоенная
Ариадна" при неизв. опере (29 окт. 1761).
Балеты обычно исполнялись между актами
оперы или в конце ее и могли меняться.
Возможно, что нек-рые шли отдельно:
"Аполлон и Дафна" ("Apollon e Dafne"),
"Госпожи в Серале" ("Les Dame di Serag
lio"), "Дидона и Эней", все 3 Сакко, "Орфей
и Эвридика" Сакко (?), "Пандуры", "Празд
ник (Пиршество) Клеопатры" ("Le Feste di
Cleopatra") Сакко (?) (Клеопатра — А. Бе
люцци); пантомима "Отец, солюбовник
сыну своему, или Завороженная табакерка"
заканчивалась балетом К. Белюцци. Неод
нократно после спектаклей устраивался
фейерверк.

Я. Штелин утверждал, что о балетах Л.
"иностранные министры и здешние знатоки
говаривали, что лучше их в Европе видеть
нигде нельзя и что они ни в чем славным
италианским и парижским не уступают"
(Краткое известие, 251).

Комическая опера театра Л. была нова
торским жанром и шла на смену серьезной
торжественной итал. опере. Опыт либрет-
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тиста и талант антрепренера подсказывали
Л. выбор репертуара. Тексты бол-ва опер
принадлежали К. Гольдони, хотя имени его
на афишах не было. Ведущим композито
ром стал Б.Галуппи. Др. оперы принадле
жали Ф. Цоппису, Дж. Рутини, Ф. Цельбелю,
Б.Чампи, Д.Паллавичини, Д.Фискьетти,
В. Кампи, Дж. Кокки и даже К. В.Глюку,
либреттистам П. Метастазио, Л.Ладзарони,
Дж.Паломбе. Нек-рые из них были в то
время более известны, чем Гольдони.

Действие мн. опер, особенно на тексты
Гольдони, происходило в среде горожан и
даже ремесленников. Героями были про
стые люди с земными радостями и огорче
ниями. Действие развивалось стремительно
и увлекало публику. Комедийность посте
пенно освобождалась от масок и комико-
вания традиционного театра комедии дель
арте. Лирические темы соединялись с сатири
ческими и буффонными. Чередование пения
и разговора, насыщенность музыки нар.
мелодиями и развитые муз. формы способ
ствовали доступности репертуара для де
мократического зрителя. В балетах видны
2 тенденции. Одна продолжала линию опе
ры-буффа. Это жанрово-бытовые балеты,
где изображались простые люди, обычно в
комедийном свете. Др. разрабатывала ми
фологические сюжеты, традиционные для
балета того времени.

Арх.: РГИА, ф. 466, on. 1, д. 93, л. 50 и об.,
53 и об., 118, 187, 261 — 62.

Лит.: СПб. вестник. 1770. Сент., 164 — 65;
Ш т е л и н. Краткое известие, 164, 250 — 52,
265; П л е щ е е в ,  39 — 41; С в е т л о в ,
129 — 30; В с е в о л о д с к и й - Г  е р н -
г р о с с ,  247 — 50; О н  ж е. Театр при Ели
завете, 56 — 66; Б о р и с о г л е б с к и й ,  25;
Г о з е н п у д, 76 — 82; M A I, 215 — 305;
К р а с о в с к а я ,  45 — 46; ИРМ 2, 75 — 76,
108 — 109; G r o v e .

Г.Н. Добровольская

ЛОЛЛИ (Lolli) Антонио (1725, Берга
мо — 10 авг. 1802, Палермо), выдающийся
итал. скрипач и композитор. Происходил из

семьи профессиональных муз-тов. О годах
учебы Л. и его учителях мало что известно.
Как композитор он был самоучкой; сохра
нилась его переписка 1758 — 62 с падре
Дж.Б. Мартини, в к-рой Л. консультировал
ся по вопросам теории композиции. По ре
комендации последнего был приглашен
УА.Йоммелли в капеллу герц, вюртемберг
ского в Штутгарте (1758), к-рый был в то
время одним из важных центров евро
пейской художественной жизни (здесь Л.
сблизился с Ж. Ж. Новерром, на свояченице
к-рого прима-балерине Н.Совер он в 1762
женился). Периодические поездки с концер
тами в Вену, Париж и др. города (в 1771
Л. нек-рое время сопровождал Х3.\.Моцар
та во время его второго путешествия в
Италию) принесли ему славу одного из
первых скрипачей-виртуозов своего поколе
ния. В 1772 из-за долгов, наделанных игрой
в карты, и вследствие ухудшения состояния
придв. муз. жизни Л. покинул Штутгарт.

В 1774 Л. приехал в СПБ и был принят
на придв. службу концертмейстером с окла
дом 3300 р. в год. Л. пользовался особым
расположением Екатерины II и покро
вительством Г. А. Потемкина. Сохранились
сведения о его выступлениях на интимных
концертах в покоях Императрицы. Кроме
того, зафиксированы 4 публичных концер
та Л. в СПБ, дававшихся 30 янв., 1, 3 и
17 марта 1776, на к-рых он исполнял соб
ственные соч.

С 1 янв. 1778 Л. был уволен от службы
на 8 месяцев и отправлен "для излечения
болезни ево в Париж" (РГИА, ф. 468, оп. 36,
д. 38, л. 86), однако отсутствовал он более
2 лет, ссылаясь на вредный для него климат
СПБ. Вновь появившись при российском
дворе лишь в 1780, Л. сумел на нек-рое
время восстановить свое былое положение,
однако Дирекция была недовольна его "не
исправностью", и 24 окт. 1783 он был вто
рично уволен "за неотправлением им с дав
него уже времени должности своей по
болезни" (АДИТ 2, 143). К этому моменту
оклад его достиг 4000 р.



А. ЛОЛЛИ
Силуэт Ф. Г. Сидо
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столице ознаменовалось серией "духовных
концертов", устроенных Л. во дворце По
темкина постом 1780 (известны концерты,
состоявшиеся 19 и 26 марта, программа
2-го включала кантату и арии Дж./Тдизиел-
ло и скр. соч. самого Л.). В 1781 и 1783 Л.
выступал с концертами в Деревянном те
атре — подобные концерты, игравшие
роль интермедии в оперном спектакле, в то
время не были большой редкостью. Пред
ставляется, что конц. деятельность великого
виртуоза в СПБ была более активной, одна
ко др. достоверных сведений о его публич
ных выступлениях не сохранилось. В СПБ
Л. пользовался авторитетом выдающегося
скр. педагога, среди его учеников Р.-А.Мо-
озер называет К.Гензеля, сына валторниста
Придворного оркестра, впоследствии из
вестного в Вене скрипача и композитора.

Л. покинул СПБ летом 1784, нек-рое
время он жил в Лондоне, затем в Париже и
Неаполе, где в 1794 получил титул 1-го
концертмейстера неаполитанского короля.
Поел, годы Л. провел в безвестности и бед
ности в Палермо.

Л. принадлежит к типу концертирующе
го виртуоза и композитора, оформившемуся
в европейской муз. культуре 2-й пол. 18 в.,
и считается одним из предшественников
Н. Паганини. Его игра на скрипке восхища
ла современников феноменальной виртуоз
ностью (особенно в исполнении пассажей и
двойных нот), сочетавшейся с большим во
одушевлением и темпераментом. К.Ф. ІПу-
барт, слышавший Л. в 70 — 80-е гг., назвал
его "Шекспиром среди скрипачей". Позже,
однако, в свете развивавшейся тяги к чув
ствительному, виртуозная манера Л. стала
восприниматься как фокусничество. "Кар
манная книжка для любителей музыки на
1796 год" обозвала его "музыкальным на
воздухе фигурантом".

Комп, наследие Л. весьма значительно:
8 скр. концертов, 3 цикла сонат для скрип
ки с басом, 6 сонат для 2 скрипок, 36 кап

рисов для скрипки соло. Из этих соч. с пре
быванием Л. в СПБ определенно связан
скр. Концерт C-dur, подносной манускрипт
к-рого с посвящением Императрице хранит
ся в ОР РНБ. В СПБ, скорее всего, созданы
также 5 сонат, Дивертисмент для скрипки
с басом и "Ecole de violon en quartuor", все
3 соч. изданы в Берлине в 1776 с посвяще
нием Потемкину.

Лит.: АДИТ 2, 3; E i t п е г; Ф и н д e й-
зен; M o o se r R.-A. Les violonistes-compositeurs
italiens en Russie au XVIIIe siècle. A.Lolli H RMI.
1949; MA 2; S c h a a l  R. Aus Mozarts Bekann-
tenreise. A. Lolli im Spiegel zeitgenossischen
Kritik // Acta Mozartiana. 1967. XIV; N u n a m a-
k e r N. The Virtuoso Violon Concerto before Pa
ganini H Indiana univ. press, 1968; M e 1 1 A.A.
Lolli’s Letters to Padre Martini // Musical Quorter-
ly. 1970. № 46; G г о v e; ИРМ 3.

Л.М. Бутир

ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич
(8 нояб. 1711, дер. Мишанинская Курост-
ровской вол., Архангельской губ. — 4 апр.
1765, СПБ), ученый, поэт. Академик. Род. в
крестьянской семье. Привезен в СПБ и за
числен на обучение 1 янв. 1736. С того вре
мени в основном жил и работал в столице.
Поэзия ранее всего принесла ему извест
ность. Через поэзию же шли и осн. связи
его с музыкой (см. также Наука и музыка).
Л. — один из основоположников рус. сти
хотворной культуры нового времени, что
играло огромную роль и для музыки. Он
придавал большое значение звуковой сторо
не и ритмической организации речи, призы
вал "слухом выговор разбирать" ("Краткое
руководство к красноречию"). Имеются
свидетельства муз. чуткости Л. Напр., на
блюдение, связанное с вокалистами (1745):

Искусные певцы всегда в напевах тщатся,
Дабы на букве А всех доле отстояться;
На Е, на О притом умеренность иметь;
Чрез У и через И с поспешностью лететь:
Чтоб оным нежному была приятность слуху,
А сими не принесть несносной скуки уху.
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сила", — писал далее Л. о соотношении ме
лодии и поющегося текста, признавая вер
ховенство первой из них. В "Российской
грамматике" (гл. "О голосе"), говоря о том,
сколько разнообразия вносит в речь повы
шение и понижение голоса, длительность и
краткость звуков, их "громкость и тихость",
Л. заключал, что все это "довольно извест
но из музыки". Он считал, что посредством
музыки люди могут общаться, выражать
свои чувства и представления.

Одно из стихотворений Л. посвящено
важному событию петерб. муз. жизни ("На
изобретение роговой музыки"; см. Роговая
музыка). Поэт перевел на рус. яз. пролог
Я.Штелина "La Russia afflitta e riconsola
ta" —  "Россия по печали паки обрадован
ная", 1742 (исполнялся с музыкой Л. Мадо-
ниса и Дом. Далольо). Стихи Л. (гл. обр.
стихотворные переложения псалмов, а так
же оды) легли в основу духовных псальм и
панегирических кантов и распространялись
в муз. быту, входя в рукоп. (а подчас и пе
чатные) текстовые (иногда и нотные) сб-ки.
Так, в нотном сб. "Невинное упражнение"
(СПб., 1780) из 22 псальм ок. пол. на текс
ты Л. ("Блажен, кто к злым в совет не
ходит", "Благословен Господь мой Бог",
"В тебе надежду полагаю", "Господь спаси
тель мне и свет", "Господи, кто обитает",
"Лице свое скрывает день", "О ты, что в
горести напрасно", "Суди обидящих, зижди
тель", "Уже прекрасное светило", "Хвала
всевышнему владыке"). Особо популярны
были "Господи, кто обитает" и "Хвала все
вышнему владыке" (встречаются в сб-ках
до начала 1830-х гг.). Распространены так
же были "Уже прекрасное светило" ("Утрен
нее размышление о божием величии"),
"Блажен, кто к злым в совет не ходит", "Ка
кой приятной зефир веет" и др. Популярен
был и иного рода ломоносовский перевод
из Анакреона "Ночною темнотою покры
лись небеса", к-рый вызвал к жизни игри
вую песенку (вошла в нотный "Песенник...",

СПб., 1797, ч. 1; см. Герстенберга И.Д. и
Дитмара Ф.А. сборник). Сам Л. не одобрял
увлечения такого рода лирической поэзией,
отдавая предпочтение серьезной, возвышен
ной тематике.

Мне струны поневоле
Звучат геройский шум.
Не возмущайте боле,
Любовны мысли, ум, —

писал он ("Разговор с Анакреоном"). В
1790 фрагменты од Л. легли в основу
торжественных хоров Дяа.Сарти, вошедших
в придв. спектакль "Начальное управление
Олега" (пьеса Екатерины II).

С 1741 по 1757 жил на Вас. о-ве ("Бо
нов дом" на 2-й линии между Средним и
Малым пр.), с 1757 до смерти — в соб
ственном доме на р. Мойке ("между Боль
шой Морской ул. и Почтовой ул., подле
Ягужинского трактира" — ныне это участок
между д. 61 по Большой Морской и д. 16/18
по Почтамтской ул.; на доме по Большой
Морской установлена мемориальная доска).

Лит.: Л и в а н о в а  1; В о л ь м а н ;
П о з д н е е в  А.В. Произведения М.В. Ломо
носова в рукописных песенниках XVIII века И
Труды МГЗПИ. М., 1961. Вып. 7; Г о з е н-
п у д А.А. Ломоносов и Гольберг о музыке И
XVIII век. Л., 1975. Сб. 10; К е л д ы ш Ю.
Песни на слова А.П. Сумарокова в рукописных
сборниках XVIII века И История и современ
ность: Сб. статей. Л., 1981; Л и х о т к и н  Г.А.
Ломоносов в Петербурге. Л., 1981; Избранные
русские канты XVIII века: Для хора или ан
самбля солистов без сопровождения. Л., 1983;
ИРМ 2; Ф е д о р о в с к а я  Л.А. Книги о
музыке в библиотеке М. В.Ломоносова И Ло
моносов и книга. Л., 1986; Рабочий каталог оте
чественных нотных изданий XVIII века / Сост.
И. Ф.Безуглова, Н. Б. Захарьина. Л., ГПБ, 1990.

А.Н. Крюков

Л У И Н И  (Luini, Luino, Loini, Luvini, bo
vini) Доменико, по прозвищу Бонетто (detto
Bonetto) (?, Брешия — ?), итал. певец, ка
страт (сопрано). Пел в Турине, Венеции,
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Неаполе, при дворе маркграфа байрейтско
го, в Берлине. Вероятно, был приглашен в
Россию Д. Далольо, отправившимся летом
1758 в Италию с комиссией "приискать там
в службу к Высочайшему Двору Ея Импе
раторского Величества одного кастрата и
одну певицу лучших и отправить оных в
Петербург немедленно" (АДИТ 2, 56). По
ручение это было связано с тем, что после
отъезда Дж. Карестини и Л.Салетти
Итальянская придворная оперная труппа
остро нуждалась в пополнении. Указом
27 авг. 1758 Л. был зачислен на службу по
контракту сроком на 3 года (РГИА, ф. 466,
on. 1, д. 93, л. 207 и об.). В 1762 контракт
был возобновлен на прежних условиях. Нет
сомнения, что в 60-е гг. Л. являлся бесспор
ным украшением спб. оперной сцены.
Я. Штелин отзывался о нем как о "прелест
ном итальянском певце" (92). Все придв.
капельмейстеры — от Ѣ.Манфредини до
Б. Галуппи —  доверяли ему исполнение ве
дущих партий. О репутации Л. дает пред
ставление запись Ч. Бёрни, встретившего
артиста в июле 1770 в Брешии: "В гостини
це... в соседней с моей комнате жила труп
па оперных певцов, по-видимому, весьма
веселых. Они только что вернулись из Рос
сии... Расспросив, я узнал, что первым пев
цом среди них был castrato Луини Бонетто.
Говорят, что он все еще очень богат, хотя и
потерял в одну ночь за картами десять ты
сяч фунтов из денег, заработанных con Іа
sua virtù" ("своим талантом" — итал.)
( Б ё р н и  1770, 63). Позднее Л. выступал
в Турине и Флоренции.

Роли: Сироэ —  "Siroe" ("Сироэ")
Г.Ф.Раупаха, 1760; Мегакл — "L'Olimpia
de" ("Олимпиада"), 1762; Карл— "Carlo
Magno" ("Карл Великий"), 1763 и 1764;
? — "Le Rivali" ("Соперники"), кантата,
1765, все соч. В. Манфредини; ? — "La
Virtù liberata" ("Освобожденная доброде
тель"), кантата, 1765; ? — "La Расе fra Іа
Virtù e la Bellezza" ("Союз добродетели и
красоты"), кантата, 1766; Эней — "Didone

abbandonata" ("Покинутая Дидона"), 1766;
Аминта — "Il Re pastore" ("Царь-пастух"),
1766; Орест— "Ifigenia in Tauride" ("Ифи
гения в Тавриде"), 1768, все соч. Б. Галуп
пи; Ликид — "L’Olimpiade" ("Олимпиада"),
1769; ? — "L'Isola disabitata" ("Необитае
мый остров"), 1769, обе Т. Траэтты.

Арх.: РГИА, ф. 466, on. 1, д. 93, л. 207 и об.;
д. 97, л. 61; д. 104, л. 17.

Лит.: АДИТ 2; МА 1, 309; Б ё р н и  1770.
Е.С. Ходорковская

ЛЬВОВ Николай Александрович (4 мар
та 1751, имение Черенчицы Новоторж-
ковского у., Тверской губ. — 22 дек. 1803,
Москва; похоронен в Черенчицах), деятель
культуры, ученый, поэт, переводчик, архи
тектор, график, фольклорист. Чл. Россий
ской Академии с ее основания (1783), по
четный чл. Академии художеств.

Род. в небогатой дворянской семье.
В СПБ — с 1769 или 1770, нередко выез
жая из него. "В рассуждении знания его
италианского, французского и немецкого
языков" был принят в Коллегию иностран
ных дел (служил до начала 80-х гг.), откуда
"неоднократно послан был в разные ино
странные государства к обретающимся там
ее императорского величества министрам, и
возложенные на него комиссии исправлял с
отличным усердием и исправностью" (из
аттестата Л.; цит. по журн.: Русская литера
тура, 1988, № 2, 138 — 39). Бывая во мн.
городах Европы (Лондон, Мадрид, Париж,
Флоренция, Болонья, Вена, Гамбург, Ко
пенгаген и др.), Л. хорошо знал европей
скую культуру (театр, литературу, музыку).

"Он был исполнен ума и знаний, любил
науки и художества и отличался тонким и
возвышенным вкусом" (Г. Р. Д е р ж а в и н;
цит. по: Поэты XVIII века, 792). Л. был
приверженцем идеи народности и нац. са
мобытности иск-ва. Яркая, разносторонних
интересов личность привлекала к себе мн.
людей. В конце 70-х гг. вокруг Л. форми-
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руется кружок, ставший одним из значи
тельных центров художественной культуры
СПБ и постепенно втягивавший все новых
участников. Среди литераторов первое мес
то занимал Державин (кружок нередко на
зывали кружком Державина — Л.). Входи
ли туда также Капнист, И.И.Хемницер,
И. Дмитриев, И. П. Елагин, А. В.Храпо
вицкий и др. Из композиторов к кружку
были близки Ф.М.Дубянский, Е. И. Фо
лами, Д.С. Бортнянский, И .Е.Хандошкин,
Н.П.Яхонтов, И.Прач и др. У Л. нек-рое
время жил художник В.Л. Боровиковский, в
число его друзей входил художник Д. Г. Ле
вицкий.

Среди стойких пристрастий Л. была лю
бовь к музыке, особенно к народной. Она
привлекала его душу поэта и ум ученого
(см. Наука и музыка), служила стимулом к
творчеству. Л. — постоянный посетитель
концертов и оперных спектаклей, как об
щедоступных, так и в частных домах, чл.
петерб. Музыкального общества (клуба).
Любовь к музыке и театру отличала его
жену (она участвовала в любительских
спектаклях, ее игра и пение производили
большое впечатление на слушателей). Му
зыка постоянно звучала в доме Л.

Мы и скрыпками простыми
Часто любим позабыть
Нашу должность и присягу,
Недописанну бумагу, —

шутливо признавался Л. (цит. по: Поэты
XVIII века, 203). И еще признание — в др.
стихотворении (Там же, 199):

По нотам мерного я непричастен вою,
Доволен песенкой простою,
Ямскою, хватской, удалою:
Я сам по русскому покрою
Между приятелей порою
С заливцем иногда пою.

Капнист вспоминал, как у Л. "собравши
еся родственники и приятели пели просто
народную песню «Высоко сокол летал»",
к-рая поразила красотой и муз. богат

ством находившегося здесь же Дж. Сарти
(XVIII век, 4, 285). Такого рода музициро
вание происходило постоянно. К нему при
влекались и крепостные, а юношу Алек
сандра Л. направил учиться "у капельмей
стера Сарти", чтобы затем его "иметь для
управления маленького хора" (цит. по:
XVIII век, 20, 102). Вероятно, Л. распола
гал не только хором, но и крепостным
оркестром.

В кружке сложился культ нар. песни.
Высоко ценились ее художественные досто
инства. В ней слышали голос народа, виде
ли важный источник творчества композито
ров, основу рус. нац. оперы. Музыка и
тексты нар. песен служили в кружке пред
метом изучения, а также творческого пре
творения. Л. записывал тексты. Образы пе
сен, склад нар. стиха он использовал в
своих произв. В 1790 с помощью Прача (и,
возможно, Фомина) Л. подготовил и издал
(в собственном художественном оформле
нии) "Собрание народных русских песен с
их голосами" — нотный сб., имевший фун
даментальное значение для творческой
практики композиторов, для зарождающей
ся фольклористики (см. Львова Н.А. и Пра
ча И. сборник). В нем были впервые опубл,
мн. выдающиеся образцы рус. фольклора
(песни "Во поле береза стояла", "А мы про
со сеяли", "Ай, во поле липонька", "На
море утушка купалася" и др.). Сост. стре
мились сохранить "все свойство народного
российского пения". Свои взгляды на пе
сенный фольклор Л. изложил в предисл. к
сб. ("О русском народном пении"), а так
же — через неск. лет — в ст. "О происхож
дении русских песен" (вариант предыдущей
статьи), вошедшей в "Карманную книжку
для любителей музыки на 1796 год". Т. о.,
Л. явился первым автором теоретического
труда о рус. нар. песне. Издал также мате
риалы по рус. истории (Летописец русской
от пришествия Рурика до кончины царя
Иоанна Васильевича: В 5 т. СПб., 1792;
Подробная летопись от начала России до



H. A. ЛЬВОВ
Художник Д. Г  Левицкий



152ЛЬВОВ

Полтавской баталии: В 4 ч. СПб., 1797 —
1799), подчеркивая при этом важность не
одних лишь фактов, но и легенд, преданий,
песен.

Л. одним из первых рус. литераторов
обратился к опере. Он создал неск. коми
ческих опер: "Сильф, или Мечта молодой
женщины" (лирическая комедия, 1778),
"Ямщики на подставе" ("игрище невзна
чай", 1787), "Милет и Милета" (пастораль,
1794), "Парисов суд" ("героическое игри
ще", 1796). Сочиняя текст, он не только
определял место, кол-во и характер муз. но
меров, но в ремарках предусматривал также
манеру пения, характер инстр. музыки. Так,
в опере "Сильф" выходную арию героини
должна предварять "тихая музыка, изобра
жающая восхождение солнца и пение пти
чек", а в увертюре следовало передать жур
чание ручья, причем оканчиваться она
должна была, по мысли драматурга, "тихо
и нечувствительно переходя в ритурнель
следующей арии" (что и выполнил компо
зитор W.W. Яхонтов). Один из персонажей
оперы — итальянец, учитель игры на арфе
(сатирический образ). Опера "Ямщики на
подставе" открывается песней "Не у ба
тюшки соловей поет", к-рую следовало на
чать "помаленьку, как ямщик будто бы из
дали едет, не поет, а тананычет, а после,
чтобы дремота не взяла, пошибче да и по
молодецки". Эта опера создавалась в тес
ном контакте с муз-тами — композитором
Фоминым, С. М. Митрофановым, знатоком
нар. песни, певцом и руководителем хора.
Текст дал композитору возможность создать
красочные нар.-песенные сцены. Талант
Фомина свободно и ярко впервые проявил
ся именно в этой опере. Нар. песни, "поло
женные на музыку" Фоминым, — самые
ценные страницы "Ямщиков" (см. также
Русская комическая опера). Л. перевел
текст оперы }\ж..Паизиелло "Nina, о sia La
Pazza per amore" ("Нина, или От любви
сумасшедшая"). Комические оперы испол
нялись в домах Л. и его друзей с участием

его муз. одаренных дочерей. Л. принял
участие в изд. "исторического представле
ния" Екатерины II "Начальное управление
Олега" (перевел "Объяснение на музыку
г. Сартием сочиненную").

В своем поэтическом творчестве Л.
стремился к музыкальности, песенности
стиха. Нек-рые стихотворения написаны на
определенные мелодии ("голоса"). Ода "Му
зыка, или Семитония" посвящена любимо
му иск-ву Л.:

Глагол таинственный небес!
Тебя лишь сердце разумеет;
Событию твоих чудес
Едва рассудок верить смеет.
Музыка властная! пролей
Твой бальзам сладкий и священный
На дни мои уединенны,
На пламенных моих друзей! <...>

В молодости, служа в Измайловском
полку, Л. жил в его расположении. Затем —
в домах руководителей ведомств, в к-рых
работал: М.Ф.Соймонова, П.В. Бакунина,
гр. А. А. Безбородко в Выгрузном пер. (ныне
Почтамтский пер.). Загородный дом Л. на
ходился "близ невского монастыря, против
Охты". Наиб, известные работы Л.-архитек
тора в СПБ — Невские ворота Петропав
ловской крепости (строительство закончено
в 1787), Почтамт (1789), а также земляное
здание Приоратского дворца в Гатчине под
СПБ (1798).

Лит.: К а н н - Н о в и к о в а  Е. Собира
тель русских народных песен Н.А. Львов
(К 200-летию со дня рождения) // СМ. 1951.
№ 12; Л и в а н о в а 2; XVIII век. М.; Л.. 1959.
Сб. 4; Б у д ы л и н а  М.В. и др. Архитектор
Н.А.Львов. М., 1961; Р о з а н о в  А.С. Ком
позитор Николай Петрович Яхонтов И МН I;
Поэты XVIII века. Л., 1972. Т. 2 (Б-ка поэта);
К е л д ы ш  Ю. К истории оперы "Ямщики на
подставе"/ / СМ. 1973. № 10; ПРМИ 6; К е л 
д ы ш  Ю. Очерки и исследования по истории
русской музыки. М., 1978; Г л у м о в  А.Н.
Н.А.Львов. М., 1980; ИРМ 2, 3; Л а п п о - Д а-
н и л е в с к и й  К.Ю. Комическая опера
Н.А.Львова "Ямщики на подставе" И XVIII век.
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СПб., 1993. Сб. 18; О н ж е. Комическая опе
ра Н.А.Львова "Сильф, или Мечта молодой
женщины" и традиции русской любительской
сцены И XVIII век. СПб., 1996, Сб. 20.

А.Н. Крюков

ЛЬВОВА Н.А. И ПРАЧА И. СБОР
НИК: "Собрание народных русских песен с
их голосами на музыку положил Иван Прач.
Печатано в типографии Горного училища.
<СПб.>, 1790". Из многозначительно сдер
жанного титула следует неск. предваритель
ных соображений.

Л. и П. с. — продукт петерб. культуры
поел, четверти 18 в. В первоклассной ка
зенной типографии Горного уч-ща, где на
печатан сб., именно в этот короткий период
(1789 — 91) готовятся 4 особых нотных
изд. (не считая сб.): комические оперы "Фе-
вей", "Горебогатырь Косометович" (1789),
"Песнолюбие" (1790) и "историческое пред
ставление" "Начальное управление Олега"
(1791). На титулах опер обозначается автор
"музыки оперы", но либреттист (т. е. собств.
"автор оперы", по представлениям того вре
мени) не указан, т. к. все знали, что либрет
тистом в 3 случаях из 4 была сама Импе
ратрица Екатерина II. Точно так же знали,
что либретто Императрицы в собств. опер
ные тексты превращает ее личный секр. и
литератор А. Ъ. Храповицкий (он же — не
указанный автор либр. "Песнолюбия"). На
конец, так же хорошо было известно, что
великолепные раскрашенные гравюры луч
шего по художественно-полиграфическому
исполнению изд. — "Начального управле
ния Олега" — выполнялись по рисункам
Н.А.Львова, к-рый находился в дружеских
отношениях и с Храповицким, и с директо
ром типографии А. И. Мусиным-Пушкиным.
Более того, по предположению Б. А. Воль
мана, Львов мог быть лит. соредактором
Храповицкого и муз., художественным и
техническим ред. всего изд. "Олега". Имя
Львова при этом упом. только в качестве
переводчика на рус. яз. "Объяснения на му

зыку" Дж. Сарти ( В о л ь м а н ,  139 — 40).
В таком анонимно-авторском "контексте"
выступает И. Прач, обозначенный на титуле
первых 3 опер в качестве автора переложе
ний музыки "для клавир с голосами". И в
подобном социокультурном "локусе" выхо
дит в свет "Собрание народных русских пе
сен", в к-ром до той поры скромный "кла
викордный мастер" и учитель музыки в
Воспитательном обществе благородных
девиц Прач оказывается единственным
объявленным автором сб. Издательская си
туация, а также, вероятно, известная дели
катность Львова заложили основание для
дискуссии, к-рая, то затухая, то вновь вспы
хивая, тянется фактически до сих пор: кто
же является действительным "автором"
(т. е., по нынешним представлениям, —
автором-сост. и ред.) знаменитого сб.?

Дискуссия вряд ли имела бы место,
если бы речь шла о заурядном "песеннике",
каковых в конце 18 в. появляется немало.
Но Л. и П. с. — действительно выдающий
ся сб., с к-рого фактически начинается рус.
муз. фольклористика. На 15 лет раньше
начал частями издаваться сб. В.Ф. Тру-
товского (см. Трутовского В.Ф. сборник),
хотя поел, его часть вышла на 5 лет позже
Л. и П. с. Оба сб-ка взаимосвязаны, с опре
деленным соревновательным оттенком: в
1-е изд. сб. "учителя музыки" включено бо
лее 30 песен из первых частей сб. "при
дворного камер-гуслиста", но с др. мелоди
ческими вариантами и в гораздо более
совершенных и иногда даже богатых
клавирных обработках. С т. зр. будущего
развития рус. муз. культуры, как професси
ональной, так и, главное, в сфере быто
вого домашнего музицирования, "прогноз"
Л. и П. с. оказался безошибочным и в этом
смысле оставил далеко позади "гусельную"
фактуру Трутовского. Очевидно, обще
ственный резонанс был очень сильным. Во
всяком случае, Трутовский в 4-й ч. своего
сб. (1795) и в переизд. 1-й ч. (1796) пытает
ся взять реванш, существенно обогатив



154ЛЬВОВА Н.А. И ПРАЧА И. СБОРНИК

фактуру своих обработок и включив в их
число неск. песен из Л. и П. с. Кроме того,
Н.Ф.Финдейзен упоминает рукоп. нотный
"Песельник” из своей б-ки (датируется
1804), в к-ром 85 песен из 196 "тожест
венны с песнями, записанными Прачем"
( Ф и н д е й з е н  2, 336). Несомненная по
пулярность сб. в муз. быту побуждает Пра-
ча выпустить 2-е изд. (1806), в к-ром кроме
перекомпоновки материала (не всегда,
впрочем, оправданной и логичной) сущест
венно увеличен объем — 150 песен против
100 в 1-м изд. Кстати сказать, Прач заим
ствует неск. песен из 4-й ч. сб. Трутовско-
го, но, естественно, публикует их в своих
мелодических и фактурных вариантах. (Все
эти изменения и заимствования достаточно
подробно рассмотрены во вступительной
статье В. М. Беляева к 5-му изд. Л. и П. с.,
1955.)

Титул 2-го изд.: "Собрание русских на
родных песен с их голосами, положенных
на музыку Иваном Прачем, вновь изданное
с прибавлением к оным второй части. В
Санктпетербурге, печатано в типографии
Шнора, 1806 года". Сб. вышел в 2 ч. (кни
гах), по 75 песен в каждой. Помимо мелких
ситуативных отличий (посвящение "верно
подданного Ивана Прача" государю Импе
ратору, большой и весьма любопытный пе
речень "господ подписавшихся" с указанием
кол-ва экз. каждому — от 1 до 5) отметим
еще 2 момента. Во-первых, уточнилось
назв. Дело в том, что до появления 1-го
изд. Л. и П. с. (и нек-рое время после него)
назв. "народные русские песни" не суще
ствовало — были собр. "русских простых
песен" (Трутовский), "разных песен" (Чул
ков), "российских песен" (Новиков), "наи
лучших российских песен" (Мейер), "про
стонародных песен" и т. п. Л. и П. с.
впервые дает формулу, уточненную во 2-м
изд. и ставшую классической, — "русские
народные песни". Во-вторых, вступительная
ст. "О русском народном пении" существен
но переработана, гл. обр. в композицион

ном плане, сняты начальные рассуждения
о том, "что мы в народном пении много
заимствовали от греков"; статья озаглавлена
"Предуведомление" и опубл, также без
обозначения автора. 3-е изд. Л. и П. с.
(1815) повторяет 2-е изд. (с тех же досок).

Т. о., Л. и П. с. за 25 лет рубежа 18 —
19 вв. выдержал 3 изд. и широко вошел в
практику бытового музицирования и, глав
ное, в общественное сознание. Появившись
в то время, когда еще не очень определи
лась и устоялась грань между авторским и
анонимным, между устным и письменным,
когда сост./изд. печ. "песенных" книг и пер
вых нотных сб-ков вели себя по отношению
к текстам так же, как сост./владельцы рукоп.
сб. кантов и псальм, —  Л. и П. с. уже че
рез поколение становится к л а с с и ч е с 
к и м  и с т о ч н и к о м  рус. муз.-песенно
го фольклора. Л. и П. с. выиграл "истори
ческое соревнование" — "Собрание" Тру-
товского фактически забыто и выключено
из реального бытия рус. муз. культуры на
150 лет. В то же время рост популярности
и авторитета Л. и П. с. после 3 изд. прихо
дится на след, после скончавшегося в 1803
Львова поколение. И оно уже знает только
одного автора — Прача. Близкие друзья,
современники Львова Г. ^.Державин, Евг.
Болховитинов, Ф.П.Львов, пытаются в пе
чати отстоять его имя. Но именно эти 2 сло
ва — "сборник Прача" — превращаются в
петерб. легенду, в один из символов екате
рининского "золотого века". На песни из
Л. и П. с. создается множество инстр. вари
аций и обработок, 2 песни, как известно,
использует в своих квартетах даже Л. ван
Бетховен. А далее, до 70-х гг. 19 в., песни
из Л. и П. с. в новых обработках включают
ся в популярные тематические и репертуар
ные сб-ки (М. И. Бернарда, Н. А. Афанасьева,
П.М. Воротникова, И.Витоля, Е.К. Альбрех
та и Н.Х.Весселя, Г.Маренича), вплоть до
антологии Н.А. Римского-Корсакова "Сто
русских народных песен" (1877). Крупные
рус. композиторы — Глинка, Мусоргский,
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Бородин, Чайковский, Римский-Корсаков —
активно используют мелодии песен из
Л. и П. с. в своих произв. Вместе с тем
именно со стороны муз-тов все усиливается
критика Прача за его обработки, "искажаю
щие" и "ломающие" рус. песню. Прача как
"бездарного гармонизатора" критикуют и
ругают в 19 в. все, кто серьезно относится
к рус. нар. песне, — от кн. В. Ф. Одоевского
и А. Н.Серова до Е.Э.Линевой (это уже
начало 20 в.).

Масла в огонь критики подливает
А. Е. Пальчиков, подготовивший 4-е изд.
Л. и П. с.: "Русские народные песни, со
бранные Н.А.Львовым. Напевы записал и
гармонизовал Иван Прач. С.-Петербург.
<Ценз. разр. 1896 г.>". Восстанавливая
историческую справедливость, ред. дает сб.
новое назв. и убедительно доказывает во
вступительной статье, что Н.А.Львов был
инициатором, сост., автором вступительной
ст. "О русском народном пении" и собира
телем записей песенных текстов. Среди мн.
др. особенно замечательно свидетельство
родственника Н.А.Львова, директора При
дворной капеллы Ф.П.Львова (опубл, в его
брошюре 1834), к-рый в юности участвовал
в постоянном домашнем музицировании и
исполнении нар. песен в доме Н.А.Львова.
Функция Прача представляется ему вполне
определенно: по "приглашению" Львова он
собранные и исполнявшиеся песни "с на
ших голосов положил на ноты".

Несмотря на достоверность аргументов,
проблема авторства Л. и П. с. продолжает
активно дискутироваться. Н.Ф.Финдейзен,
полемизируя с А. Е. Пальчиковым в своих
"Очерках", готов вообще отказать Львову в
функции сост., признавая его авторство
только за вступительной статьей к 1-му изд.
В азарте отрицания Финдейзен утверждает,
что для 2-го изд. 1806 Прачем было "со
ставлено новое «предуведомление», ничего
общего со статьей Н.А.Львова (в изд. 1790)
не имеющее" ( Ф и н д е й з е н  2, 325).
Поскольку ред. 5-го изд. В. М. Беляев публи

кует все 3 вступительных текста ("О рус
ском народном пении" — 1-е изд., "Пред
уведомление" — 2 и 3-е изд., предисл.
А. Пальчикова — 4-е изд.), постольку пред
взятость Финдейзена (принижение роли
"аристократа" Львова и возвышение "труже
ника" Прача) легко обнаруживается.

Ред. 5-го изд. воспроизводит титул 1-го
изд., но, как бы уравнивая роль 2 авторов,
обе фамилии выносит на обложку, и вмес
те получается: "Львов — Прач. Собрание
народных русских песен с их голосами на
музыку положил Иван Прач. Под редакцией
и с вступительной статьей В. М. Беляева.
М., 1955". Однако все совсем не так просто.
На самом деле во вступительной статье Бе
ляева явно ощущается симпатия к позиции
Финдейзена. Во всяком случае, только этим
можно объяснить по меньшей мере стран
ный тон и характер упреков, к-рые ред.
адресует Львову, доказывая таким способом
"положительную и прогрессивную цен
ность" работы Прача (//).

Радикально ставит проблему Б. Л. Воль
ман и идет гораздо дальше и Финдейзена, и
Беляева. Он высказывает и по-своему аргу
ментирует предположение о том, что "не
Н.А.Львов был инициатором издания пе
сенника, а Прач. Не Львов поручил Прачу
гармонизовать песни, а Прач воспользовал
ся помощью Львова, его песенными текста
ми, советами, возможностью записи песен в
его доме и т.п." (146). С такой концепцией
естественно предположить, что и "преди
словие к первому изданию написано Льво
вым, но, по-видимому, при непосредствен
ном участии Прача" (Там же, 144).

Только в 1970 — 80-е гг. начинает про
ясняться выдающаяся роль Н.А.Львова в
истории рус. культуры в целом. А в час
тности: самое непосредственное отношение
и к подготовке Л. и П. с., и к созданию опе
ры "Ямщики на подставе" имела совм. ра
бота Львова с композитором Е. И. Фоминым
и с известным поэтом, а также балалаеч
ником и исполнителем рус. нар. песен
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С. М .Митрофановым. Идентификация ад
ресата дружески шутливого ’’Приношения"
Львова, предпосланного тексту либр. "Ям
щиков" (опубл, в Тамбове, 1788), с Митро
фановым, к-рый, кроме всего прочего, руко
водил "песенной артелью" мастеров
крестьянского многогол. пения, мн. объяс
няет. Очевидно, что "артель" должна была
участвовать в исполнении оперы:

Вели ты голосом чудесной шайки сей
Дать силу, жизнь и блеск комедии моей.

Столь же очевидно и то, что Львов и
Фомин практически работали с подлинны
ми мастерами рус. песни. По времени "Ям
щики" лишь небольшой эпизод в процессе
длительного собирания Львовым материа
лов для своего сб. Поэтому вполне убеди
тельно предположение КЗ. В. Келдыша о
том, что "из уст Митрофанова был записан,
кроме замечательной песни «Высоко сокол
летал», также и ряд других образцов. Весь
ма вероятно, что нотацию песен производил
Фомин, им же могли быть сделаны и неко
торые из обработок". Кроме того, нек-рые
фактурные и даже тональные совпадения в
опере и Л. и П. с. "свидетельствуют о том,
что Прач частично пользовался уже гото
вым материалом" (К е л д ы ш. К истории
оперы..., 137; см. также: Р у д н е в а ;
< В е т л и ц и н а > ;  Л а п п о - Д а н и л е  в-
с к и й).

Критика Прача как гармонизатора дол
гое время заслоняла действительные досто
инства Л. и П. с. Распространившаяся и
в целом справедливая т. зр. Б. В. Асафьева о
том, что Л. и П. с., наряду со сб. Трутов-
ского, фиксирует только муз.-бытовую
практику своего времени (55 — 56), должна
быть дополнена и скорректирована. Во-пер
вых, имеет значение уровень этой "практи
ки" домашнего музицирования в домах
Львова и Державина с участием родствен
ников и друзей, а также Фомина и Митро
фанова. Во-вторых, как следствие, произво
дилась запись и первая научная классифи

кация не только лучших образцов нарожда
ющейся городской песенной лирики, не
только популярных в мещанско-слободской
среде хороводных и плясовых, но и под
линных обрядовых и лирических шедевров
крестьянской песенной традиции. В-треть-
их, существует предположение, требующее
специального исследования, о том, что
Л. и П. с. в определенной мере отражает
нек-рые фольклорные традиции Петерб.
(Новгородской) губ., причем предметом
этого отражения оказываются и "горячие"
процессы взаимодействия бытовой культу
ры города с крестьянской песенной тради
цией, и уже осознанный Львовым феномен
рус. "цыганского" пения ( Р у б ц о в ;  <Л а-
п и н>. Муз.-песенный фольклор...; О н ж е.
Рус. крестьянская песенная традиция...; <В а-
с и л ь е в  а>.). Наконец, в-четвертых, пред
варительная фольклористическая проверка
н а п е в о в  заставляет гораздо серьезнее
отнестись к заключительному пассажу ста
тьи Львова, посвященному проблеме изло
жения песен в нотной записи, "не повредя
народной Мелодии": "Сохранив таким об
разом все свойство народного российского
пения, собрание сие имеет и все достоин
ство подлинника: простота и целость оного
ни украшением музыкальным, ни поправ
ками иногда странной Мелодии нигде не
нарушены". Теперь, через 2 столетия, мы
можем сказать, что Л. и П. с. — это дей
ствительно "подлинник" рус. муз.-песенно
го фольклора.

Последнее, 6-е, полиграфически рос
кошное изд. Л. и П. с. вышло в преддверии
его 200-летнего юбилея в США в 1987. В
задуманной М.Х. Брауном серии "Классика
русского музыкального фольклора в факси
миле" Л. и П. с. заслуженно оказался пер
вым. Подготовила том с большим научным
и вспомогательным аппаратом М.Л. Мазо:
основой факсимильного воспроизведения
стал экз. 2-го изд. 1806 из б-ки имп. фами
лии в Царском Селе (развернутую рец. об
этом изд. см.: Т р о и ц к а я). Полный ти-
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тул изд.: A Collection of Russian Folk Songs
by Nicolai Lvov and Ivan Prach / Edited by
Malcolm Hamrick Brown; With an Introduc
tion and Appendixes by Margarita Mazo.
Michigan/London, 1987.

Здесь имена Львова и Прача оказались
на титуле рядом. Судьба благоволила
Пр$чу — он попал в созвездие талантов и
добросовестно и качественно выполнил
свою работу. Но и они щедро и бескорыст
но обеспечили ему имя — на 2 столетия
вперед.

Лит.: Л ь в о в  Ф.П. О пении в России.
СПб., 1834; О р л о в  С. Ян Прач в русской
мелографике И Sbornik I. Sjezdu slovjanskÿch
geografa a etnografi v Praze. Praha, 1926; Ф и н-
д е й з е н  1,2; Г и п п и у с  Е. В. О русской
народной подголосочной полифонии // СЭ.
1948. № 2; З а р и ц к а я  Р.И. Записи народ
ной песни и ее изучение И Очерки по исто
рии русской музыки (1790 — 1825). Л., 1956;
В о л ь м а н ;  Р у б ц о в  Ф.А. Народные пес
ни Ленинградской области. М., 1958; Б а ч и н 
с к а я  Н.М. Народные песни в творчестве рус
ских композиторов. М., 1962; К е л д ы ш ;
А с а ф ь е в  Б. В. Русская музыка: XIX и нача
ло XX века. Л., 1968; <Л е в а ш е в а О.> И
ПРМИ 1; Р у д н е в а  А. В. Анализ музыкаль
но-поэтической строфы песни "Высоко сокол ле
тает" И Музыкальная фольклористика. М., 1973.
Вып. 1; < В е т л и ц и н а  И.М.> И ПРМИ 6;
К е л д ы ш  Ю. К истории оперы "Ямщики на
подставе" / / К е л д ы ш  Ю.В. Очерки и иссле
дования по истории русской музыки. М., 1978;
<Л а п и н>. Музыкально-песенный фольклор
Ленинградской области (в записях 1970 —
1980 гг.) / Ред.-сост. В.А.Лапин. Л., 1987.
Вып. 1; О н  ж е. Русская крестьянская песен
ная традиция и город (к проблеме слободского

фольклора) И Традиции музыкальной науки. Л.,
1989; <В а с и л ь е в а>. Песни Городенского
хора I Сост., предисл., нотация напевов Е.Е. Ва
сильевой. Новгород, 1990; Л а п п о - Д а н и -
л е в с к и й  К.Ю. Комическая опера Н.А. Льво
ва "Ямщики на подставе" // XVIII век. СПб.,
1993. Сб. 18; Т р о и ц к а я  А.Д. Новое изда
ние сборника Львова и Прача И Русский фольк
лор: Межэтнические фольклорные связи. СПб.,
1993. <Вып>27.

Е.Е. Васильева, В.А. Лапин

ЛЮБИСТОК, по др. док-там Л ю б и с т-
к о в ,  Л е б е с т о к  Григорий Михайло
вич, упом. также как Григорий Михайлов
(? — ?), слепой бандурист, придв. певчий и
муз-т. С 1730 служил в собственной капел
ле цесаревны Елизаветы Петровны (РГИА,
ф. 87, on. 1, д. 462), после ее восшествия
на престол был взят ко двору. Л. занимал
достаточно видное место среди придв. бан
дуристов и гуслистов, о чем свидетельству
ет проведение его свадьбы во дворце 14 нояб.
1742 и пожалование ему дворянства в 1743.
После 1747 в списках придв. муз-тов отсут
ствует. 5 июня 1747 "ЕИВ дворянин Григо-
рей Михайлов сын Любисток продал... двор
свой состоящей на Адмиралтейской сто
роне в Болшей Гостиной улице под № 43
со всяким каменным на нем строением"
(РГАДА, ф. 285, on. 1, д. 397, л. 154 — 55).
Ныне это место соответствует Большой
Морской, 22.

Арх.: РГАДА, ф. 285, on. 1, д. 397, л. 154 —
155; РГИА, ф. 87, on. 1, д. 462; ф. 466, on. 1,
д. 59, л. 4 об.; д. 63, л. 30; ф. 796, оп. 24, д. 180.

Лит.: Ф а м и н ц ы  н; Л и в а н о в а  1, 396.
Л.М. Бутир
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МАДОНИС (Madonis) или М а д о н и-
у с, семья итал. придв. муз-тов.

Л у и д ж и  (Лодовико; у Финдейзе-
на —  Джованни) М. (до 1700, Венеция —
22 янв. 1777, СПБ), итал. скрипач и компо
зитор. Учился предположительно у А. Ви
вальди, играл в капелле собора Св. Марка
и уже в молодости завоевал европейскую
известность как скрипач-виртуоз, равный
Вивальди. В 1725 —  27 был концертмейсте
ром в оркестре оперной труппы Перуцци в
Бреслау (ныне Вроцлав), с к-рой гастроли
ровал в Брюсселе и Париже, впоследствии
(1729 — 30) выступал там в Духовных кон
цертах и впервые опубликовал свои соч.
(12 сонат для скрипки и континуо).

В 1733 в числе муз-тов, набранных в
Италии И .П .Хюбнером, приехал в СПБ и
был принят в Придворный оркестр в качес
тве одного из ведущих скрипачей (оклад
1000 р.). В 1738 М. издал "Двенатцать раз
ныя симфонии ради скрипки и басса сочи
ненные и ея императорскому величеству...
Анне Иоанновне от Лудвика Мадониса...
всеподданейше поднесенные”, к-рые явились
в числе первых камерных соч., написанных
и опубл, в России (уникальный экз. в РНБ).

По мнению Н.Ф. Финдейзена, они содержат
интонационные обороты в рус. духе. Со
гласно указу от 1739, М. был "отпущен в
Италию на время". Возвратившись в 1740
в СПБ из Италии, М. становится концерт
мейстером Придв. оркестра с окладом 1550 р.
Благодаря жене, М. оказался причастным к
дворцовому перевороту 1741 и впослед
ствии пользовался расположением Императ
рицы Елизаветы Петровны. В 1761 из-за
душевной болезни вынужден был оставить
пост концертмейстера, хотя продолжал
получать оклад 1500 р. вплоть до 12 янв.
1767, когда был уволен в отставку с пенси
ей 500 р., в том же году увеличенной
до 700 р., а в 1776 — до 1000 р.

Помимо сонат М. сочинил для корона
ционных торжеств в 1742 в Москве музыку
к прологу "La Russie affitta e riconsolata"
("Россия по печали паки обрадованная",
совм. с Д.Далольо), а также вставные арии
для пост, тогда же оперы И Л . Хассе "La
Clemenza di Tito" ("Милосердие Тита").
Я.Штелин сообщает об изд. М. в 40-х гг. в
СПБ "с полдюжины вновь сочиненных сво
их концертов" и создании "пары сонат на
украинские мелодии", о к-рых ничего боль-
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ше не известно. Сохранилось 4 письма М.
к канцлеру М. И. Воронцову (2 из них дати
рованы 1758), в к-рых он, в частности,
благодарит графа за участие к своей семье
после кончины жены.

Н а т а л и я  П е т р о в н а  М. (? — ?),
жена Луиджи М., придв. певица, грузинка
по происх. (девичья фамилия неизвестна;
в 1757 Лодовико М. получил дополнитель
ный оклад 600 р., "оставшийся от жены"
с 28 июня 1755, что является косвенным
указанием на дату ее кончины). Наталия М.,
будучи приближена к регентше Анне Лео
польдовне, шпионила за ней в пользу заго
ворщиков, чем впоследствии заслужила ми
лостивое отношение к своей семье Елиза
веты Петровны. О ее исполнительской и
служебной карьере мало что известно.

Их дочери: Е л и з а в е т а  М. (? — ?)
в 1761 вышла замуж за уставщика Придвор
ного певческого хора Наума Ладунку. М а-
р и а н н а  М. — придв. певица — была
замужем за Д.Далольо, вместе с к-рым в
1764 покинула Россию.

А н т о н и о  М. (у Финдейзена оши
бочно — Луиджи), согласно Р.-А.Моозеру,
сводный брат Луиджи М., скрипач и валтор
нист. Вместе с Луиджи М. приехал в СПБ в
1733 и поступил в Придв. оркестр с окла
дом 500 р. Ум. там же 31 марта 1746. Час
то в рус. док-тах Антонио именуется "ста
рым Мадониусом", скрипачом. Указом от
18 сент. 1772 уволена "Мадониуса старого
жена"; должность, к-рую она занимала в
придв. штате, неизвестна.

Арх.: РГАДА, ф. 17, on. 1, д. 322, л. 15, 35;
ф. 19, on. 1, д. 182, ч. 2, л. 40 — 46; ф. 355,
on. 1, д. 24, л. 59 — 64; РГИА, ф. 466, on. 1,
д. 44, л. 3; д. 58, л. 51а; д. 82, л. 101; д. 100,
л. 50; РНБ, ф. 1261, оп. 3, д. 1775.

Лит.: АДИТ 2; E і t п е г; Ф и н д e й-
з е н  2; Ш т е л и щ М о о з е г  R.-A. Les
violonistes-compositeurs italiens en Russie au
XVIIIe siècle. Madonis H RMI. 1941; MA 1;
В о л ь м а н ;  ИРМ 2, 3.

Л. M. Бутир

МАЗАНИ (Mazany, Massani) Катерина,
по прозвищу Катерла (la Caterla) (? — ?),
итал. певица, сопрано. Уроженка Праги, —
возможно, дочь или родственница И. Т. Ма
зани, хор. регента и органиста в Таборе
(Богемия), известного педагога. Прибыла
в СПБ в 1735 и была принята в придв. щтат
с окладом в 600 р. (РГИА, ф. 466, оп. 1,
д. 33, л. 44). В февр. 1742 М. числилась
уже в составе "Италианской кампании"
(Там же, д. 53, л. 51а), а в след, году ее жа
лованье возросло до 1300 р. (РГАДА, ф. 19,
оп. 1, ч. 2, д. 182, л. 89). Примадонна
труппы, М. исполняла в операх Ф. Арайи
ведущие сопрановые партии. 19 марта 1751
была уволена со службы (РГИА, ф. 466,
оп. 1, д. 84, л. 28), однако в 1753 ее
имя фигурировало в либретто "Eudossa
incoronata" ("Евдоксии венчанной") Арайи,
представленной в Москве.

Роли: Нирена — "La Forza dell'amore
e dell'odio" ("Сила любви и ненависти")
Ф. Арайи, 1736; Публиус — "La Clemenza di
Tito" ("Милосердие Тита") И.X. Хассе, 1742,
М.; Росмира — "Mitridate" ("Митридат"),
1747; Йемена — "Seleuco" ("Селевк"), 1744,
М.; Сифакс — "Scipione" ("Сципион"),
1745; Мир — "L'Asilo della расе" ("Прибе
жище мира"), 1748; Аргена— "Bellerofonte"
("Беллерофонт"), 1750; Атенаида — "Eudos
sa incoronata" ("Евдоксия венчанная"), 1751,
1753, все Арайи.

Арх.: РГАДА, ф. 19, оп. 1, ч. 2, д. 18?, л. 89;
РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 33, л. 44; д. 53, л. 51а;
д. 84, л. 28;

Лит.: МА 1, 144.
Е.С. Ходорковская

МАЗНЕР (Massner), М а с с н е р Иоганн
(?, Кинн, Богемия — 14 февр. 1805, СПБ),
чеш. скрипач, служил в Первом придворном
оркестре с 1748, упом. в списке 1776 с
окладом 500 р. в год. В списке 1782 отсут
ствует. В 1777 — 83 М. обучал игре на
скрипке учащихся гимназии при импера
торской Академии Наук (АРАН, ф. 3, оп. 1,
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д. 330, л. 147. и об.). С 23 авг. 1783 по тре
бованию Дк.Паизиелло М. был вновь зачис
лен в штат 1-го придв. оркестра. Дирекция
постановила: "По объявлению капельмей
стера, что в хороших скрипачах недостаток,
положили уволенных от прежней Дирекции
Скиатия, Мазнера да Пиемонтези и находя
щегося при бальной музыке Пашкевича
принять в оркестр, а напротив того, из со
стоящих ныне в оркестре отпустить недо
вольно искусных столько же" (АДИТ 2, 725,
см. также Придворный оркестр: музыкан
ты). Оклад М. был 700 р., в 1801 он возрос
до 1000 р. И. Г. Георги называет его "вторым
скрыпачом императорской капелии" и сооб
щает, что М. управлял оркестром Музыкаль
ного общества (571). В 1802 М. вошел в
число директоров спб. Филармонического
об-ва.

28 марта и 2 апр. 1796 зафиксированы
концерты М. в зале Лиона с участием
придв. певцов.

Арх.: АРАН, ф. 3, on. 1, д. 330, л. 147 и об.;
РГИА, ф. 468, оп. 36, д. 39.

Лит.: Г е о р г и; АДИТ 2; МА 2; ИРМ 3.
А.Л. Порфирьева

МАЙЕР-СКЬЯТТИ (Maier-Schiatti) Ка
тарина (? — ?), род. в СПБ (?), жила здесь
еще в 1813, спб. клавиристка и компози
тор, дочь (?) концертмейстера Первого при
дворного оркестра итал. скрипача Л.Скьят-
ти (см. Придворный оркестр: музыканты).
В 1797 — 1813 преподавала игру на клави
ре в Смольном институте. Сочинения М.-С.
печатались у И .Д. Герстенберга в поел,
годы 18 в. Сохранились Trois Sonates pour
le Clavecin ou Pianoforte composées et
dediées à son Exellence Mr le Conte Platon
Alexandrowitsch de Zoubow par Caterina
Maier nee Schiatti. Op. 1 (РНБ).

Кроме того, были опубл. Три квартета
для двух скрипок, альта и баса, Фантазия
для пианофорте (СПб. вед., 1796, 16 дек.),
Соната для пианофорте, Дуэт из оперы "Ла

Молинара" ("Мельничиха" Дук.Паизиелло)
"Nel cor più non mi sento" для пианофорте,
Романс из оперы "Нина" (Н. М. Далейрака ?)
с вариациями, Дуэт для пианофорте и
скрипки (Моск, вед., 1797, 15 апр.). Э. Л. Гер
бер называет еще с десяток несохранив
шихся соч. М.-С. В воспоминаниях Л. Шпо
ра Р.-А.Моозер обнаружил известие о ее
концерте в доме сенатора А. Г. Теплова, где
М.-С. исполняла клавирный Концерт соб
ственного сочинения. М.-С. — весьма инте
ресная фигура спб. муз. жизни. Она принад
лежала к первому поколению иностранцев,
родившихся в российской столице в екате
рининскую эпоху. Артистическая карьера
М.-C., возможно, была поддержана сложив
шимися связями выдающихся придв. муз-тов
со знатными любителями, о чем свидетель
ствует посвящение сонат П. А. Зубову. "Зу
бовские" сонаты написаны в классическом
духе^в них проступает явное знакомство с
соч. Й. Гайдна и В.А. Моцарта. Это музы
ка не слишком оригинальная, но "культур
ная" в смысле композиционных навыков и в
достаточной мере тонкая.

Лит.: СПб. вед. 1796. 16 дек.; Моск. вед.
1797. 15 апр.; G e r b e r ;  МА 1, 3/2; 2, 291,
666; Л и в а н о в а  1, 384; В о л ь м а н ;  Кат.
ГПБ.

А.Л. Порфирьева

МАЙКОВ Василий Иванович (1728,
Ярославль — 17 июля 1778, Москва), поэт.
Сын помещика. Жил и работал в СПБ в
1747 — 61 и в 1767 — 75. Увлекался теат
ром, был дружен с А.П. Сумароковым.
Входил в кружок М М . Хераскова. Автор
неск. опер (исполненных преим. в Москве).
В 1788 в СПБ была опубл, "пастушеская
драмма с музыкою" "Деревенский праздник,
или Увенчанная добродетель" (Российский
феатр..., ч. 18), в к-рой значительное место
занимают разнообразные муз. номера
(сольные, ансамблевые, хоровые). М. пере
вел мелодраму Ф.В.Готтера "Пигмалион"
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(по Ж.-Ж. Руссо, музыка Й. Бенды, исполне
на в СПБ в 1791). В ней помимо инстр. му
зыки предусмотрены также вок. номера
(соло, ансамбли, хор).

Лит.: Л и в а н о в а  1; Л и в а н о 
в а  Т.Н. Русская комическая опера И Русские
драматурги. Л.; М., 1959; М а й к о в  В. Избр.
произведения. М.; Л., 1966 (Б-ка поэта); ИРМ 3.

А.И. Крюков

МАЙР (Mayr) Иоганн Симон (14 июня
1763, Мосдорф — 2 дек. 1845, Бергамо),
итал. композитор нем. происх., священник.
Учился композиции в Италии, в т. ч. у
Ф.Ѵ.Бертони, написал свыше 70 опер, ряд
ораторий, известен как значительный исто
рик музыки и педагог (к его школе принад
лежали Д. С. Р. Меркаданте и Г. Доницетти).
Непосредственных известий о постановке в
СПБ опер М. не сохранилось, хотя Р.-А.Мо-
озер сделал предположение, что "Telemaco"
("Телемак"), исполнявшийся в Гатчине в
конце авг. 1800 (АДИТ 3, 219), —  это, воз
можно, опера М. "Telemaco nell'isola di Са-
lipso" ("Телемак на острове Калипсо", Вене
ция, 1797). В собр. Юсуповых ( ОР РНБ,
ф. 891) имеется целая коллекция опер М.:
"Adelasia ed Aleramo" ("Аделазия и Алера-
мо", 1799, Венеция; № 139, клавирная ко
пия, отрывки), "Le Due giornate" ("Два дня",
№ 140, 141, партитура и орк. партии, ко
пии), "Elisa" ("Элиза", 1804, Венеция;
№ 142, партитура, копия), "La Ginevra di
Scozia" ("Джиневра из Шотландии", 1801,
Триест; № 143, партитура, копия), "La
Lodoiska" ("Лодоиска", 1796, Венеция;
№ 144, партитура, копия, отрывки). Кроме
того, в ф. 550 имеется партитура 2-го акта
оратории М. "Il Sacrificcio di Abramo"
("Жертвоприношение Авраама", ф. 550, Ит.
F XII, № ПО). Весьма вероятно, что JLМар
кезы, к-рый знал М. и пел в его операх, мог
способствовать интересу петерб. общества
к творчеству этого композитора, м. б.,
отрывки нек-рых из вышеназванных соч.

звучали в столице с конца 90-х гг. Др. сви
детельство об интересе к музыке М. дает
объявл. в "Моск, вед." (1797, 15 апр.), изве
щающее о публ. 4 соч. М., в т. ч. Сонаты
для пианофорте, Дуэта для пианофорте и
скрипки, вариаций на Романс из оперы
"Нина" (Н.М. Далейрака ?) и переложения
оперного дуэта.

Г.Кречмар видел ключевое значение М.
для оперной культуры рубежа веков в том,
что он соединил с традиционным итал. сти
лем "все то, что созрело в немецкой музыке
или готовилось распуститься", почему он и
"имел на развитие итальянской оперы, а от
сюда и на оперу всех стран, влияние, во
много раз превосходившее его одаренность"
(311). Его оперный стиль, при сохранении
таких атрибутов старинной оперы, как
партии для кастратов, отличался по-глюков
ски выразительной декламацией, драм, эф
фектностью и богато разработанной инстру
ментовкой в классицистском духе.

Арх.: ОР РНБ, ф. 891, д. 139 — 44; ф. 550,
Ит. F XII, д. ПО.

Лит.: АДИТ 3; К р е ч м а р  Г. История
оперы. Л., 1925. С. 309 — 11; МА 2, 735;
В о л ь м а н ;  EdS; МЭ; G r o v e .

А. Л. Порфирьева

МАЛЫЙ (ДЕРЕВЯННЫЙ) ТЕАТР —
здание б. Вольного российского театра,
в 1783 купленное в казну и назначенное
быть одним из городских, т. е. не придв.,
театров. Еще назывался Театром на Цари
цыном лугу. Поел, спектакль здесь — 4 нояб.
1796, после чего по распоряжению Павла I
здание снесено ( Т у р г е н е в ,  387).

В зрительном зале, как сообщает объявл.
Комитета для управления зрелищами и му
зыкой (Арх. кн. Воронцова), было 2 яруса
лож (в первом — ложи для Императрицы
Екатерины II и наследной четы и еще 14, во
втором — 17), паркет (места у самой сцены,
отгороженные от партера), партер, балкон
(12, потом 17 мест), "верхние места" (пара-



диз, раек), где кроме скамей имелись 2 ло
жи с бесплатными местами для актеров.
В 1784 устроены дополнительно ложи
"в арке”, в 3 ярусах. В 90-х гг. называется
еще амфитеатр, в 1783 не упомянутый. Как
и в Большом (Каменном) театре, на тех же
условиях, ложи, кресла паркета и особо от
деленные места на скамьях сдавались внаем
на год. Первоначальная годовая цена лож —
400 и 300 р., позже, как и в Большом, она
понижена, зато взималась и поспектакльная
плата. Цена разовых билетов: в ложу —
10 р., на балкон — 1 р. 50 к., в паркет —
1 р., в кресло — 1 р.50 к., в партер —  50 к.,
в парадиз — 25 к.

С конца авг. 1783 здесь выступали казен
ные труппы: Русская придворная (драма и
опера), фр. и нем. драматические, балетная,
исполнявшая после драм, спектаклей малые
балеты, не требовавшие сложных перемен
декораций. Представления шли круглый год
(с 1 мая до 1 сент. — меньшее число спек
таклей). Подневный репертуар за 1789 —
1791, 1795 — 96 приведен в АДИТ 3. В нем
учтены спектакли частной итал. оперной
антрепризы в составе: К.Голетти, А. Паль-
мини, Г.Гедини, В. Кристофори, А.Карести-
ни, Дж.Маскьетти. С ними выступали
А.Амати, К. Поцци, А.Дельфино, Ф .Бран-
кино, Дж. Борги и муз-ты Придворного
оркестра. В летние месяцы, поскольку
Большой театр, где обычно давались итал.
оперы, был закрыт, труппа выступала в
М. т. В 1795 были показаны: "L'Amore rende
sagace" ("Любовь дает благоразумие")
J\.4uMapo3bi (1 и 22 июня, 6 и 26 июля);
"La Modista raggiratrice" ("Модистка-обман
щица") Дяа.Паизиелло с балетом "Лауретта"
(балетмейстер А.Гульельми, музыка К.Ка-
ноббио, 6 июня); "Il Re Teodoro" ("Король
Теодор") Паизиелло (5, 8, 13, 19 июня,
31 июля, 17 авг.); "Il Matrimonio segreto"
("Тайный брак”) Чимарозы (12 июня) с ба
летом "Арлекин, покровительствуемый феею"
(балетмейстер Гульельми; 12 авг.); "Fra і
due litiganti il terzo gode" ("Когда двое ссо
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рятся, третий в выигрыше") Дж. Сарти
(16 авг.); "L'Ultima, che si perde, e la
speranza" ("Последнее, что теряется, это
надежда") М. да Капуа с балетом "Дон
Жуан" (балетмейстер Дк.Канциани, музыка
К.Ъ.Глюка и К.Каноббио; 11 и 13 июля).

Великим постом того же года в М. т. со
стоялись 3 "больших концерта" с участием
придв. муз-тов и гастролеров. 18 марта ис
полнялись 2 симфонии И. Плейеля и симфо
ния (?)Стамица, (?)Освальд (Oswald) сыграл
2 концерта на клавесине [позднее, в 1802, у
Ф. А. Дитмара продавались его (?) "россий
ские песни". —  С т о л п я н с к и й ,  117\, а
(?)Сен-Никола — скр. Концерт. 22 марта
исполнили увертюру из "Ифигении"
К.В. Глюка, Ѵ.К. Бродский сыграл на пиано-
форте Концерт Штеркеля (И.Ф.К. ?), Вариа
ции В. А.Моцарта и Сонату М. Клементи.
А. Дельфино исполнил Концерт для виолон
чели, Ф. Бранкино — для гобоя, К. Голетти
и В. Кристофори спели неск. вок. номеров,
в т. ч. "арию с гобойным аккомпанементом"
Дж. Сарти. 6 апр. прозвучали "большая сим
фония Й. Гайдна, "большой хор" Дж. Сарти,
"большой концерт" для роговой музыки
(?)Гофмейстера и "большой заключитель
ный хор" О. А.Козловского. В промежутках
Ж. и И.К.Т. Дробиш исполнили неск. вок.
соч., в т. ч. "сцену" Плейеля и дуэт Дроби-
ша, а (?)Кистер сыграл скр. Концерт (все
данные о вышеперечисленных спектаклях и
концертах приведены по афишам. — ГЦТМ,
ф. афиш и программ, д. 2788).

Из объявл. в "СПб. вед." известны еще
неск. концертов, состоявшихся в М. т.:
в 1792, 25 марта, "российская уроженка"
9-летняя Гансен пела "с некоторым тено
ристом" итал. и фр. арии; 12 авг. и 19 дек.
"большой вокальной и инструментальной
концерт"; в 1793, 2 янв. и 3 апр., снова
"большой вокальной и инструментальной
концерт"; в 1794 со 2 марта в течение Вели
кого поста по четвергам и воскресеньям
концерты от Театральной дирекции; 20 дек.
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выступал кларнетист К.Манштейн, 27 дек. —
флейтист Ф.А.Дюлон.

Арх.: ГЦТМ, ф. афиш и программ, д. 2788.
Лит.: СПб. вед. 1792. 19 марта, 6 авг., 14 и

31 дек.; 1793. 29 марта; 1794. 28 февр., 2 и
19 дек.; 1795. 20 марта; Архив князя Воронцова.
СПб., 1884. Т. 30. С. 364 — 69; Т у р г е 
н е в  А.И. Записки И PC. 1885. № 9. С. 387;
АДИТ 2, 112 — 463; 3, 232 — 60, 268 — 70;
МА 2, 609; А б е р т I, 2, НО; ИРМ 3, 410 —
412; С т о л п я н с к и й ,  117.

И.Ф. Петровская, А.Л. Порфирьева

МАЛЫЙ ОПЕРНЫЙ ДОМ — см.
Оперный дом при деревянном Зимнем
дворце.

МАЛЫЙ ТЕАТР — назв. малой сцены
("комедиантского зала") в 3-м Зимнем двор
це на Дворцовой наб., принятое в отличие
от большой сцены — Оперного дома у
Летнего сада. Устроен по указу Елизаветы
Петровны 23 нояб. 1749 "в большой зеле
ной палате" со стороны Адмиралтейского
луга, со сценой на месте "больших темных
сеней" (РГИА, ф. 468, оп. 32, д. 815). Пер
воначально назывался театром "в парадных
новых покоях". Первый спектакль 30 (по
др. сведениям — 31) янв. 1750. Существо
вал до того, как в мае 1755 Елизавета поки
нула этот дворец в связи с начинавшимся
строительством на его месте нового. Здесь
показывались спектакли фр. Труппы III. Се
риньи, Сухопутного шляхетного кадетско
го корпуса, итал. интермедии (в частности,
2 и 5 февр. 1750)) —  те же, к-рые шли в
Оперном доме. Так же назывался театраль
ный зал в деревянном Зимнем дворце
(1756 — 61).

Лит.: КФЖ. 1750, 1752; П е т р о в с к а я .
И.Ф. Петровская

МАНДИНИ (Mandini) Паоло (1757,
Ареццо — 25 янв. 1842, Болонья), итал. пе
вец, баритональный тенор. Брат Стефано

Мандини. Ученик С. Валенте, М. дебюти
ровал в 1777 в Брешии. В 1781 он пел в
"Ла Скала", затем выступал в Турине, Пар
ме, Болонье и Риме. В 1783 М. поступил в
оперную труппу, работавшую под упр.
f t .Гайдна в Эстерхазе. Певец был в этой
компании на хорошем счету, композитор
поручал ему мн. партии, доверив, в частно
сти, роль Идрена в своей опере "Armida". В
1785/86 М. пел в венской Итал. опере. В
1787 он вернулся в Италию, где с успехом
выступал на сценах Венеции, Пармы, Ми
лана и Болоньи, прославившись исполнени
ем гл. партии в "Il Re Teodoro in Venezia"
("Король Теодор в Венеции") Цук.Паизиелло
и ролями в операх Ъ.Мартин-и-Солера.
Затем М. вновь приехал в Вену, где и был в
1795 ангажирован Ж. Астариттой в его пе-
терб. компанию (см. Астаритты Ж. труппа).

Автор статей о Паоло и Стефано М. в
O p e r a  G r o v e  отмечает царящую в
историографии путаницу в описании карье
ры этих певцов, вызванную, помимо общей
фамилии, сходством их голосовых данных,
позволявших каждому исполнять как бари
тоновые, так и теноровые партии. Словно
бы задавшись целью проиллюстрировать
эту ситуацию, исследователь без оговорок
относит свидетельство современницы о пе-
терб. триумфах М. к Стефано, никак не ого
варивая позицию своих предшественников
(МА 2, 667 — 668; Л и в а н о в а ,  288),
называвших в этой связи Паоло. Речь идет
о мемуарах фр. художницы М.-А.-Э. Виже-
Лебрен, приехавшей в 1795 в СПБ. Спустя
долгие годы она вспоминала: "Мы имели
счастье видеть человека, который, несмотря
на свою молодость, стал уже усладой Ита
лии и Франции... Мандини, можно сказать,
соединил в себе все необходимые для теат
ра качества. Он был красив, он был вели
кий актер, он восхитительно пел, и он при
был из Парижа, где многие еще хранили
воспоминание о его голосе" (46). Заметим,
что сама мемуаристка не упоминает имени
певца, оставляя, т. о., возможность для раз-
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ных интерпретаций. "Безымянным” остает
ся М. и в письме гр. Ф.В.Растопчина, сооб
щавшего в мае 1796 гр. А. Р. Воронцову:
"Наши дамы, законодательницы общества,
обезумели. Певец оперы-буфф Мандини до
водит их до крайних дурачеств. Этот по
тешник сделался предметом их споров, их
зависти и благополучия. Они носят девизы,
которые он раздает; например госпожа
Дивова имеет девиз sempre pazza" ["всегда
безумная", итал.\ вероятно, это аллюзия на
популярную оперу Дж. Паизиелло "Nina,
osia La Pazza per amore" ("Нина, или Безум
ная от любви"). — Е.Х.} (Осьмнадцатый
век, 404). Хотя вопрос об отнесенности
этих высказываний остается открытым,
позиция Моозера и Ливановой имеет под
собой, как кажется, более весомые основа
ния. Очень вероятно, что популярность
в России снискал не прославившийся в
Европе Стефано, а более посредственный
Паоло, обязанный своими российскими
успехами не в поел, очередь партиям лири
ческих героев-любовников, всё более заво
евывавших симпатии аудитории (прежде
всего, дамской) в эту сентиментально-чув
ствительную эпоху.

В 1799 при переходе компании Астарит-
ты в ведение Театральной дирекции М. по
ступил на придв. службу. За этот период
сохранились сведения о его окладе (3000 р.
и 500 р. "квартирных") и участии в неск.
операх. Вероятно, в конце этого же года пе
вец покинул Россию. Его дальнейшая арти
стическая судьба неизвестна.

Роли: Армидоро — Дж. Паизиелло. "La
Molinara" ("Мельничиха"); Граф — Ф.Бьян
ки. "La Villanella rapita" ("Похищенная кре
стьянка"); милорд Ареспин — Д. Чимароза.
"L'Italiana in Londra" ("Итальянка в Лондо
не"); Цефей — Дж. Сарти. "Andromeda"
("Андромеда"); участвовал также в операх
(роли неизвестны): П. X. Гульельми. "La
Pastorella nobile" ("Благородная пастушка");
Ж.Астаритта. "Rinaldo d'Aste" ("Ринальдо
д'ACT); Capra. "Gli Amanti consolati" ("Уте

шенные любовники"); Гульельми. "La Lan
terna di Diogene" ("Фонарь Диогена"); Паи
зиелло. "Le Gare generose, ossia Gli Schiavi
per amore" ("Состязания в великодушии,
или Невольники любви"); М. Портогалло.
"Lo Spazzacamino principe" ("Трубочист-
князь и князь-трубочист"); П. А. Анфосси.
"Zenobia in Paimira" ("Зенобия в Паль
мире").

Лит.: Осьмнадцатый век. М., 1868. T. 1;
АДИТ 3; МА 2; Л и в а н о в а  2; G r o v e ;
Воспоминания госпожи Виже-Лебрен. Пер.,
публ. и коммент. Г. Белковой // Наше наследие.
1992. № 25; O p e r a  G ro v e .

Е.С. Ходорковская

М А Н Д И Н И  (Mandini) Стефано (1750,
? — после 1810, ?), итал. певец, бас-буфф.
Брат Паоло Мандини: Дебютировал в
1775 в Венеции в амплуа "primo buffo
mezzo-carattere" ("первый среднехарактер
ный буфф"). В 1783 вместе со своей женой
Марией М. был приглашен австр. Импера
тором Иосифом II в его новую итал. опер
ную труппу. Венский период деятельности
М. наиб, хорошо документирован. Певец,
ставший премьером компании в ее самый
блистательный период, с огромным успехом
исполнял гл. партии в операх Д. Чимарозы,
Дж. Сарти, П. А. Гульельми и др. корифеев
буффонного жанра. Он покорил столичную
публику, спев в 1783 графа Альмавиву в "II
Barbiere di Siviglia" ("Севильский цирюль
ник") Дж. Паизиелло, премьера к-рого годом
ранее состоялась в СПБ, а в 1786 удостоил
ся не менее лестных отзывов за роль графа
Альмавивы на премьере "Le Nozze di
Figaro" ("Свадьба Фигаро") В .К.Моцарта.
В 1788 М. отправился в Париж и поступил
в театр Монсеньора, где также добился при
знания (ранее считалось, что в Париже был
не Стефано, а его брат Паоло, однако в но
вейших публ. высказывается противополож
ная т. зр. — см. G r o v e  и O p e r a  G r o 
ve). Сезон 1794/95 М. пел в Венеции, затем
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вернулся в Вену, где и был ангажирован
УК.Астариттой в его петерб. труппу (см.
Астаритты Ж. труппа). Об обширном пе
терб. репертуаре певца дает представление
"Giornale musicale del teatro italiano...".
Судя по этому источнику, свидетельствую
щему не только о популярности шедших на
столичной сцене опер, но и о выступавших
в них артистах, М. был премьером антре
призы. В 1799 он поступил на имп. сцену,
однако летом того же года покинул столицу
(СПб. вед., 24 июня, объявл. об отъезде).
Полагают, что в 1804 он пел в Берлине.

М. был одним из лучших певцов своей
эпохи. Он обладал, по отзывам современни
ков, не только великолепным голосом, но и
незаурядным актерским талантом. Огром
ный диапазон позволял ему выступать как в
теноровых, так и в баритоновых партиях:
паизиелловский Альмавива, тенор, и моцар
товский Альмавива, баритон, служат тому
прекрасным подтверждением. Скорее всего,
именно европейская репутация М. побудила
К. Рэбёрна, автора статей о Паоло и Стефа
но М. в G r o v e  и O p e r a  G r o v e ,
отнести известие о петерб. триумфах певца
на счет Стефано. Вывод этот, однако, оста
ется проблематичным (см Мандини П.).

Роли: Каллоандро — П. А.Гульельми.
"La Pastorella nobile" ("Благородная пас
тушка"); Биппо — Ф. Бьянки. "La Villanella
rapita" ("Похищенная крестьянка"); Полидо-
ро — Д.Чимароза. "L'Italiana in Londra"
("Итальянка в Лондоне"); Пистофоло —
Дж.Паизиелло. "La Molinara" ("Мельничи
ха"); Бернардоне — Дж. Сарти. "Gli Amanti
consolati" ("Утешенные любовники"); Фер-
рамондо — В. Мартин-и-Солер. "Il Burbero
di buon cuore" ("Благодетельный грубиян");
Перизонио — Чимароза. "L'Impresario in
angustie" ("Импресарио в нужде"); Пандоль-
фо — Паизиелло. "Gli Zingari in fiera"
("Цыгане на ярмарке"); Чекко — Дж. Нико-
лини. "Le Nozze campestri" ("Деревенские
свадьбы"); Бастьяно — Паизиелло. "Le Gare
generose, ossia Gli Schiavi per amore" ("Со

стязания в великодушии, или Невольники
любви"); Нане — Гульельми. "La Lanterna
di Diogene" ("Фонарь Диогена"); Джанот-
то — Мартин-и-Солер. "La Festa del villa
gio" ("Деревенский праздник"); участвовал
также в опере Ж.Астаритты "Rinaldo d'Aste"
("Ринальдо д’ACT"), роль неизвестна.

Лит.: Giornale musicale del teatro italiano...;
АДИТ 3; MA 2; G r o v e ;  O p e r a  G r o v e .

E.C. Ходорковская

МАНФРЕДИНИ (Manfredini) Винченцо
(22 окт. 1737, Пистоя — 5 авг. 1799, СПБ),
итал. композитор, педагог, муз. теоретик.
Род. в семье скрипача и композитора Фран
ческо М. Учился в Болонье у Дж. Перти и
в Милане у Дж.А. Фьорини.

М. прибыл в СПБ в 1758 в качестве ка
пельмейстера при Труппе Дж.Б. Локателли
(в 1759 в ту же труппу был вызван и его
брат — знаменитый кастрат Джузеппе М.).
Первоначально М. определили ко двору
в. кн. Петра Федоровича (будущего Пет
ра III). В его летней резиденции Ораниен
бауме в 1760 состоялась премьера оперы-
сериа "La Semiramide riconosciuta" ("Узнан
ная Семирамида") на текст П. Метастазио
(партитура утрачена; либретто на рус. и
итал. яз. в РНБ); в числе ее исполнителей
значился NL С. Березовский. О др. произв.
ораниенбаумского периода сведений нет.

Сразу же после смерти Елизаветы
Петровны (25 дек. 1761) указом Петра III
27 дек. 1761 М. сменил на посту придв. ка
пельмейстера Г. Ф. Раупаха (РГИА, ф. 466,
on. 1, д. 97, л. 7). Первым соч. на новом
месте службы стал Реквием на смерть Им
ператрицы, исполненный в февр. 1762 4 со
листами с оркестром. Из 4 (?) опер-сериа,
пост, в СПБ, известны 2: "L'Olimpiade"
("Олимпиада") и "Carlo Magno" ("Карл
Великий"). Премьера первой — на текст
Метастазио — состоялась в Москве 24 нояб.
1762, в день тезоименитства Екатерины II
(партитура в ЦМБ, либр, на рус. и итал. яз.
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в РНБ). Согласно сообщению КФЖ, опера
исполнялась также в Придворном театре
СПБ 3 февр. 1765. Премьера второй —
на текст Л.Ладзарони —  прошла в СПБ
24 нояб. 1763 (партитура в ЦМБ, либр, на
рус. и нем. яз. в спб. Театральной б-ке).
Спустя год опера была переработана
(2-й вариант партитуры в ЦМБ). Новая
версия впервые прозвучала в Москве на
праздновании годовщины коронации. КФЖ
сообщает: "А ввечеру в шестом часу пред
ставлена была вторично опера, называемая
Карл Великий, которая играна была в про
шедшем году с общею похвалою, а ныне во
многом исправлена” (1764, 24 окт.). Второе
исполнение состоялось там же 25 нояб.
1764. Помимо опер М. принадлежит "герои
ческая пастораль" "La Расе degli eroi"
("Мир героев") на текст Ладзарони (парти
тура утрачена, либр, на рус. и итал. яз. в
РНБ), исполненная в СПБ в июне 1762 по
случаю заключения мира между Россией и
Пруссией.

31 марта 1763 Екатерина II, движимая
желанием иметь при себе муз-тов с евро
пейски известными именами (а М. к этому
времени не было и 30 лет), издала указ "О
выписании в службу ко двору из Венеции
славного капельмейстера Галуппи Буро-
нельли". С приездом в СПБ осенью 1765
Ъ. Галуппи положение М. при дворе изме
нилось. Заказы на крупные театральные
произв. поступать перестали; он вынужден
был довольствоваться сочинением для опер
Галуппи вставных балетных дивертисмен
тов: "Любовники, спасшиеся от кораблекру
шения" и "Скульптор из Карфагена" (оба
1766, для оперы "Didona abbandonata" —
"Покинутая Дидона"), "Вознагражденное
постоянство" (1767, для оперы "La Cameri
era spiritosa" — "Хитрая служанка"); поста
новками этих балетов руководили П. Гран
же, Л .Парадиз, Г.Анджолини. В эти же
годы М. пишет мессы на смерть римского
Императора (СПб. вед., 1765, 11 окт.) и фр.
дофина (СПб. вед., 1766, 24 марта), посвя

щает Екатерине II 6 сонат для клавичемба-
ло (VI Sonate da Clavicembalo Dedicate Alla
Sacra Maestà Imperiale), за что получает в
янв. 1766 награду в 1000 р. (РГИА, ф. 468,
on. 1, ч. 2, д. 3878, л. 135 и об.), сочиняет
4-гол. кантату "Le Rivali" ("Соперники") на
текст Ладзарони (июнь 1765, партитура в
ЦМБ, либр, на рус. и итал. яз. в РНБ), "му
зыкальную драму" "Минерва и Аполлон"
для 2 хоров с оркестром также на текст
Ладзарони (28 июня 1765, Царское Село;
партитура и либр, утрачены, о произв. изве
стно со слов Я.Штелина’, поскольку в либр.
"Соперников", исполненных тогда же, среди
4 действующих лиц имеются Минерва
и Аполлон, можно предположить, что это
2 назв. одного и того же произв.).

В эти же годы М. активно занимался пе
дагогической деятельностью. В 1765 ему
было доверено обучение музыке наследника
престола (будущего Павла Г). В дневнике
воспитателя Павла С, Порошина есть отмет
ка: "На клавикордах учит ныне его капель
мейстер Манфредини. Прежде учил Мили-
ко, который не очень давно в Италию, свое
отечество, уехал" (запись от 5 авг. 1765).
Др. высокопоставленной ученицей М. была
Елизавета Теплова, дочь Г.Н. Теплова, —  ей
он посвятил свой 3-частный Концерт для
клавесина с оркестром. Е. М.Левашев на
основании сравнения стилевых особеннос
тей музыки М. и В. X. Пашкевича и изуче
ния нек-рых фактов биографии последнего
делает вывод о том, что Пашкевич так
же мог быть учеником М. По мнению
Ю. С. Горяйнова, учеником М. был и
С. А. Дегтярев (6, 7).

В 1768 на смену Галуппи, контракт
к-рого закончился, был приглашен европей
ски известный Т. Траэтта. Поняв, что на
"восстановление в правах" никакой надеж
ды нет, М. решил возвратиться на родину.
В ожидании благоприятной погоды для пу
тешествия он организовал публичные кон
церты в доме И. И. Шувалова (Итальянская
ул., 25), явившись, т. о., одним из зачина-
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телей концертной жизни СПБ. Первый
концерт состоялся 12 марта 1769, после
дующие проходили в течение апр. — мая.
В них принимали участие рус. придв.
муз-ты и высокопоставленные любители-
меломаны: сенаторы А.В.Олсуфьев, Г.Н.Теп-
лов с дочерьми и сыном, А. А. Нарышкин с
братом — шталмейстером Л. А. Нарышки
ным. Можно предположить, что начинание
М. не вызвало особого энтузиазма среди
жителей СПБ, поскольку билеты, к-рые
сперва согласно объявл. "СПб. вед." (10 мар
та, 21 апр., 5 и 8 мая 1769) предполагалось
продавать абонементами не менее чем на
4 концерта, стали продавать и в розницу
(вход стоил 2 р.). Впрочем, Штелин сооб
щает об успехе предприятия: "...часто быва
ло, что зал и четыре смежных комнаты
были полны слушателей — придворных
дам, кавалеров, а также дворян и купцов
города" (139).

О личной жизни М. известно немного.
Его женой была певица Итальянской при
дворной оперной труппы Мария Монари.
Их свадьба состоялась, вероятно, в конце
1760 или в 1761 (в либр. "Узнанной Семи
рамиды", изданном в 1760, в числе испол
нителей значится еще "Мария Монари";
в док-те о начислении ей жалованья в раз
мере 1000 р. от 25 дек. 1761 она уже име
нуется "Мария М."; РГИА, ф. 466, on. 1,
д. 103, л. На).

М. уехал из СПБ летом 1769. В "СПб.
вед." от 2, 5, 9 июня 1769 под рубрикой
"Отъезжающие" значится: "Манфредини,
Капельмейстер, с женою, малолетним сы
ном и со служанкою, живет в большой Ми-
лионной в доме купца Папанелопуля".

Уже в 1770 в Италии исполняется новая
опера М. "Armida". В 1775 в Венеции он
издает теоретический трактат "Regole
armoniche о sieno precetti ragionati", работу
над к-рым, вероятно, начал еще в СПБ.
В России труд М. появится в 1805 в перево
де С. А. Дегтярева под назв. "Правила гар
монические и мелодические для обучения

всей музыке" (РНБ). Содержание трактата
отвечает назв.: здесь действительно гово
рится "про всё" — ключи, паузы, темпы,
транспозицию, постановку рук, выразитель
ность в пении и способах "растворять рот".
Поел, часть трактата посвящена собств.
композиции и представляет собой своеоб
разный эстетический кодекс автора — все
осн. положения М. подтверждает собствен
ной практикой. Спустя 3 года, в 1778, в Бо
лонье была напечатана еще одна его.теоре
тическая работа: "Difesa della musica
moderna e de'suoi celebri esecutori"; на рус.
яз. не переводилась.

В 1798 взошедший на престол Павел I
вновь вызвал в Россию своего старого учи
теля. М. скончался в СПБ вскоре после
приезда. О его деятельности в эти поел,
месяцы сведений не сохранилось. Известно
лишь, что М. была тогда пожалована золо
тая табакерка, украшенная драгоценными
камнями и портретом Павла I, 1000 р. и
оплачены дорожные расходы (РГИА, ф. 468,
on. 1, ч. 2, д. 3914, л. 248 об.). После его
смерти в Россию приезжал его сын, по
просьбе к-рого Павел I назначил пенсию
вдове М. (Там же, л. 232, 233; предполагав
шаяся поначалу сумма в 2000 р. собствен
норучно исправлена Павлом на 3000 р.).

Судя по сохранившимся партитурам,
М. — композитор весьма одаренный. При
быв в Россию совсем молодым, он предста
ет в своих "русских" соч. вполне зрелым
мастером, нашедшим осн. приемы индиви
дуального комп, стиля. Особый интерес
представляют его оперы. Здесь его музыка
наиб, богата в образном отношении: встре
чаются сентиментально-чувствительные арии,
героические и траурные хоры, живые, стре
мительные инстр. эпизоды. А в трактовке
внутриоперных форм М. приближается
к реформатору оперы-сериа К. В. Глюку: его
хоры драматургически обоснованны, часто
используются речитативы-accompagnato,
составляя с эмоционально открытыми,
"приподнятыми" ариями "сквозные" сцены.



В. МАНФРЕДИНИ
Фрагмент гравюры А. Феди "Парнас



МАНШТЕЙН 172
Впрочем, при рус. дворе музыку М. счита
ли слишком "ученой" (подобная судьба
ожидает в России и Д. Чимарозу). О "Карле
Великом", напр., Штелин отзывался так:
"...опера эта двору не понравилась. Хотя в
ней знатоки и не находили особенных изъ
янов, однако не отрицали ее сложности.
Может быть, в ней и было достаточно
основательности и учености, зато было не
достаточно живости и чувства" (729). Одна
ко своими партитурами М. в какой-то мере
подготовил придв. публику к восприятию
опер Галуппи и Траэтты, чьи сериа в еще
большей степени связаны с реформаторски
ми устремлениями Глюка.

Помимо названных партитур, М. при
надлежит Синфония, сплетенная под одной
обложкой с его же кантатой "La Nascita di
Giove" ("Рождение Юпитера"), год создания
неизвестен (ОР РНБ, ф. 1021, оп. 3, д. 26);
кантата по случаю открытия в СПБ Акаде
мии художеств на рус. стихотворный текст
неизв. автора (партитура и либр, утрачены).
Перу М. приписывают также 2 интермедии'.
"La Pupilla" ("Зрачок", на обложке партиту
ры — "Воспитанница", 1763) и "La Finta
ammalata" ("Мнимая больная", апр. 1764) на
тексты К. Гольдони (партитуры в ЦМБ). На
деле оба интермеццо представляют собой
пастиччо, о чем свидетельствуют пометки в
партитурах (при каждом номере стоят име
на: Манфредини, Пуччини, Пиччиннщ Бура-
нелло) и указание на титульном листе
"Мнимой больной": "La musica e di più
autori" ("Музыка многих авторов").

Арх.: ОР РНБ, ф. 1021, on. 3, д. 26; РГИА,
ф. 466, on. 1, д. 97, л. 7; д. 103, л. Па; ф. 468,
on. 1, ч. 2, д. 3878, л. 135 об.; д. 3914, л. 232,
233, 248 об.

Лит.: П о р о ш и н ;  Ф и н д е й з е н ;
Ш т е л и н; MR; МА 2; Л и в а н о в а ;
В о л ь м а н ;  К е л д ы ш ; Л е  в а ш е в  Е.М.
В. А. Пашкевич и русский музыкальный театр
его времени. Дис.; МЭ; ИРМ 2; Г о р я й 
н о в  Ю.С. Г.Я. Ломакин. М., 1984.

Л.М. Золотницкая

МАНШТЕЙН (Manstein), в рус. док-тах
чаще М о н ш т е й н ,  нем. муз-ты, отец и
сын, работавшие в Придворном оркестре во
2-й пол. 18 в.

Отец, А н д р е а с  Л ю д в и г  М.
(? — ?), играл на кларнете, скрипке и альте.
С 1765 служил капельмейстером Ведомства
гл. канцелярии артиллерии и фортифика
ции. В составе Придв. оркестра его имя
впервые упом. в выплатной ведомости
за поел, треть 1776. Оклад М. был 400,
позднее 500 р. в год. Уволен на пенсию
в 1792, с 1804 назначен пенсион его вдове.

Сын, К а р л  М. (? — ?), кларнетист-
виртуоз, педагог. Спб. карьера М. началась
в капелле в. кн. Павла Петровича; с янв.
1777 он был принят кларнетистом в камер-
музыку с окладом 200 р. в год. Затем он,
по-видимому, уволился. В.Н.Всеволодский-
Гернгросс сообщает, что М. вместе с
И. Ѣ.Хандошкиным работал в Вольном
российском театре ( В с е в о л о д с к и й -
Г е р н г р о с с ,  298). И действительно, из
отчета И. А. Дмитревского Опекунскому со
вету следует, что "вверенные ему питомцы"
Воспитательного дома имели учителями
"Хандошкина, Розеттия, Манштейна, Сер
кова, Анджолиния" и самого Дмитревского
(РГИА, ф. 758, оп. 20, д. 211, л. 115, 1779).
Когда М. 22 февр. 1784 подал прошение о
зачислении вновь в Придв. оркестр, к нему
была приложена справка Хандошкина о
том, что "оный Монштейн должность в
оркестре исправляет с 24 сентября <1783>,
в камер же музыку потребен в добавку
(кроме Бера, ибо он концертёр) к трем
кларнетам четвертым" (АДИТ 2, 183 — 84).
Если уже тогда, как утверждает каталог
АДИТ, М. был назначен оклад 500 р., зна
чит, он был принят в должность на равном
окладе с 1-м кларнетистом Шиллером,
получавшим ту же сумму.

Помимо игры в оркестре (с 1787 без
контракта), М. преподавал в Театральном
училище, ему были выделены 2 ученика:
Петр Камчатников и Василий Перлов, жив-
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шие у него на пансионе. За их обучение
и содержание Придв. контора выплачивала
М. 60 плюс 80 р. в год, "на инструменты
2 руб. и дров 6 сажен” (АДИТ 1, 9).

О сольных выступлениях М. известно,
что 20 дек. 1794 в концерте вок. и инстр.
музыки он исполнил "Концерт для кларнета
и Большое рондо на том же инструменте"
(СПб. вед., 1794, 10 дек.).

Арх.: РГАДА, ф. 1290, оп. 2, д. 78, л. 5 — 6;
РГИА, ф. 468, оп. 4, д. 571, л. 1; оп. 36, д. 38,
л. 6, 125 — 28; д. 39, л. 13 — 24; ф. 469, оп. 14,
д. 7; ф. 758, оп. 20, д. 211, л. 115.

Лит.: АДИТ 1 ,2 ; В с е в о л о д с к и й -
Г е р н г р о с с ;Ф и н д е й з е н ;  МА 2; ИРМ 3;
С т е п а н о в  А. Кларнет и кларнетисты в Рос
сии второй пол. XVIII в. // Из истории инстру
ментальной музыкальной культуры. Л., 1988.

А.Л. Порфирьева, Л.Н. Березовчук

МАРЕШ (Mares, Maresch) Иоганн (Ян,
Яган) Антонин [1719, г. Хотешов (или Хоте-
бор), Чехия — 30 мая 1794, СПБ], чеш. вал
торнист, виолончелист и капельмейстер ро
говой музыки. Род. в семье смотрителя
водяных сообщений. Музыке учился снача
ла на родине, затем в Дрездене у А. И. Хам
пеля (валторна) и в Берлине у Й. Циха (вио
лончель). Одним из частных учеников М. в
Берлине был сын канцлера А. П. Бестужева-
Рюмина, к-рый рекомендовал его отцу в ка
честве виртуоза-валторниста. После неск.
лет работы в оркестре канцлера по ВП
3 дек. 1747 был принят валторнистом в
"Италианскую кампанию" (оклад 400 р. —
РГАДА, ф. 17, оп. 1, д. 322, л. 35), в к-рой
служил вплоть до выхода на пенсию по бо
лезни 1 окт. 1792 (пенсия 700 р.); в списке
Придворного оркестра за 1782 числится
2-м виолончелистом камер-музыки с окла
дом 700 р. (Там же, л. 144). В историю рус.
муз. культуры М. вошел как создатель ро
говой музыки. Первый роговой оркестр М.
создал в 1751 на основе реорганизованной
им "егерской музыки" обер-егермейстера
гр. С.Н.Нарышкина. В 1757 — 89 руково

дил придв. роговым оркестром. М. был ав
тором первых обработок и небольших ори
гинальных пьес для роговой музыки. Ему
принадлежит изобретение особой нотации,
а также ряд специальных приспособлений
для рогов: подстроечных муфт, сурдин и
т. д. Я.Штелин приписывал М. изобрете
ние приема сочетания натуральных валторн
разных строев (родственного технике рого
вого оркестра), благодаря чему расширялся
круг тональностей, в к-рых можно было иг
рать. В конце жизни М. работал над книгой
о роговом оркестре, но не закончил ее, его
записи впоследствии легли в основу перво
го труда о роговой музыке М.Х.Гинрихса.

Я к о б  М. (? — ?), "цесарской нации
Богемской уроженец, определен (на службу
в Придв. оркестре. — Л.Б.) с 31 марта 1758"
(РГИА, ф. 469, оп. 14, д. 7). Вероятно, род
ственник Иоганна М. Работал контрабасис
том Второго придворного оркестра с окла
дом от 250 до 320 р. В поел, раз упом. в
списке придв. муз-тов 1776 (РГИА, ф. 468,
оп. 36, д. 39).

Арх.: РГАДА, ф. 17, оп. 1, д. 322, л. 35, 144;
РГИА, ф. 468, оп. 36, д. 39; ф. 469, оп. 14, д. 7.

Лит.: Г и н р и X с И.Х. Начало, успехи и
нынешнее состояние роговой музыки. СПб.,
1796; Ф и н д е й з е н  Н.Ф. Роговая музыка
в России И Музыкальная старина. СПб., 1903.
Вып. 2; Ш т е л и н ;  В е р т к о в  К. Русская
роговая музыка. Л.; М., 1948; S c h â n i l e c  J.
Za slâvou. Cteni о ceskÿch hudebnicich v Rusku
zvlàstë od druhé poloviny XVIII do pocatku XX
stoleti. Praha, 1961; F i t z p a t r i c k  H. The
Horn and Hornplaying in the Austro-Bohemian
Tradition from 1680 to 1830 Year. L., 1970.

Л. M. Бутир

МАРИЯ ФЕДОРОВНА, урожд. кн.
вюртембергская София-Доротея-Августа-
Луиза (14 окт. 1759, Штетин — 12 нояб.
1828, СПБ), великая княгиня, Императрица,
2-я супруга Павла Петровича, сочеталась
с ним браком в 1776. В молодые годы М.Ф.
занималась разл. иск-вами: рисовала, вели-
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колепно резала по кости, была недурной
музыкантшей. Муз. увеселения малого дво
ра, вероятно, устраивались по ее инициа
тиве. Концерты, любительские постановки
опер (см. Бортнянский Д. С., Долгору
ков И.М., Загородные резиденции) не обхо
дились без участия М. Ф., окружившей
себя талантливой дворянской молодежью.
В 1770 — 80-е гг. великая княгиня охотно
училась игре на фп. и мн. музицировала. Ее
педагогами были Бортнянский и Дж. Паизи-
елло. Они сочинили для М.Ф. множество
клавирных произв. Поев, ей утраченный
альбом Бортнянского включал 8 сонат
(5-я и 6-я со скрипкой), квартет и квинтет
с участием fortepiano organisé, любимого
инструмента княгини (принадлежавшее ей
fortepiano organisé работы Габрана хранится
в Павловском дворце). Позднее Бортнян
ский написал еще один квинтет и сим
фонию для fortepiano organisé, 2 скрипок,
виолы да гамба, фагота и виолончели. Эти
соч., по-видимому, также были предназначе
ны для исполнения в салоне будущей Импе
ратрицы.

Паизиелло занимался с М. Ф. весьма серь
езно. Свидетельством тому является напи
санный специально для великой княгини
учебник генерал-баса: "Regole per bene
accompagnare il partimento, о sia il basso
fondamentale sopra il cembalo. Sancto Piet
roburgo, 1782" (экз. с авторскими пометками
в б-ке СПбГК). Упражнения, сочиненные
Паизиелло для этого учебника, включают
не только орнаментальную, но и полифони
ческую технику импровизации. Они гово
рят о весьма высоком профессиональном
уровне исполнительницы.

Помимо учебника Паизиелло посвятил
М.Ф. неск. фп. соч. В ОР РНБ хранится ру-
коп. сб. его пьес "Raccolta di Varij Rondeaux,
Capricci e Sinfonie per il fortepiano Composte
Espressamento Per S.A.I. La Gran Duchesse
Di Tutte le Russia Dal Sigor Giovanni Paisiello
La Maestro di Capella All Attuai Servizio Di
S.M.I. Catterina Imperatrice di Tutte le Russia".

Помимо рондо и каприччио в него входят
переложения увертюр и хоров из опер, шед
ших в СПБ: "Nitteti" ("Ниттети"), "Achille
in Sciro" ("Ахилл на Скиросе"), "Barbiere di
Siviglia" ("Севильский цирюльник"). В парм
ской б-ке Палатина хранится "L’Addio della
Gran Duchesse"; в б-ке неаполитанской кон
серватории — Concerto per cembalo fatto per
S.A.I. la Gran Duchesse di Tutte le Russia.

К дням рождения и именин великой
княгине подносили муз. подарки. Из них
известен лишь один — кантата Дж. Сарти
"Sacro, о germana amata, un si bel giorno
aH’armonica sarà" ("Будь свят, о возлюблен
ная, этот прекрасный день", 1795), испол
нявшаяся дочерьми М.Ф.

Муз. увлечения М.Ф. определенно по
влияли на ее детей, мн. и охотно учившихся
музыке (см. Александр Павлович, Александ
ра Павловна).

Во 2-й пол. жизни М.Ф. отказалась от
просветительских идеалов своей молодости.
Став во главе Ведомства своего имени, она
принялась искоренять увлечение иск-вами,
насаждавшееся в учебных заведениях в
екатерининскую эпоху. Программы муз.
обучения были сокращены до минимума,
ушли в прошлое концерты и оперные по
становки. Причины подобной перемены
необъяснимы.

Лит.: Ш у м и г о р с к и й  Я.С. Императ
рица Мария Федоровна. СПб., 1892; МА 2, 361;
Р ы ц а р е в а  М.Г. Композитор Д.С. Бортнян
ский. М., 1979; А б е р т I, 2, 387.

А.Л. Порфирьева

МАРКЕЗИ (Marchesi), М а р к е з и н и
Луиджи или Лодовико [8 авг. 1755, Ми
лан — 14 (?) дек. 1829, там же], итал. певец
(кастрат, сопрано) и композитор. Обучался
игре на валторне у отца. Вопреки желанию
семьи избрал карьеру сопраниста. Брал
уроки вокала у О. Альбуцци и Дж. Кайрони
в Модене или Милане. В 1765 был принят
певчим в хор миланского кафедрального со-
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бора. Дебют М. на сцене римского театра
"Делле даме" в 1773 произвел подлинную
сенсацию. Его последующие выступления в
Милане, Венеции, Мюнхене, Неаполе и др.
европейских муз. центрах обеспечили ему
репутацию одного из выдающихся певцов
своего времени. В 1782 в Турине он с оше
ломляющим успехом участвовал в пред
ставлении "П Trionfe dei расе" ("Триумф
мира") Ф. Бьянки по случаю визита в. кн.
Павла Петровича. Восхищенный престоло
наследник немедленно предложил певцу от
правиться в Россию, однако М. отказался в
пользу контракта при туринском дворе, да
вавшего ему возможность при 1000 дукатов
оклада гастролировать в течение 9 мес. в
году (до 1798 он именовался в либретто
придв. певцом туринского короля). Вторич
но он был приглашен к российскому двору
в 1785 по инициативе Дж. Сарти (содруже
ство М. с композитором, имевшее важней
шее значение для его профессиональной
судьбы, началось еще в 1779 во Флорейции).
Постановлением Комитета для управления
зрелищами и музыкой 14 мая 1785 М. был
выписан из Турина с выдачей ему на при
езд в Россию 500 р. 26 сент. того же года с
ним был заключен контракт сроком на 3 го
да (жалованье 6000 р. и 1000 р. на наем
квартиры и покупку дров. — АДИТ 3, 68).
В янв. 1786 М. с сенсационным успехом
дебютировал на имп. сцене в опере Сарти
"Armida e Rinaldo" ("Армида и Ринальдо") в
партии Ринальдо, созданной специально в
расчете на его вок. возможности. В сент.
1786 он исполнил партию Кастора в опере
Сарти "Castore e Polluce" ("Кастор и Пол
лукс"). Впечатления петерб. публики выра
зила Екатерина II в письме к Ф. М. Гримму
от 24 сент. 1786: "Тоди и Маркези очарова
ли до обморока любителей и знатоков"
(СИРИО 23, 383, оригинал по-французски).
Неясно, по каким причинам М. решил пре
рвать контракт и покинуть Россию, невзи
рая на благосклонность двора и Императри
цы (по предположению Р.-А.Моозера, к

этому его могли подвигнуть интриги при
мадонны Итальянской придворной оперной
труппы Л. Тоди). Точная дата его отъезда
неизвестна. Во всяком случае, уже 9 марта
1787 его восторженно приветствовала бер
линская публика.

М. был одним из поел, величайших
кастратов эпохи. Он обладал голосом глубо
кого и мягкого тембра, виртуозной колора
турной техникой, огромным диапазоном в
2 с пол. октавы — от с до g 2. Его твор
ческое долголетие поистине изумительно —
в 1816 им восхищался Стендаль! В лице М.
петербуржцам посчастливилось слышать
несомненно лучшего исполнителя своего
времени в жанре серьезной оперы.

Лит.: Э н г е л ь г а р д т  Л.Н. Записки. М.,
1867; АДИТ 3; СИРИО 23; МА 2; G r o v e .

Е.С. Ходорковская

МАРКЕТТИ (Marchetti) Бальдассаре
(? — ?), итал. певец, бас-буфф. В 1766 —
1777 пел в Венеции, Пистое, Барселоне,
Флоренции. Повидимому, в 1777 он нахо
дился в Вене. Во всяком случае, И. П. Ела
гин, озабоченный в это время распоряжени
ем Екатерины II ангажировать ко двору
труппу итал. комической оперы, писал
11 марта 1777 российскому послу при
австр. дворе Д.М. Голицыну: "В Вене нахо
дится еще и ныне или находился певец ко
мический Итальянской оперы г-н Балтазар
Маркети. Талант его весьма похваляется.
А как Ея И<мператорское> В<еличество>
повелеть мне соизволила составить здесь
оперу буфу, то сей человек весьма бы мне
нужен был, естли бы за умеренную мзду
достать его можно было. Сего ради нижай
ше прошу, естли он в Вене, то, отдав ему
приложенное письмо, уговорить его ко
вступлению в службу, и его требовании как
наискорейше ко мне прислать" (РГИА,
ф. 468, оп. 36, д. 37, л. 33). По-видимому,
Голицын исполнил поручение Елагина, т. к.
вскоре М. прибыл в СПБ и 27 авг. 1777 был
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зачислен на придв. службу (Там же, л. 34).
Пик творческой карьеры певца, пришед
шийся на последующие годы, связан с его
работой на петерб. сцене под началом
Дук.Паизиелло, поручавшего ему ведущие
партии в своих комических операх. Теат
ральная дирекция, несомненно, дорожила
этим артистом, т. к. четырежды заключала
с ним контракты — в 1777, 1780, 1783 и
1786 (совм. с женой Бенедеттой М., 2-й пе
вицей итал. труппы, М. получал 3000 р.
в год и 600 р. "вояжных"). В сер. 80-х гг.
певец давал уроки вокала юному ученику
Театральной школы Я .С.Воробьеву, буду
щему премьеру российской сцены. 28 авг.
1789 М. и его жена оставили службу и осе
нью того же года покинули Россию (СПб.
вед., объявл. об отъезде 2 окт. 1789).

Роли: Дон Тотор — "Lo Sposo burlato"
("Ворчливый муж"), 1779; Дон Джирон —
"La Finta amante" ("Мнимая любовница"),
1780; Уберто— "La Serva padrona" ("Слу
жанка-госпожа"), 1781; Бартоло— "Il Bar
biere di Siviglia" ("Севильский цирюльник"),
1782; Дон Мафорий — "Dal Finto il vero"
("Правда из притворства"), 1782; Буона-
феде — "Il Mondo della luna" ("Лунный
мир"), 1783, все 6 Дж.Паизиелло; Пьерот-
то — "I Finti eredi" ("Мнимые наслед
ники"), 1785, Дук.Сарти.

Арх.: РГИА, ф. 468, оп. 36, д. 37, л. 33, 34.
Лит.: АДИТ 3; МА 2.

Е.С. Ходорковская

МАРКОНИ (Marconi) Коломба (? — ?),
итал. танцовщица родом из Болоньи. При
ехала в СПБ в 1750. Была приглашена через
посредничество А. Ринальди, к-рый выдал
ее матери 250 р. Жалованье 1350 р. в год.
Танцовщица для "сериозных" балетов. Де
бютировала в балетах Ринальди при опере
Ф.Арайи "Bellerofonte" ("Беллерофонт", 1750).
Участвовала и в др. постановках этого ба
летмейстера. Исполнила роль Молодой вдо
вы и Госпожи сада в балете "Осмеянной, в

деревне живущий дворянин" ("Le Campag
nard berné") и Азии в "Аллегорическом ба
лете" ("Ballet allégorique"), оба — Ф. Гиль-
фердинга на музыку М.Штарцера при
опере Ѣ.Манфредини "L'Olimpiade" ("Олим
пиада", 1762). Летом 1751 заболела, причем
ВП было указано к "танцовалщице Коломбе
на время ея болезни послать придворного
лакея Алексея Баравинского, которому ве
леть, что оная Коломба во время той своей
болезни требовать будет кушанья, питья и
протчего оного, чтобы он требовал у при
дворной конторы..." (РГИА, ф. 466, оп. 1,
д. 84, л. 77). Видимо, в России вышла за
муж за танцовщика Гаэтано Андреоцци
Тордо. М. и Тордо уехали из СПБ в 1764.
Сохранился черновик док-та, датированного
28 апр. 1764, в к-ром предписывалось вы
дать "уволенным от двора Ея Император
ского Величества италианской компании
танцовалщикам на дорожный их из России
до Италии проезд, за наем здесь квартир и
из Москвы до Санкт Петербурха лошадей, а
именно танцовалщику Тордо и жене его
1712 рублей 60 копеек" (Там же, д. НО,
л. 140).

Арх.: РГАДА, ф. 17, д. 322, л. 35 об.; РГИА,
ф. 466, оп. 1, д. 84, л. 77; д. НО, л. 140.

Лит.: Ш т е л и н. Краткое известие, 250;
Ш т е л и н, 154; МА 1, 243.

Г.Н. Добровольская

МАРТИН-И-СОЛЕР (Martin у Soler)
Висенте (Атанасио Мартин Игнасио Висен
те Тадео Франсиско Пелегрин); в России:
М а р т и н и ,  М а р т ы н ,  М а р т е н ;  про
звища: Іо Spagnuolo, il Valenziano (2 мая
1754, Валенсия — 30 янв. 1806, СПБ; по-,
гребен в католико-евангелической части
Смоленского кладбища, дата рожд. на па
мятнике: 18 янв. 1756), исп. композитор, ка
пельмейстер, педагог. Род. в семье певчего
кафедрального собора в Валенсии, получил
певческую подготовку, затем, предположи
тельно, учился у падре Дж. Мартини в Бо-



В. МАРТИН-И-СОЛЕР. АРИИ ИЗ ОПЕРЫ ’’РЕДКАЯ ВЕЩЬ”
Парижское издание из б-ки Императрицы Елизаветы Алексеевны

A PARIS • (Viete P o r ro , / l u e  Heaur}e fa ir e ,N ■ i f r .

1O-»



МАРТИН-И-СОЛЕР
180

лонье. Служил церковным органистом, ка
пельмейстером правителя Астурии (будуще
го короля Карла IV). В 1776 дебютировал
на родине как композитор — автор сарсуэл,
в 1779 — 85 выдвинулся в Италии в каче
стве оперного композитора. В 1785 — 88
жил в Вене. Пользуясь расположением
Иосифа II, М.-и-С. поставил в венском придв.
театре 3 оперы на либретто Л. Да Пон
те: "Il Burbero di buon cuore" ("Благодетель
ный грубиян", 1786), "Una Cosa rara"
("Редкая вещь", 1786), "L'Arbore di Diana"
("Диянино древо", 1787). Эти оперы про
славили М.-и-С., их мелодии были у всех
на устах. Одну из них, из "Редкой вещи",
В. А.Моцарт  использовал в застольной
музыке своего "Дон Жуана" в качестве муз.
шутки. "О, cosa гага", — восклицает Лепо-
релло, заслышав знакомый мотив. Моцарт
же в 1789 написал 2 вставные арии к "Бла
годетельному грубияну". Всем 3-м венским
буффа М.-и-С. суждена была долгая жизнь
на спб. сцене, по популярности в 90-е гг.
с ними могли сравниться только оперы
Дж. Паизиелло и Д. Чимарозы.

М.-и-С. прибыл в СПБ летом 1788. По
чти тотчас же Итальянская придворная
оперная труппа разучила "Una Cosa гага",
имевшую большой успех при дворе осенью
1788. М.-и-С. получил почетный заказ
Императрицы написать музыку к ее сказке-
карикатуре "Горебогатырь Косометович".
Попытавшись приспособить свой буффон
ный стиль к требованиям русской комичес
кой оперы, М.-и-С. создал весьма забавную
партитуру с изящными вкраплениями рус.
нар. песен, иногда производящими неожи
данный юмористический эффект. Премьера
спектакля состоялась в Эрмитажном те
атре 29 янв. 1789, и, хотя на городских
сценах эту оперу по мотивам политического
благоразумия не играли (объектом карикату
ры был швед, король Густав), в дворцовых
театрах ее в течение только 1789 показали
еще 5 раз. Из этого следует, что 1-й "рус.
опыт" М.-и-С., украшенный такими люби

мыми атрибутами российского патриотизма,
как нар. песня, военная музыка и хор При
дворной капеллы, был принят весьма и весь
ма благосклонно. В том же году Дмит
ревский перевел для пения "Редкую вещь"
(премьера 1 июня 1789, партитура в ЦМБ)
и "Диянино древо" (премьера 4 сент. 1789,
партитура в РНБ, ф. 891, д. 136 — 37), эти
оперы занимали ведущее место в репертуа
ре Русской придворной труппы вплоть до
1800. Неизменно высокие кассовые сборы
говорят о том, что публике они никогда не
надоедали.

В 1790 М.-и-С. получил еще один заказ
для Эрмитажного театра — на комическую
оперу по либр. X.В. Храповицкого "Песно-
любие", представлявшую собой пародию на
известную оперу С. Шампейна "Mélomanie",
Спектакль понравился (премьера 5 янв. 1790,
автограф партитуры в ЦМБ), и с М.-и-С.
был заключен 4-летний контракт, по к-рому
он обязывался писать музыку к новым опе
рам, рус. и итал., кантаты, хоры и концерты
для столовой музыки, аранжировать оперы,
переведенные на рус. яз., и приспосабли
вать их для голосов рус. актеров, дирижиро
вать всеми репетициями опер, наблюдать за
исполнением всякой музыки и пения, а так
же прививать хороший вкус к пению и к
особенностям "сего искусства" всем учени
кам Театрального училища, изучающим ос
новы музыки. Иначе говоря, по контракту
М.-и-С. должен был служить в качестве рус.
придв. капельмейстера. За это ему полага
лось 3000 р. в год, квартира и 500 р. проезд
ных. В период действия этого контракта
М.-и-С. написал (вместе с ВЛ . Пашкевичем)
только одну рус. оперу "Федул с детьми"
(16 янв. 1791, партитура в ЦМБ), сочинять
итал. оперы было бессмысленно, т. к. в 1791
Итал. придв. труппа уже не существовала.
Единственный оставшийся в штате певец
Г.Жермоли выступал в операх, исполняв
шихся артистами Российского театра.

Зато свои обязанности аранжировщика,
капельмейстера и педагога М.-и-С. выпол-
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нял весьма ревностно. Репертуар рус. труп
пы пополнился операми Дж.Паизиелло
"Севильский цирюльник", "Служанка-госпо
жа", "Деревенский маркиз", "Мнимые фи
лософы"; "Двумя невестами" Д.Чимарозы,
"Венецианской ярмаркой" А. Сальери и др.
Из его учеников по Театральному уч-щу
Е.С. Сандунова, Л. Камушков, В. Шарапов и
бравший у него уроки пения Я. С. Воробьев
стали украшением рус. оперной сцены,
вызывая единодушное восхищение совре
менников. Особенно отличали Лизоньку
Уранову (Сандунову) с ее красивейшим, по
преданию, 3-октавным "меццо” как непре
взойденную исполнительницу гл. ролей в
"Диянином древе" и "Редкой вещи".

За исключением кантаты "La Deità bene
fica" (1790), написанной на либр. Ф. Морет
ти для концерта по случаю мира со Швеци
ей, осн. комп, продукцию М.-и-С. в 1-й пол.
90-х гг. составляли балеты. В 1792 появи
лась "Покинутая Дидона", балет с хорами,
поев. Н. Ѣ. Юсупову (сент. 1792; СПб. вед.,
1792, 7 сент.; печ. клавир — СПб., 1795;
экз. в КИ РИИИ, автограф партитуры
в ЦМБ). Этот балет держался на сцене еще
в 1795 — 96. В 1793 был написан "Ора
кул", напечатанный в виде клавира с назв.
"L'Oracle: comedie ballet execute par le
Nobless sur teâtre Imperial de l'Hermitage,
compose par Mr. Lepicq et mis en musique par
Mr. Martin... St.P. 1793" ("Оракул: комичес
кий балет, исполнявшийся благородными
на сцене Императорского Эрмитажа, компо
зиция г-на Лепика, на музыку положил
г-н Мартан... СПБ, 1793", РНБ). Отзывов об
этом любительском спектакле найти не уда
лось, однако известно, что уже в качестве
"сериозного балета" "Оракул" шел в Гатчи
не и Павловске в 1797 — 98 (орк. партии в
ЦМБ). Длительная сценическая жизнь бы
ла суждена и след, балету М.-и-С. —
"Амуру и Психее", впервые показанному в
Эрмитажном театре в сент. 1793. Он не схо
дил со сцены до конца века. Поел, произв.
этой серии — "Прекрасная Арсена" с хорео

графией Ш.Ле Пика, вероятно, по опере
Х\.-К.Монсиньи (авторство М.-и-С. установ
лено по афише). Ее премьера состоялась
9 апр. 1795. В это время маэстро находился
в Лондоне, в янв. — мае 1795 там были по
ставлены 2 его оперы на либр. Л. Да Понте.

Дата возвращения М.-и-С. в СПБ обыч
но связывается с назначением его на долж
ность капельмейстера Смольного институ
та (1796 — 97). Полагают, что ему могла
принадлежать музыка к кантате Ф. Моретти
"Il Tributo" ("Дань"), исполнявшейся в
Смольном в 1796. Известно, что он дири
жировал там же неск. концертами с участи
ем артистов имп. театров. Помимо занятий
в ин-те, М.-и-С. давал уроки пения в знат
ных петерб. домах. Возможно, "Благоде
тельный грубиян", поставленный 19 мая
1796 Труппой Ж.Астаритты, тоже косвен
но свидетельствует о том, что М.-и-С. снова
обосновался в СПБ. В период с 1796 по
1800 (а позднейшие произв. композитора
неизвестны) М.-и-С. написал итал. оперу
"La Festa del villagio" ("Деревенский празд
ник", 15 янв. 1798, партитура в ЦМБ) и
2 балета. Это роскошно поставленный, на
пичканный целой армией статистов "Танк-
ред" (Ле Пик, И. И. Вальберх, янв./февр. 1799)
и "Возвращение Полиорцета" (П.Шевалье,
1800). В том же году М.-и-С. сочинил кан
тату для освящения Мальтийской капеллы,
исполненную 17 июня 1800. Др. кантаты, а
также камерная музыка, написанная М.-и-С.,
в СПБ неизвестны. Однако нотные коллек
ции свидетельствуют о том, что камерные
произв. М.-и-С. звучали в северной столи
це. В одной из тетр. "Musique de chant"
Юсуповского ф.РНБ (ф. 891, д. 30) среди
др. нот вплетены отпечатанные у Артария
в Вене 12 канонов и 12 итал. канцонетт
М.-и-С., последние под назв. "XII Canzonet
te italiane accompagnate con cembalo о arpa о
chitarra / Dedicate alle Dame...". Поскольку
М.-и-С. здесь еще называет себя "капель
мейстером правителя Астурии", очевидно,
что они изданы до его поступления на рус.
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службу. Мелодичные канцонетты М.-и-С.,
наверное, с удовольствием распевались его
великосветскими ученицами, как, впрочем,
и арии из его популярных опер. Спб. нот
ные журналы охотно печатали последние.
Так, "Giornale musicale del teatro italiano di
St. Pietroburgo" в 1796 опубликовал неск.
арий и дуэт из "Благодетельного грубияна",
а в 1798 — 5 сольных номеров для разных
голосов из оперы "Деревенский праздник".
"Journal d'ariettes italiennes et autres" в
1797 тоже поместил Арию М.-и-С., обрабо
танную в виде вариаций для арфы. Музыке
М.-и-С. свойственны изящество, мелоди
ческая привлекательность. Да Понте го
ворил о его "нежнейших мелодиях, трогаю
щих сердце и неподражаемых". Как компо
зитор М.-и-С. стоит в одном ряду с наиб,
любимыми публикой 18 в. творцами итал.
буффа. Вкус, ясность, живые прозрачные
ансамбли, драм, динамичность, вок. естест
венность — все это привлекало к его музы
ке сердца артистов и любителей.

В 1792 — 94 М.-и-С. жил в СПБ по
адресу: Невский пр., 65.

Арх.: ГЦТМ, ф. афиш и программ, д. 2788.
Лит.: АДИТ 2, 3; Ф и н д е й з е н  Н.Ф.

Винцент Мартин И Музыкальная старина. СПб.,
1903. Вып. 1; М о о s е г R.-A. Un musicien
espagnol en Russie à la fin du XVIIIe siècle H
RMI. 1936; MR; MA 2; Л и в a н о в а 2; МЭ;
ИРДТ; Кат. ГПБ; G r o v e ;  ИРМ 3; Х р а п о 
в и ц к и й ,  176, 209, 220, 231.

А.Л. Порфирьева, Л.М. Бутир

МАРТИНИ (Martini), М а р т и н и -
Ш в а р ц е н д о р ф ,  по прозвищу il Tedesco,
Иоганн Пауль Эгидиус (31 авг. 1741, Фрай
штадт — 10 февр. 1816, Париж), нем. ком
позитор, капельмейстер, органист, педагог,
сын органиста Андреаса М. Окончил иезу
итскую семинарию в Нойбурге и философ
ский ф-т во Фрайбурге. Служил при дворе
польск. короля Станислава (Лещинского),
после его смерти переехал в Париж. Во

Франции М. поначалу прославился как со
чинитель военной музыки, за к-рую даже
получил чин офицера гвардии.

М. был значительной фигурой в муз.
жизни Парижа: служил директором оркест
ра у принца Конде, с 1798 — инспектором
консерватории, с 1814, после Реставра
ции, — директором придв. оркестра. Пер
вая опера М. в жанре лирической комедии
с ариеттами "L'Amoreux de quinze ans, ou La
Double fête"  ("Любовь в пятнадцать лет, или
Двойной праздник", 1771, Париж) имела
огромный успех и поставила его имя нарав
не с А.-Э.-М./ретири и Ф. А. Филидором. В
СПБ ее исполняли смолянки в 1783. Др. не
менее прославленная опера М. "Henri IV, ou
La Bataille d'Ivry" ("Генрих IV, или Сра
жение при Иври", 1774, Версаль; позднее
переведена на швед., дат., нем. и рус. яз.)
ставилась 28 нояб. 1784 в Большом и 5 июля
1795 в Малом театрах. Последней в 18 в.
увидела свет петерб. рампы одноактная ли
рическая комедия М. "Annette et Lubin"
("Аннетта и Любен", 6 февр. 1789, Фонтен
бло), известная в СПБ также с музыкой
А.Б. Блеза. Ее играли артисты Французской
придворной оперной труппы в Каменном
театре 18 июня 1800. Эту оперу иногда
приписывают БЗ.Мартин-и-Солеру, вслед
ствие тождества итал. формы фамилий
(Martini).

Журнал И. J\. Герстенберга "Recueil
d'airs et duos des opéras français, donnés au
théâtres de St. Pétersbourg" указывает еще
одну оперу М., возможно звучавшую в
СПБ, публикуя арию из "Le Droit du seig
neur" (1783, Фонтенбло), к-рую пела артис
тка фр. придв. труппы Ф. Андрие.

Музыку М., кроме пр. достоинств, отли
чают удивительно удачные мелодические
находки. На все времена он прославился
романсом "Plaisir d'amour'\ к-рый поют и
в наши дни.

Лит.: АДИТ 2; MR; МА 2; G ro v e ; ИРМ 2, 3.
А.Л. Порфирьева
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МАСКАРАД {фр. mascarade от итал.
macharata), бал, участники к-рого являются
в масках, форма придв. досуга и муз. быта.
В отличие от обычных балов, для М. ха
рактерна меньшая официальность. Маски
обеспечивали инкогнито участников М.,
стирали сословные различия, а вместе с тем
и нек-рые требования бального этикета.
"Боже мой! — восклицает один из персона
жей "Российского Жилблаза". — Как преле
стно было то равенство, какое царствовало
в маскараде! Ходи, сиди, пляши — никто
тебя не знает" (Н а р е ж н ы й, 52). Порой
инкогнито было весьма условно, т. к. лиц
имп. фамилии узнавали практически всегда.
Однако это нельзя было демонстрировать,
чтобы не нарушать общепринятых маска
радных правил.

В 18 в. словом "М." обозначали широ
кий круг явлений, связанных с костюмиро-
ванием в любых формах и в любых ситуа
циях. Таковыми являются, напр., в эпоху
Петра I маскарадные катания на санях,
"коим придана форма морских судов"
(Б а с с е в и ч, 570), или свадьба П. И. Бу
турлина в "маскарадном" платье. Во време
на Екатерины II "публичным маскарадом"
называлось шествие по улицам артистов,
представляющих разл. сатирические сцены.
Как форму придворного музыкального быта
М. точнее было бы называть "маскирован
ным балом" (Bal masqué), фиксируя связь
костюмированности с музыкой и танцами.
В 18 в. подобное назв. применялось (К о м-
п а н, 32), но достаточно редко, и поэтому
для эпохи более характерна расширительная
трактовка понятия "М".

В "Танцовальном словаре" 1790 отмече
но, что М. ведет происхождение от римских
сатурналий. Ш. Компан акцентирует нефор
мальный характер М. в отличие от более
официальных балов: "...балы маскерадные
давали всегда, когда только хотели смеять
ся" (32). При дворе М. давались регулярно
и зачастую вне связи с официальными
празднествами. М. были особенно популяр

ны на масленичной неделе. Эта традиция
была заложена еще в царствование Петра I.
"Маскарады эти напоминали итальянские
карнавалы тем, что тянулись несколько дней
и поглощали на это время интересы всего
общества. Маскарадные правила были стро
го определены членами «всепьянейшей и
сумасброднейшей конклавии», и горе тому,
кто им не подчинялся: доказательство тому
можно найти во время февральских потех
1724, когда один поручик, состоявший при
дворе, за нарушение какого-то маскарадного
постановления был жестоко высечен. Члены
разных коллегий и сената в эти дни офици
ального шутовства нигде, «даже на похоро
нах», не смели скидывать масок и шутов
ских нарядов" (Д и р и н, 178). В петровскую
эпоху костюмирование еще не было впря
мую связано с танцами, появление к-рых в
жизни двора обусловливалось ассамблеями.

Лишь при Анне Иоанновне —  в 30-е гг. —
даваемые по воскресеньям М. обрели при
знаки маскированного бала. "Балы и частые
маскарады при дворе носили отпечаток ка
кой-то смеси пышности и безвкусицы, вели
колепия и грязи" (Там же, 261).

Подлинный блеск М. при дворе связан
с царствованием Елизаветы Петровны.
В 40-е гг. днем М. был вторник. В придв.
жизни театр, итал. опера, балет сочетались
с М., метаморфозами, переодеваниями муж
чин женщинами и наоборот, гуляньями и
иллюминациями. М. выплеснулся из двор
цовых залов на улицы и в парки. Во дворце
Елизаветы Петровны, находившемся на углу
р. Мойки и Невского пр. у Полицейского
моста, давался М., описание к-рого дошло
до наших дней: "В маскарадах участвовали
обыкновенно все, кто только мог достать
билет на вход, билетов же раздавали от
1000 до 1500. <...> По зале двигалось быва
ло бесчисленное множество масок в бога
тейших костюмах, разделенных на кадрили
и на группы. <...> Есть несколько комнат
для танцев, для игры. В одной из комнат
императрица обыкновенно играла в фараон
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или в пикет, а к 10 часам она удалялась и
появлялась в маскарадном костюме, остава
лась в зале до 5 или 6 часов утра, несколь
ко раз переменяя маски” (<П о з ь е>, 87).

В отличие от балов, на М. допускался
более широкий круг участников, были вы
делены особые залы для мещан. Разумеет
ся, нек-рые ограничения имели место, ибо
лакеи у входа, так же как и в опере, справ
лялись о чине посетителя. Возможность по
сещать М. представителями разных сосло
вий вызывала ряд неудобств, потому что
наплыв желающих, особенно в залах для
мещан, порождал неизбежную "теснотищу".
Учитывая это, двор не тратился чрезмерно
на благоустройство М., о чем участники не
мало сокрушались: "...ежели так (маскара
ды. — Л.Б., М.В.) продолжаться будут, то
немногие со временем станут и ездить: сто
ла нет, пить не допросишься кроме кислых
штей, игры нет... Лучше совсем не давать
при дворе маскарадов, нежели давать их
с такой экономией" ( П о р о ш и н ,  52).
В екатерининскую эпоху днем М. стала пят
ница.

В целом придв. М. в сравнении с придв.
балами позволяли посетителям вести себя
более раскованно, непринужденно. М. орга
нично включались в празднества по случаю
каких-л. официальных событий или торжеств,
отмечая дворянские выборы, именины, дни
рождения, свадьбы членов имп. фамилии.
"Большой маскированный бал" был дан
двором на празднование Нового (1765) года
по случаю приезда кобургских принцесс.
По примеру двора званые М. дают россий
ские вельможи — гр. П.Б. Шереметев,
Л. А. Нарышкин и др.

Среди придв. М. выделяются этикетные.
Во времена Елизаветы Петровны в таких
М. участвовало по 150 — 200 чел., на них
мужчины должны были одевать женское
платье, а женщины — мужское. Инициато
ром их была сама Императрица, к-рой,
в отличие от иных дам, "мужское платье
отлично шло" ( Е к а т е р и н а  П, 56). Пе

реодевание не уменьшало официальности, а
круг участников строго ограничивался
ЕИВ: "Делали вид, что на них веселились,
но в сущности скучали смертельно на этих
балах, которые, несмотря на маски, были
церемонны и мало посещаемы..." (Там же,
79 — 80). Екатерина II, к-рая позднее устра
ивала аналогичные М., называла их "курта
гами навыворот" (309).

Подобные придв. М. были для России
нетипичными. Гораздо более характерны
придв. публичные М., к-рые были много
численными, роскошными и завлекали жи
телей СПБ теми милыми неожиданностями,
к-рые могли произойти с каждым в веселой
толчее масок. Такие М. обычно дополня
лись аллегорическими представлениями, иг
рой муз-тов в разных залах, балетными
фрагментами, исполняемыми профессио
нальными танцовщиками, и пр. Придв. пуб
личный М. совмещал в себе приметы бала
и спектакля, концерта. "Музыка играла
вверху зала в оркестре, которая, разделен
ная на 4 времени года, имела названия: т. е.
«Весна», «Лето», «Осень» и «Зима» и по
сему названию и балет представлен был,
который танцовали благородного происхож
дения воспитанницы малолетние, потом в
комнатном театре смотреть представленную
благородного воспитания малолетними, на
французском диалекте комедию с балетом"
(КФЖ, 1770, 28 нояб.). М. в загородных ре
зиденциях начали смыкаться с музыкой на
пленэре. "В разных местах играла музыка: в
первом на кларнетах и валторнах; во вто
ром в литавры и трубы; в третьем в пред
ставленной китайской беседке играно на
скрыпицах с хором придворных певчих; в
четвертом, на представленной горе морской
команды роговая музыка" (КФЖ, Петергоф,
лето 1772).

Начиная с 60-х гг. в СПБ складывается
новый тип М. — публичные. Среди их
организаторов можно назвать Дж.Б.Ло
кателли —  итал. антрепренера. Первые со
общения о М. Локателли относятся к 1763.



ПРИДВОРНЫЙ МАСКАРАД В ЭПОХУ АННЫ ИОАННОВНЫ
Гравюра К.-Ф. Боэциуса



ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА В МАСКАРАДНОМ ПЛАТЬЕ
Художник Г.Х. Гроот
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В 1764 его М. проходили по субботам, а в
1765 —  в воскресные дни. Наибольшей
известностью пользовался М., устраивае
мый Локателли на масленицу и продолжав
шийся неск. дней. В 70 —  80-х гг. давал
публичные М. и Музыкальный клуб.

Платные публичные М. были доходным
делом. Поэтому Комитет для управления
зрелищами и музыкой (см. Управление те
атром и музыкой) в 1785 отдал машинисту
Т.Дампьери и танцовщику И. Гонзалесу под
М. Каменный театр в свободные от спек
таклей дни (т. е. кроме вторников, пятниц и
суббот) по арендной цене 400 р. (АДИТ 2,
207 —  208, 210 —  11, 255). Организация
М. не обходилась без недостатков. Так, осе
нью 1800 откупщик Фельет оказался не в
состоянии их давать, что вызвало ВУ Д и 
рекции театров, обязавший ее найти способ
давать М., "чтобы публика не могла быть
лишена сего удовольствия" (Там же 2, 635).
Публичные М. хотя и предоставляли участ
никам возможность вести себя очень сво
бодно, все же чрезмерную фамильярность
исключали. Вольности и разного рода
"французские смешки" в отношении санов
ных персон были наказуемы.

М. в СПБ 18 в. наряду с балами были
любимейшими формами досуга как придв.
знати и членов имп. фамилии, так и самых
широких слоев населения. Они способствовали
широкому распространению танцев и танце
вальной музыки в России этого столетия.

Лит.: КФЖ; К о м п а н М. Танцовальный
словарь. М., 1790; Г е о р г и ;  П о р о ш и н ;
Б а с с е в и ч  Г.Ф. Записки И РА. 1865. № 1,2,
5/6; <П о з ь е И.>. Записки придворного
брильянтщика Иеремии Позье о пребывании его
в России с 1729 по 1764 г. И PC. 1870. № 1 — 3.
С. 16 — 27, 77 — 103, 197 — 244; Д и р и н П.
История лейб-гвардии Семеновского полка.
СПб., 1883; АДИТ 2; <Е к а т е р и н а  ІІ>.
Записки императрицы Екатерины Второй. СПб.,
1907; С т о л  п я н с к и  й; Ф и  н д е й  з е н  2;
Ш т е л и н ;  К е л д ы ш ;  Н а р е ж н ы й  В.
Соч.: В 2 т. М., 1983. T. 1; ИРМ 2, 3.

Л.Н. Березовчук, М.В. Вознесенский

МАСОНОВ ПЕТЕРБУРГСКИХ МУ
ЗЫКА. Предание связывает начало спб. ма
сонства с эпохой Петра I. В одном из ма
сонских гимнов 18 в. об этом сообщается
следующее:

Норд во мраке погруженный
Пребыл бы еще до днесь,
Если б час для всех блаженный
Не вместил героя здесь.
Петр, подобно Геркулесу,
Суеверия завесу
Первый с мужеством раздрал
И невежество попрал.

Следующим "апостолом света" в СПБ
стал, по свидетельству того же гимна, англ,
генерал Джеймс (Яков) Кейт:

По нем светом озаренный
Кейт к россиянам прибег
И, усердьем воспаленный,
Огнь священный здесь возжег,
Храм Премудрости поставил,
Мысли и сердца исправил
И нас в братстве утвердил...

Цитируемый текст опубл, в сб. масон
ских песен, предположительно датируемом
началом 19 в. (Песни. Б.м ., б. г. РЫБ,
18.136.2.507), с прим.: "Сия песня пета в
ложах России в царствование Императрицы
Елизаветы". Историки российского масон
ства подтверждают эпическую версию:
Джеймс Кейт действительно был назначен
Провинциальным Гроссмейстером России
в 1741. Поначалу масонское движение не
получило в СПБ особенно широкого рас
пространения, 1-я известная ложа zum
Verschweigenheit —  или ложа Скромнос
ти —  упом. около 1750. Однако уже в доне
сении Мих. Олсуфьева о "масонской секте",
"на чем оное основание свое имеет и кто
именно всякого звания ей участники
сообщества" (1756), названо 35 лиц, бол-во
к-рых —  наиб, известные аристократы и
офицеры гвардии. Среди них Р. И. Ворон
цов (позднее одна из ключевых фигур
спб. масонства), М. Дашков, М. Щербатов,
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Ф. Мамонов, 3 брата Голицыны, С. Трубец
кой, И. Н. Болтин, Н. Апраксин, П. Бутурлин.
Привлекает внимание в этом списке группа
офицеров Сухопутного шляхетного кадет
ского корпуса', бригадир А. П. Сумароков,
П. И. Мелиссино, П. С. Свистунов, С. В. Пер
фильев. Эта группа, связанная лит. интере
сами, как известно, стала виновницей ро
ждения российского театра. В списках ложи
известные историки, литераторы, драматур
ги; П. И. Мелиссино и Н.А. Голицын впо
следствии (1783 — 86) участвовали в Коми
тете для управления зрелищами и музыкой,
т. е. придв. труппами и оркестрами. "Одним
словом, — пишет А. Н.Пыпин, — масонство
является в кружке, в котором русская литера
тура и просвещение, только что вступившие
в общественную жизнь, находили своих пер
вых друзей" (93).

Обрядность масонов разл. толков чрез
вычайно разветвлена и отличается множе
ством нюансов. История масонов в СПБ
начиналась с учреждения провинции Вели
кой Английской Ложи, однако уже в начале
70-х гг. появились ложи по системе Цин-
нендорфа, ответвления фр. Великого Восто
ка, Шведской системы, тамплиеров, розен
крейцеров, иллюминатов и т. п. Во всех
обрядах разл. систем музыка и пение игра
ли первостепенную роль. Всякий ритуал на
чинался и заканчивался соответствующим
гимном. Во время столовых лож строгая
последовательность здравиц (за ЕИВ, Капи
тул, мастера, надзирателей, новопринятых
братьев, гостей, отсутствующих братьев и
т. д.) сопровождалась пением приветствен
ных песен. Обычай коллективного пения
был распространен уже в елизаветинские
времена, однако Н.П.Елагин, с 1772 зани
мавший должность Провинциального Гросс
мейстера России от Великой Английской
Ложи, описывал это пение весьма ирони
чески, утверждая, что мн. братья умели
только "со степенным видом в открытой
ложе шутить, и при торжественной вечери
за трапезою несогласным воплем непонят

ные реветь песни, и на счет ближнего хоро
шим упиваться вином, да начатое Минерве
служение окончится празднеством Бахусу"
(РА, 1864, 592). Впрочем, из доноса Ол
суфьева явствует, что уже тогда в ложу вхо
дили неск. профессиональных муз-тов.

Положение и обязанности последних в
спб. масонских "клубах" не вполне ясно. По
конституции масоны не имели права поль
зоваться наемным трудом во время своих
собраний, но, т. к. это правило было невы
полнимо, они принимали в низшие степени
даже лакеев, обслуживавших трапезы, вы
плачивая им вознаграждение в виде брат
ской помощи. То же, по-видимому, касалось
и муз-тов. В перечне масонских должностей
их именовали Атлантами или Братьями
Гармонии, при этом бол-во муз-тов, скорее
всего, застревало в 1-м градусе ученика и
не могло претендовать на высокие степени,
особенно в Шведской и др. рыцарских сис
темах, где для их получения нужно было
иметь не менее 4 колен дворянских пред
ков. Исключения могли делаться для пер
сон, получавших чины от 6-го класса и
выше, но таких среди муз-тов было очень
мало. На ранних этапах становления спб.
масонских обычаев небольшая группа фак
тически наемных Братьев Гармонии должна
была сопровождать пение и обеспечивать
муз. фон застолья. Поскольку масонское
творчество в эту пору было строго аноним
ным, мы не знаем имен ни поэтов, ни ком
позиторов — сочинителей ранних масонс
ких песен. Появление известного масонского
гимна "Коль славен наш Господь в Сионе"
(стихи М .М .Хераскова), музыку к-рого
предание приписывает С.Бортнянскому,
относится к более поздней эпохе, скорее
всего к концу 80-х гг.

Относительно связные известия о муз.
жизни спб. масонских лож появляются
лишь в 70-е гг. Это время организации
"елагинской системы", сперва подчиняв
шейся Великой Английской Ложе, а на ру
беже 70 — 80-х гг., по-видимому, слившей-



191 МАСОНОВ ПЕТЕРБУРГСКИХ МУЗЫКА

ся с ложами Строгого Наблюдения. Елагин,
многолетний директор имп. театров, дли
тельное время играл ведущую роль в этом
направлении спб. масонства. С течением
лет его масонские воззрения менялись. Сна
чала он придерживался наиб, почтенной и
простой Иоанновой системы, затем увлекся
розенкрейцерским мистицизмом и мн. тру
дился над истолкованием тайн премудрости,
стал поклонником Калиостро и принимал
его в своем дворце во время визита послед
него в СПБ в 1779 — 80. Однако для нас
важны не подробности взглядов Елагина на
Творение, а его отношение к масонской
обрядности, к-рую он и его сподвижники
стремились превратить в роскошное худо
жественное действо, своего рода артисти
ческое "приношение”, великолепно испол
ненное и тем самым действительно по
гружающее братьев в гармонический рай
"золотого века". 1-й ложей елагинской
системы стала его "домашняя" ложа Муз,
учрежденная в 1772, собрания этой ложи
происходили в спб. дворце Елагина. Список
членов ложи Муз не сохранился, однако
известные фрагменты в истории елагинской
системы наталкивают на мысль, что ложа с
таким назв. должна была быть богата лит.,
артистическими и муз. дарованиями. О том,
что пиитов здесь было немало, свидетель
ствует сохранившийся сб. песен, содержа
ние к-рого совершенно очевидно связано с
работами ложи (точнее, это 2 идентичных
по составу сб-ка с разными назв.: 1. Собра
ние песен. На Востоке. РНБ 18.152.4.16;
2. Хоры. РНБ, РФ 330/115, по 42 песни в
каждой книжке). Под № 16 здесь опубл,
гимн небесным покровительницам братьев:

Составляя общества, союзы,
Мы взываем к вам, любезны музы,
Счастья мы достигли,
В честь вам храм воздвигли,
Будьте участницы наших дел. (2 раза)

Еще один гимн (№ 17) "на сей же го
лос" завершается любимейшей мифологи

ческой метафорой таинственной власти му
зыки:

Стройтесь стены от согласна звона,
Песнь поем мы лучше Амфиона.
Уж Фивейска града
Рушится ограда.
Ввек нерушим будет наш храм. (2 раза)

В текстах песен узнаются мн. реалии
70-х гг. Так, славословие отсутствующим
братьям адресовано, по-видимому, П. И. Ме-
лиссино, основавшему в 1774 ложу Марса в
Яссах (№ 24):

Братья в поле утомленны,
Смертоносные врагам!
Неповинно обагренны
Кровию подобных вам!

Меж свирепыми врагами
За дунайскими струями,
Где брега давали стон,
Поразясь ужасным слухом,
На горах, спокоен духом,
Тамо воссиял Масон...

Песни "Тебе, любезный брат, сретаем" и
"Ответ на оную" (№ 26 и 27) определенно
относятся к возвращению А.Б. Куракина из
Швеции с конституцией Шведской системы
(1776):

Свершив почтенных братьев волю,
Я в храм наш все то приношу,
Что нашу утверждает долю...

Гимн "Оставив свой чертог" (№ 30), ве
роятно, написан специально для чествова
ния швед, короля Густава III, для к-рого
ложа Аполлона 26 и 27 июня 1777 устроила
блестящее празднество. Песня "Да радость
умолчит" по описанию ситуации м. б. отне
сена к генерал-аншефу А. И. Бибикову, скон
чавшемуся в 1774:

Брат Бибиков, твой плод
Увял в средине лета,
И славный твой восход
Лишен в полудни света.
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Жестоку смерть в степях
Знать зависть умолила,
Дабы в прекрасных днях
Живот твой прекратила.

Т. о., призывы золотого века, века Аст-
реи, славословия чистоте помыслов, муд
рости, братству, любви, обычные для масон
ского песенного репертуара, перемежаются
в "Собрании песен. На Востоке" соч. на кон
кретный случай, причем иногда они пред
ставляют собой подтекстовку какого-то из
вестного мотива. Характер стихов говорит о
том, что в масонской среде продолжали со
храняться нек-рые виды кантов, в т. ч. "ви-
ваты", хотя, возможно, в смягченном и при
способленном к новому вкусу виде. Не
чуждались масонские муз-ты и галантного
танцевального стиля. Особенно явно он
проступает в песнях-диалогах масонов с
масонками, позволяющих предположить, что
ужины с дамами не обходились без танцев.
Одна из таких "кантат" в сб. "На Востоке"
м. б. интерпретирована даже как своего
рода песенно-танцевальная игра (№ 19):

О т  м а с о н
В общество наше не впущаем
Мы никогда других красот,
Сладости сей лишь не вкушаем
И вспомянувши воздыхаем.

Жаль, жаль, жаль, что прекрасный взор
К нежной забаве здесь нам не предстанет,
Жаль, жаль, жаль, что прекрасный взор
Может соделать в нас раздор.

О т  м а с о н о к
Вы заградили вход напрасно
В общество ваше красотам,
Наше ль собрание толь прекрасно
С вашим не может быть согласно.

Жаль, жаль, жаль, что взвели на нас,
Будто масонов можно нам поссорить,
Жаль, жаль, жаль, что взвели на нас,
Мы вам усердны всякий час.

Пение и танцы были не единственным
сопровождением столовых лож. Обычай
требовал стрельбы после тостов за Импе

ратрицу, Капитул и за дам. Этот обычай
тоже отразился в текстах старинных масон
ских песен (№ 21 и 35):

Позабыв грусть и скуки
Будем их удалять,
Мы возьмем ружья в руки,
Будем залпы стрелять...

* * *
Се место, где нет
Скорбей ни сует,

И где навек грусти забвенны.
Согласно стреляй,
Бедам запрещай
Смущать часы наши блаженны.

Как следует из этих текстов, стрельба
имела определенный магический смысл.
А. Я. Ильина, оставившего дневниковые за
метки о своих масонских похождениях, так
пленил обычай застольной пальбы, что пос
ле посещения траурной ложи он записал:
"Было весело, особливо показалось мне за
здоровье сестер выстрел. Разъехались в две
надцатом часу по полудни". В том же днев
нике упоминается, что в годовщину инстал
ляции ложи Урании 17 марта 1776 "был
концерт очень хороший. Всех братьев тут
находилось без малого человек сто" (цит.
по: С а в в а ) .  Урания, как и ложа Муз, при
надлежала к елагинской системе, она отде
лилась от Муз в конце 1772 ради "уедине
ния", тогда в ней было ок. 30 братьев,
мастером стула стал известный драматург
В. И. Лукин. Ложа Лукина, как и возобнов
ленная в 1774 ложа Скромности П.И.Ме-
лиссино, по свидетельству современников,
были самыми многолюдными и великолеп
ными в СПБ. Особенно мн. сведений сохра
нилось об Урании, ее протоколы до 1775
(на рус.) и с  1781 по 1793 (на нем. яз.) по
пали в известное собр. А. С. Уварова и по
служили основанием для работы крупней
ших историков рус. масонства А.Н.Пыпина
и Г. В. Вернадского. Последний, в частнос
ти, зафиксировал среди ее членов ряд из
вестных артистов и муз-тов, это И.А.Дмши-
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ревский, К.Книппер, Н. Г. Поморский, П. Яс-
никольский (у Вернадского "Ясниковский"),
виолончелист Первого придворного оркест
ра. В протоколах Урании можно найти
и ѣ. А. Пашкевича, к-рый 13 нояб. 1774
"просил прощения в том, что нечаянно по
пал в собрание масонов, желавших открыть
новую ложу Равенства, на что еще не было
получено ими разрешения" (цит. по: П ы-
п и н, 557). Круг артистических имен, упо
мянутых в источниках, говорит о том, что в
спб. ложах Елагина (в 1773 открылась еще
ложа Беллона), тесно связанных друг с дру
гом, членствовали и "работали" первоклас
сные артисты придв. трупп и Вольного рос
сийского театра. Возможно, Елагин и др.
мастера (среди них был и К .ѣ.Храповиц
кий) специально привлекали к масонским
работам видных муз-тов, способных при
дать блеск собраниям и концертам, к-рые в
70 — 80-е гг. устраивались достаточно час
то. Вернадский отмечает, что 20 марта 1785
в Уранию были приняты придв. итал. пев
цы Гаэтано ди Паули и Л.Каноббио, брат
К. Каноббио, концертмейстера 1 -го придв. ор
кестра и композитора балетной музыки. В
том же году 8 марта в Урании зафиксиро
ван концерт, на к-ром при большом стече
нии народа исполнялась оратория, сочинен
ная одним из "братьев с талантами".

Спб. ложи были многонациональны и
многоязычны. Яз. обрядности выбирался по
общему согласию. Так, Урания начала свои
работы на рус., затем использовались рус. и
нем. яз., на рубеже 90-х гг. — нем. и англ.
Рус. песенный репертуар этой ложи не со
хранился в виде отдельного изд. С нек-рой
долей вероятности к инсталляции Урании
можно отнести песню из упом. "Собрания
песен. На Востоке" "Хоть с нами телом нет
того" (№ 28), в к-рой речь идет скорее все
го о Елагине, отсутствовавшем по болезни
на торжественной церемонии. В тексте пес
ни подтверждается намерение сохранить
дочерние связи с ложей Муз:

В сей день мы зиждем новый храм,
Не разлучаясь вечно с вами,
И взявши вашу помощь нам
Начнем работу мы с друзьями.

Правомерно предположить, что муз.
часть работы елагинских лож, по крайней
мере в обрядах, основывалась на общем ре
пертуаре и обслуживалась примерно одним
и тем же кругом профессиональных муз-тов,
Пашкевич при этом вполне мог выполнять
функции капельмейстера. Обязанность со
чинения рус. песен "на случай", вероятно,
распределялась между братьями, состояв
шими в разл. ложах елагинского круга, объ
единившего немало видных литераторов.
Следы их пиитических опытов, помимо
упом. изд., сохранились также в масонском
сб. "Песни" (РНБ, 18.136.2.507), изданном,
по-видимому, в начале царствования Алек
сандра I, но включающем наряду с явно
новыми и старинные масонские тексты.

Гораздо обильнее, чем русские, были
опубл, труды нем. масонских пиитов. Толь
ко Урания выпустила по меньшей мере
2 песенных сб-ка: "Freimaurerlieder zum
Gebrauch der Muse Urania". St. Petersb.,
Schnoor, 1783; "Auswahl von Freimaurer-
liedem. Durch die Loge Muse Urania
gesammelt". MDCCLXXXVIII. Последний,
объемом почти 300 с., представляет собой
антологию нем. масонской песни. Др. ложи
также издавали свои песенные сб-ки. Ложа
Скромности напечатала "Freimaurerlieder
zum Gebrauch der Loge Verschweigenheit in
SPb." (1777); Гигея выпустила "Lieder tur
die G. und V. Loge Gygea" (SPb., 1783.
Gedrückt mit Breikopfischen Schriften).
(Среди авторов 22 песен присутствует
K-z-b, т. e. A. Коцебу, исполнявший в этой
ложе обязанности ритора.)

Помимо смешанных, в СПБ были пол
ностью фр. и полностью англ, ложи, однако
изд. фр. масонских песен (с нотами) все без
исключения относятся к началу 19 в., изд.
англ, песен не зафиксированы. Немалая
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часть этого сложного репертуара, по-види
мому, состояла из пародий, вольных перево
дов и т. п., однако участие в масонских ра
ботах крупных спб. композиторов, рус. и
иностранных, позволяет думать, что здесь
во множестве сочинялись и кантаты ”на
случай", и песни. При удаче мелодии ма
сонских гимнов обретали самостоятельную
жизнь, к ним писались новые и новые тек
сты. Так, мелодия упоминавшегося гимна
"Коль славен наш Господь в Сионе" в нача
ле 19 в. пелась также со словами "Отец
Любви, Миров Строитель" (при начале сто
ловых работ, см. сб. "Песни. В Иерусалиме.
5817") и с текстом "Отец Духов, Творец
Вселенной, И жизнь и смерть в Твоих ру
ках", исполнявшимся в качестве централь
ного песнопения во время траурной ложи
( С о к о л о в с к а я ,  4 —  5).

Лит.: РА. 1864; П е к а р с к и й  П.П. До
полнения к истории масонства в России XVIII
столетия. СПб., 1869; С о к о л о в с к а я  Т.
Траурная ложа у масонов И Море. 1906. № 6;
С а в в а  В.И. Из дневника масона <А.Я. Ильи-
на> И ЧОИДР. 1908. Кн. 4; Масонство в его про
шлом и настоящем. М., 1914 — 15. T. 1, 2; П ы-
п и н А.Н. Русское масонство. XVIII и первая
четверть XIX в. / Ред. Г.В. Вернадского. Пг.,
1916; В е р н а д с к и й  Г.В. Русское масон
ство в царствование Екатерины П. Пг., 1917;
В а к о u n і n е T. А. Le repertoire biographique des
francs-maçons russes (XVIII et XIX siècles). Bru
xelles, 1940.

A.Л. Порфирьева

МАССИ (Massi) Антонио (? — ?), итал.
певец, кастрат (сопрано). В 1754 выступал
в составе антрепризы Цж.Ѣ. Локателли в
Гамбурге. По свидетельству Я.Штелина,
М. прибыл в СПБ в составе Труппы Лока
телли в 1757, однако Р.-А.Моозер утвер
ждает (без ссылки на источник), что певец
был приглашен антрепренером, желавшим
пополнить труппу, только в 1758. М. высту
пал в спектаклях комической оперы вплоть
до ее закрытия. В отличие от мн. артистов

он не покинул Россию после краха антре
призы Локателли и 7 янв. 1762 был указом
Петра III определен в Итальянскую при
дворную оперную труппу с окладом 1 000 р.
(АДИТ 2, 61 — 62\ РГИА, ф. 466, on. 1,
д. 97, л. 19). Более удачливый, нежели др.
актеры, к-рым покровительствовал Импера
тор, М. оставался на придв. службе и при
Екатерине II. Поел, известие о его выступ
лении на придв. сцене датируется 1770.
После отъезда из России (СПб. вед., 1772,
27 апр.) выступал в Вене.

Роли: Ринальдо — 7 / Filosofo сП
campagna" ("Деревенский философ") Ь. Га
лу п пи, 1758; Констанцо — "La Cascina"
("Сыроварня") Цж. Сколари, 1758; Эней —
"Didone abbandonata" ("Покинутая Ди
дона") Ф.Цопписа, 1758; Ацис — "La
Galatea" ("Галатея") Цопписа, 1760; Силан
го — "Le Cinesi" ("Китаянки") К. В.Глюка,
1761; Мегакл — "L’Olimpiade" ("Олимпиа
да") В. Манфредини, 1762; Агенор — "II
Re Pastore" ("Король-пастух"), 1766; Пи-
л ад — "Ifigenia in Tauride" ("Ифигения в
Тавриде"), 1768, обе Галуппи; Клеарх —
"Antigono" ("Антигон") Т. Траэтты, 1770.

Арх.: РГИА, ф. 466, on. 1, д. 97, л. 19.
Лит.: СПб. вед. 1772. 27 апр.; АДИТ 2; МА

1, 287.
Е.С. Ходорковская

МАТИНСКИЙ Михаил Алексеевич
(1750, с. Павловское Звенигородского у.,
Моск. губ. — 1820, СПБ), драматург, пере
водчик, математик, педагог. Род. в семье
крепостных гр. СЛХ.Ягужинского, в 1785
отпущен на волю. Большую часть жизни
работал в СПБ: "...в многоразличных долж
ностях трудился он неутомимо с таким ис
кусством и рачением, как более ожидать
нельзя" (из аттестата 1798; цит. по: XVIII
век, 494). Один из первых литераторов —
создателей рус. оперы. "Не исключено, что
Матинский обладал и музыкальным дарова
нием. Он был хорошо знаком с оперной
музыкой своей эпохи, понимал народные
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песни и при сочинении либретто мог пред
ставлять себе обобщенные контуры мело
дии". В то же время "в своей деятельности
либреттиста он был неизменно связан с
композитором Пашкевичем" (Л е в а ш е в,
466 и 468; см. также Пашкевич В. А.).

В 1782 в СПБ поставлена его комичес
кая опера "Как поживешь, так и прослы
вешь, или Санктпетербургской гостиной
двор" ("забавное зрелище с песнями";
2-я ред. поставлена и напечатана в СПБ
в 1792; музыка Пашкевича). В начале
1780-х гг. в СПБ была поставлена также
комическая опера М. "Тунисский паша"
(музыка Пашкевича, переработка зингшпиля
"Der Bassa von Tunis" на сюжет, близкий к
"Похищению из сераля").

Опера "Как поживешь, так и прослы
вешь" сделала имя автора широко извест
ным. Когда она "в первый раз отдана была
на театр сочинителем в Санкт-Петербурге...
то была представлена раз до пятнадцати
сряду, и никакая пиеса не дала столько при
бытка, как оная", — писал современник
(Драмматической словарь, 38 — 40). Это
одна из лучших рус. опер 18 в., держалась
на сцене до 1810-х гг. В центре оперы —
знаменитый петерб. Гостиный двор и вла
дельцы его торговых рядов столичные куп
цы (действие происходит в гостинодворс
ких лавках и в доме петерб. купца). Тема
эта была особенно злободневной, потому
что именно в ту пору Гостиный двор при
влекал всеобщее внимание: не прекращая
функционировать, он перестраивался, пре
вращаясь из одноэтажного деревянного в
двухэтажный каменный (т. е. приобретая
тот облик, в к-ром он дошел до наших дней;
строительство было завершено в 1785).

В "Предуведомлении" к изд. М. подчер
кивал, что его персонажи не из благород
ных сословий, и отмечал близость оперы
(в этом смысле) к знаменитому "Мельнику "
А.О.Аблесимова. Обращаясь к своему соч.,
он писал: "Ты произведено примазывать го
ловушку твою маслицом или смачивать ква

сом, волосы подстригать в кружок и височ
ки закладывать за уши, носить кафтан с
борами до пят и подпоясываться куша
ком. <...> Помни, что ты в близком свойстве
мельнику Фадею" (ПРМИ, 7). В опере впер
вые (причем в сатирических тонах) изобра
жены быт и нравы купечества. Важное мес
то занимают нар. песни, танцы, впервые
введена сцена, воспроизводящая подлинный
обряд свадебного девичника. В то же время
М. проявил основательное знание западно
европейской комической оперы. Мастерство
драматурга, написание текста с ориентацией
на активное привлечение музыки создавали
благоприятные условия для композитора,
что позволило Пашкевичу широко проявить
свой талант и в нар.-песенной и в характе
ристической сферах. См. также Русская ко
мическая опера.

Лит.: Драмматической словарь; Л и в а н о-
в а 2; ХѴ1П век. М.; Л., 1958. Сб. 3; Л е в а-
ш е в Е. Опера "Санктпетербургский гостиный
двор" и ее авторы И ПРМИ 8; ИРМ 3.

А.Н. Крюков

МАТТЕИ (Mattei) Мариано И ОРЕЧИ
(Grecia) Анджелы ТРУППА. Итал. оперная
антреприза, специализировавшаяся на ис
полнении оперы-буффа. Гастролировала в
СПБ в 1778 — 82. Первое объявл., свиде
тельствующее о намерениях антрепренеров,
появилось в "СПб. вед." 27 марта 1778.
"Господин Мариано Матаи с компаньонкой
Анжиолой Оречей" извещали читателей,
что осенью будет открыт новый итал. театр
комической оперы, для к-рого ангажирова
ны лучшие певцы и певицы. Анонсирова
лись также балеты, прекрасные декорации
и репертуар, включающий новейшие образ
чики буффонного жанра.

Относительно состава компании, при
бывшей из Копенгагена (PC, № 41, 527) в
окт. этого же года, в историографии выска
зывался ряд немотивированных предполо
жений. Между тем список актеров труппы
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был опубл, в 1780 в обзоре деятельности
столичных театров, помещенном в 9-й
книжке издававшегося на нем. яз. "St. Peters-
burgisches Journal". Важные уточнения к
у пом. здесь именам, как и ряд дополнитель
ных фамилий, дают материалы ф. Внутрен
них коллежских дел (АВПР, ф. 2, оп. 2/6),
содержащие сведения о проезжавших через
российскую границу и направлявшихся в
столицу итал. муз-тах, а также ряд иных
архивных и печ. источников. Все это в со
вокупности позволяет представить штат и
его дальнейшие изменения след, образом:
Марианна Гвиди (Guidi) — 1778 (?) —
1782 (?); Джованна Винья (Vigna) — 1778 (?)
— 1782 (?): возможно, та самая певица,
к-рая в 1758 выступала в СПБ в составе
Труппы Дж.Ѣ. Локателли; Франческа Пань-
янелли (Pagnanelli) — 1778 — 82: проехала
с мужем через Ригу в СПБ 4 авг. 1778
(Там же, д. 3504, л. 36), с 1782 по 1787
пела на имп. сцене; Бенедетта Бативелли
(Bativelli) — 1779 — 80 (?): из Вены через
Ригу в СПБ проехала 21 авг. 1779 (Там же,
л. 60), в 1780 участвовала в придв. спектак
ле "Храм общей радости" (либретто, СПб.,
б. г.), возможно, тогда же перешла в Италь
янскую придворную оперную труппу; Анна
Давиа де Бернуччи —  1780, зима — весна;
Л. Паньячелли, муж Франчески П., одно-
врем. с нею пел и у М. и О., и на имп. сце
не; Джамбаттиста Ристорини (Ristorini) —
1778 (?) — 80 (?): как и Бативелли, в 1780
участвовал в "Храме общей радости", воз
можно, тоже перешел на придв. сцену;
Джованни Пеццани (Pezzani) — 1779 — 82:
прибыл в авг. 1779 (Там же, л. 60), после
краха антрепризы поступил в ведение
Театральной дирекции, как и Пьетро Мац-
цони (Mazzoni).

Из числа оркестрантов к этому можно
добавить всего лишь неск. известных имен:
Антонио Бативелли, Луиджи Феррари, Гри-
горио Компаньони (авг. 1779; Там же, л. 60),
Антонио Фидули, Пьетро Надзолини и Лу
иджи Ладзари (окт. 1780; Там же, л. 181 об.).

Возможно также, что в первое время в
труппе находились певцы Луиджи Массари
(Massari) и Антонио Беччи (Вессі), хотя
упоминающий их Р.-А.Моозер (МА 2, 214),
приводящий состав компании 1778, ошиба
ется в 8 случаях из 10, не исключая и ка
пельмейстера антрепризы Дж. Андреосси,
появившегося в столице только в авг. 1779.

Итак, по-видимому, итальянцы начали
весьма скромным составом, расширенным в
авг. 1779 и зафиксированным спустя неск.
месяцев в спб. периодике. Уже после этой
публ. в окт. из Вены прибыла новая партия
"оперистов" (АВПР, ф. 2, оп. 2/6, д. 3504,
л. 181) — скорее всего, с целью пополнить
антрепризу, остро в этом нуждавшуюся пос
ле ухода нек-рых певцов на придв. сцену.
В числе новоприезжих — Гертруда Бози
(Bosi); К.Джибетти; Франциска Камби
(Cambi); Розина Эста (Esta); Марианна Тур
ки (Turki); Луиджи Аквилани (Aguilani);
Пьетро Борги (Borghi): возможно, одно и то
же лицо с капельмейстером Итал. труппы в
1783, впоследствии учителем пения и "игра-
ния на клавирах" в Театральной школе
(АДИТ 3, 97 — 98); Пьетро Бози (Bosi);
Джузеппе Эста (Esta); Франческо Чаранфи
(Ciaranfï) и 3 муз-та: Луиджи Ладзари,
Пьетро Надзолини и Антонио Фидули.
Наконец, P.-А. Моозер (МА 2, 228) назы
вает еще неск. певцов, прибывших, по его
утверждению, в 1780.

Для выступлений М. и О. т. был арендо
ван театральный зал Сухопутного шляхет-
ного кадетского корпуса. .Спектакли дава
лись 3 раза в неделю: по средам, субботам
и воскресеньям. Афиши, печатавшиеся на
3 яз., вывешивались на наиб, оживленных
городских перекрестках. Стоимость билетов
составляла 2 р. в ложи, 1 р. в 1-й ряд парте
ра и 50 к. во 2-й (St. Petersburgisches
Journal, 1778, 207). 24 окт. 1778 впервые в
столице была представлена "La Frascatana"
("Фраскатана") Дж.Паизиелло. За нею по
следовал целый ряд петерб. премьер: "La
Vera costanza" ("Истинная верность”) П.Ан-
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фосси —  14 нояб., "La Locanda" ('’Гостини
ца") Дж. Гаццаниги —  26, 27, 29 дек.; в
1779 "La Contessina" ("Графиня") Ж.Аста-
ритты —  23 янв., "La Buona figliuola"
("Добрая дочка") Н.Пиччинни —  20 мая
(впервые на яз. оригинала, до этого — в
нем. версии в театре К. Книппера), "L'Incog
nita perseguitata, о sia La Giannetta" ("Пре
следуемая незнакомка, или Джаннетта")
Анфосси — 29 июня, "Le Gelosie villane"
("Деревенская ревность") Дж. Сарти —
25 сент., "La Forza delle donne" ("Сила жен
щин") Анфосси — 16 нояб.; в 1780, 12 февр.,
дебют А. Давиа де Бернуччи в "Фраската-
не"; в 1781 "Il Cavaliere errante" ("Стран
ствующий рыцарь") Т. Траэтты —  17 и 23
сент., "Le Nozze in contrasto" ("Свадебный
спор") Дж. Валентини — 8 дек., "Il Marito
indolente" ("Равнодушный муж") Астарит-
ты — 18 дек.; в 1782 "La Finta amante"
("Мнимая любовница") Паизиелло —
3 янв. — и его же 7  Filosofi immaginari"
("Мнимые философы") — 8 янв., 2 поел,
оперы из репертуара придв. труппы.

Этот список произв., безусловно не ис
черпывающий, тем не менее достаточен,
чтобы судить о новом и прекрасно подо
бранном репертуаре компании, познакомив
шей горожан по крайней мере с 11-ю пре
мьерами. Показательно, однако, что это не
обеспечило антрепризе стабильного поло
жения. Возможно, виною тому было не
очень высокое качество исполнения, — в
письме к Ф.М. Гримму от 17 дек. 1778 Ека
терина II сообщала, что в столице играет
труппа "плохих италианских буффонов"
(СИРИО 23, 219). С этой оценкой не согла
суется факт приглашения актеров на придв.
сцену, что наверняка лихорадило компанию.
В 1781 она перешла в ведение Л. Паньянел-
ли: в объявл. в "СПб. вед." упом. в связи с
этим новая труппа "итальянских оперистов"
(1781, Прибавл. 17 сент., 530 — 31). М. б.,
речь идет о неск. неизв. певцах, пополнив
ших ансамбль, что дало возможность Пань-
янелли предпринять рекламный маневр, не

имевший, однако, серьезных последствий.
В начале 1782 антреприза была вынуждена
свернуть свою деятельность ("СПБ. вед." от
25 янв., объявл. об отъезде).

М. и О. т., позднее — Паньянелли, по
вторила сценарий компании Локателли. СПБ
располагал блестящим составом придв. ак
теров, вполне достаточным для удовлетво
рения муз. потребностей узкого круга высо
копоставленных ценителей, за пределами
к-рого увлечение итал. оперой было скорее
экзотическим исключением. Более широкая
аудитория почувствовала вкус к оперному
театру позднее — на рубеже веков.

Арх.: АВПР, ф. 2, оп. 2/6, д. 3504.
Лит.: СПб. вед. 1781. Прибавл. 17 сент.;

1782. 25 янв.; St. Petersburgisches Journal. 1778.
Bd 7; 1780. Bd 9; PC. № 41; СИРИО 23; B c e-
в о л о д с к и й - Г  е р н г р о с с  B.H. Иностран
ные антрепризы Екатерининского времени И
Русский библиофил. 1915. № 6; Ф и н д е й-
з е н 2; МА 2.

Е.С. Ходорковская

МАЧУРЛЕТТИ (Maciurletti; в заруб, и
отеч. историографии фамилия певицы под
вергалась самым причудливым орфографи
ческим искажениям: Marciorletti, Marcioletti,
Mangorletti; Маджорлетти, Мажорлетти и
др.) Тереза (? — ?), итал. певица, сопрано.
В 1786 — 87 выступала в Духовных кон
цертах в Париже, затем пела в Венеции,
Парме, Милане, Триесте, Неаполе. В 1795
вновь появилась в Венеции, где, по-видимо
му, и была ангажирована Ж. Acmapummoù в
труппу итал. оперы, формировавшуюся им
для СПБ (см. Астаритты Ж труппа).
Очевидно, в связи с обязательствами по
предыдущему контракту М. отложила по
ездку в Россию, где появилась только в кон
це 1796. В номере "Giornale musicale del
teatro italiano..." ѢЛ.Брейткопфа опубл,
фрагменты из "Didone" ("Дидоны") Дж. Па
изиелло, премьера к-рой в СПБ состоялась
12 окт. 1796. Дуэт Дидоны и Энея предва
ряется в этом изд. ремаркой: "...поющийся
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(cantata) синьорой Мачурлетти и синьором
Тестори". Скорее всего, именно в этой пар
тии певица дебютировала на российской
сцене, іде в последующие годы исполняла гл.
роли в операх-сериа, иногда участвуя и в
операх-буффа. В 1799 М. перешла в веде
ние Дирекции императорских театров, по
лучив при этом беспрецедентный оклад —
6000 р. и 500 р. ’’квартирных”. Слышавший
певицу Станислав-Август Понятовский
утверждал, что она была "не так хороша,
как Бонафини, но пела совершенно" (цит.
по: МА 2, 774). Никто не знает, что впо
следствии побудило администрацию отка
зать М. в возобновлении контракта, на
к-рое она, как видно из прошения, поданно
го певицей в янв. 1803, рассчитывала
(РГАДА, оп. 1239, ч. 3, д. 58892, л. 5). Даль
нейшая ее судьба неизвестна.

Роли: Дидона в одноим. опере Дж. Паи-
зиелло; Нина — "La Lanterna di Diogene"
("Фонарь Диогена") П.А. Гулъелъми; Кла
р а — "La Festa del villagio" ("Деревенский
праздник") ^.Мартин-и-Солера; Зенобия —
"Zenobia in Palmira" ("Зенобия в Пальми
ре") TL Анфосси; Андромеда в одноим. опе
ре Дяа.Сарти; участвовала также в операх
"La Pastorella nobile" ("Благородная пас
тушка") Гульельми, "L Italiana in Londra"
("Итальянка в Лондоне") Д. Чимарозы и "Lo
Spazzacamino principe" ("Трубочист-князь и
князь-трубочист") ЪА.Портогалло.

Арх.: РГАДА, оп. 1239, ч. 3, д. 58892.
Лит.: АДИТ 3, МА 2.

Е.С. Ходорковская

МЕЙЕРА Ф. СБОРНИК: "Собрание
наилучших российских песен" — один из
известных и популярных нотных сб. "рос
сийских песен" 2-й пол. 18 в., издан в СПБ
в 1781 книгопродавцем Ф. Мейером. Это
уникальное изд. дает возможность судить
об эволюции жанра "российской песни" на
протяжении более чем 20-летнего периода
(60 — 80-е гг.), поскольку иных нотных пе

чатных источников за это время не сохра
нилось. 30 песен М. с. вышли в 5 тетр, по
6 песен в каждой. Дата публ. 1781, как
установлено Е.М.Левашевым (ИРМ 2, 198),
относится лишь к вып. 1-й и 2-й тетр. 3-я
вышла не ранее 1782, 4-я — в 1784, 5-я —
в 1785. Объявл. об их продаже появлялись
сначала в "СПб. вед.", а затем перепечатыва
лись "Моск. вед.". По сведениям О.Е.Лева-
шевой, в 1791 обе газеты поместили объявл.
о переизд. всех 5 тетр. (Там же, 199). Сви
детельством разного времени их изд. явля
ется след, факт: при сохранении общего
формата отдельные тетр, напечатаны на раз
ной бумаге, с разными водяными знаками.
Идентичность титульных листов с датой
"1781 год" Левашева объясняет "техничес
кими причинами: нежеланием гравировать
уже готовый рисунок" (Там же, 119). Имена
со ст., композиторов и поэтов в изд. не обо
значены. Как установлено исследователями,
поэтические тексты 17 песен М. с. (без ука
зания авторства) заимствованы из знамени
того текстового песенника М.Д.Чулкова
"Собрание разных песен" (1770 — 74). Сре
ди авторов поэтических текстов — сотруд
ник Чулкова М.И.77олов (10 песен),
А.П. Сумароков (2 песни), В. В. Капнист
(одна песня). Б. ч. "песенной поэзии",
используемой в сб., выдержана в рамках
сумароковской традиции, господствовавшей
в рус. лирике до конца 70-х гг. Отбор поэти
ческих текстов и сюжетов шире и свобод
нее, нежели в сб. Г. Н. Теплова "Между де
лом безделье". Наряду с "чистой" любовной
лирикой в М. с. присутствуют образцы пас
торального жанра ("Пастушки собралися",
"В коленях у Венеры"), сделанные по фр.
модели. Напр., стихотворение Попова "Под
тению древесной" воспринимается как по
дражание фр. пасторальной поэзии 18 в.
Песня "Поля, леса густые" написана на
стихотворение Капниста "Неверность Ли
зетты, подражание песне «О ma tendre
musette»", что указывает на фр. истоки этой
пасторали. В конце 18 в. традиция перево-
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да или переделки фр. стихотворений была
широко распространена. Дмитриев на
протяжении всей лит. деятельности работал
над пер. и переделками Ж. Лафонтена,
Ж.-П. Флориана и др. О популярности мн.
поэтических текстов М. с. свидетельствуют
их многочисл. перепечатки в известных
текстовых песенниках Н. И. Новикова,
С. И .Селивановского, М.К.Шнора. Одна и
та же песня могла быть опубликована по
мимо сб. Чулкова в ’’Досугах, или Собра
нии сочинений и переводов Михайлы По
пова’’ (ч. 1, ’’Любовные песни’’, СПб., 1772),
в ’’Карманном песеннике, или Собрании
лучших светских и простонародных песен”
Дмитриева (ч. 1 — 3, М., 1796). Тексты пе
сен ’’Чем больше скрыть стараюсь", "К тебе
любовью тлею", "Желанья наши соверши
лись" встречаются в песенниках: Шнора
("Новый российский песенник, или Собра
ние любовных, хороводных, пастушьих,
плясовых, театральных, Цыганских, Ма
лороссийских, козацких, святочных, Ьросто-
народных, и в настоящую войну на пораже
ние неприятелей, и на разные другие слу
чаи сочиненных 145 песен", СПб., 1791),
Селивановского ("Избранный песенник, или
Собрание наилучших старых и самых но
вейших нежных, пастушьих, святошных, сва
дебных, хороводных, театральных, веселых,
простонародных, столовых, военных, Мало
российских, сатирических и других Россий
ских песен", М., 1795), В. И. Глазунова ("Са
мый новейший, отборнейший московский и
санктпетербургский песельник, собранной
из лучших и ныне употребительных песен,
Военных, Театральных, Простонародных,
Нежных, Любовных, Критических, Пас
тушьих, Малороссийских, Святошных и
Свадебных, кои изъявлением при каждой
приличия, где и кому петь, голоса и чув
ствований...", М., 1799).

Авторы музыки М. с. неизвестны. Воз
можно, музыка "подбиралась" или заим
ствовалась из знакомых источников. Один
факт подобного заимствования (установлен

Н .Ф .Ф и н д е й з е н о м  — 2, 293) представ
ляет собой песня с рус. текстом "Желанья
наши совершились" на музыку популярного
романса Н.Дезеда "Lison dormoit" из оперы
"Julie" ("Жюли"). Возможно, сост. сб., судя
по тщательной и грамотной редактуре тек
ста, опытный профессиональный муз-т,
применял разл. методы: к нек-рым текстам
музыка сочинялась заново, к иным подстав
лялись и приспосабливались мелодии др.
песен. Все песни сб. записаны на 2 нотных
строках в клавирном изложении. Верхний
голос в нек-рых случаях изложен 2-гол.
(в терцию или сексту, в стиле "кантовой"
традиции) или одногол., где вок. мелодия
дублируется голосом, а также в фактуре,
близкой к аккордовой. Нижний голос пред
ставляет собой цифрованный бас с тщательно
обозначенной гармонией. Текст 1-й строфы
подписан под верхней строкой. Подобный
тип клавирной транскрипции встречается
в аналогичных сб-ках западно-европейской,
в частности нем., традиции. Среди них:
<К г a u s е>. Lieder der Deutschen mit
Melodien (B., 1767; CM.: F r i e d l a e n d e r  2,
16; 3, 250 — 52); <A n d г é>. Lieder und
Gesânge beym Klavier, herausgegeben von
Johann André (B., 1779; CM.: F r i e d 1 a e n-
d e r 2, 25); S c h u l z  J.A.P. Gesànge am
Clavier (B. u. Lpz., 1779; F r i e d 1 a e n-
d e r 2, 26).

В жанрово-стилевом отношении M. с.
отражает характерную для рус. камерной
вок. лирики традицию поел, трети 18 в. В сб.
представлены разнообразные жанры: "арии
на миновет", песни танцевального типа
(мазурку полонез), фр. пастораль, итал.
сицилиана, нем. Lied. Сб. составлен т. о.,
что от 1-й к 5-й тетр, появляется возмож
ность проследить эволюцию песенного
жанра, начиная от более ранних его образ
цов ("ария на миновет" в 1-й и 2-й тетр.) к
более поздним, индивидуализированным
формам в духе нем. Lied. Значительное ме
сто в М. с. отводится пасторалям, "пасту
шеским песням", сделанным по фр. образ-
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цу, что свидетельствует о широком их бы
товании в петерб. муз. культуре. В наиб,
чистом виде этот жанр представлен в пес
нях "В коленях у Венеры”, "Под тению дре
весной". Влияние нем. Lied особенно за
метно в поел, тетради сб. Признаки
"прочувствованного стиля" встречаются в
песнях "Можно ль мне", "Куда свой взор ни
обращаю", "Как сердце ни скрывает". Ори
ентация анонимных композиторов на итал.
оперно-вок. традицию и популярные в то
время жанры (сицилиану, канцону, арию)
ощущается в песнях "Чем больше скрыть
стараюсь", "Можно ль мне" (отчасти).
Жанрово-стилевая структура М. с. свиде
тельствует о том, что он был создан в русле
западно-европейских тенденций, предпола
гающих взаимодействие разл. нац. культур.
Он вполне сопоставим с указанными нем.
сб. того же времени. Принцип сопоставле
ния арий в "италианском вкусе" и romance
лежит в основе сб. Ж.-Ж. Руссо "Les consola
tions de la misère de ma vie" (1781). B M. c.,
так же как и в аналогичных западно-евро
пейских собр., обнаруживается тенденция к
нек-рой простоте и доступности, общитель
ности, "чувствительности" стиля. Ясность и
выразительность мелодической линии, про
стота метроритмической структуры, отсут
ствие "инструментализма" и размытость
"галантного" стиля, отказ от объемных, раз
вернутых по форме пьес с контрастным со
поставлением разделов — отличительные
его признаки. Популярность М. с. подтвер
ждается фактом использования его мелодий
в качестве голосов, к к-рым делались "под
текстовки". На голос песни "Поля, леса гу
стые" распевалось стихотворение "Унылый
глас свирели, вещай мою напасть" из "Из
бранного песенника" С ел ивановского (<Л е-
в а ш е в а>, 366); песней "Чем больше
скрыть стараюсь" озвучен текст "Позволь
себе открыться" из Герстенберга И.Д. и
Дитмара Ф.А. сборника "Песенник, или
Полное собрание старых и новых россий
ских народных и протчих песен для форте

пиано, собранные издателями" (Там же, 363).
К популярным песенным текстам, исполь
зованным в М. с., обращался ( W . Козлов
ский, "российские песни" "К тебе
любовью тлею", "Чем больше скрыть стара
юсь", "Достигнувши тобою", "Я тебя, мой
свет, теряю". Значительное кол-во песен
М. с. было перепечатано в указ. "Песенни
ке" Герстенберга и Дитмара. В "кантовом"
оформлении они встречаются: в рукоп. сб.
из собр. Барсова (ОР ГИМ, № 2436), 8 пе
сен — в одном из рукоп. нотных альбомов
начала 19 в. (КИ РИИИ, ф. 2, on. 1, № 1012).

Арх.: КИ РИИИ, ф. 2, on. 1, № 1012.
Лит.: F r i e d l a e n d e r  М. Das deutsche

Lied im 18. Jahrhundert. Bde 1 — 3. Stuttg. u. B.,
1902; Ф и н д  е й з е  н 2; <Д p о з д о в А.>.
Начало русского романса. М., 1936; В о л ь 
м а н ; К е л д ы ш ;  <Л е в а ш о в а О.Е.> И
ПРМИ 1; ИРМ 2.

И.А. Огаркова

МЕКУР (Mecour), М е р к ю р ,  М е р 
к у р о  Джованно (Геованно, Луи) (? — ?)
и его жена Д ж о в а н н а  (Жанна, Жуан-
на), урожд. Кампи (Campi) (? — ?), родом
из Феррары, фр. танцовщики. В 1759 рабо
тали в Вене. Прибыли в СПБ с Ф. Гильфер-
дингом. Работали по контрактам с жалова
ньем по 1000 р. в год каждому. ВП 21 июня
1759 им было прибавлено с 1 мая по 400 р.
обоим на то, что ранее полагалось от каз
ны: "...касающиеся ко употреблению в бале
тах вышеперечисленные мелочные потреб
ности, то есть парики, перчатки, чулки,
башмаки, ленты, румяны и протчее <иметь>
от себя, не требуя, кроме балетного платья,
казенного ничего..." (РГИА, ф. 466, on. 1,
д. 93, л. 199). Я.Штелин назвал Джованну
изящной. В не подтвержденных док-тами
списках исполнителей балета Гильфердин-
га "Возвращение Весны, или Победа Флоры
над Бореем" Джованне приписана роль
Дианы, а ее мужу — Борея. В дальнейшем
известны след, роли танцовщицы: в балетах
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Гильфердинга — сельская пастушка в "От-
мщевающем боге любви” ("L’Amour
vengé"), служанка молодой вдовы в "Осме
янном, в деревне живущем дворянине" ("La
Campagnard berne"), Африка (с А. Таулато)
в "Аллегорическом балете" ("Ballet allégori
que"), все 3 — при опере В.Манфредини
"L'Olimpiade" ("Олимпиад", 1762); в поста
новке Ѵ.Анджолини —  комические танцы в
"Новых аргонавтах", музыка Д.Шпрингера,
участвовала в балетах при опере Ъ.Галуппи
"Ifigenia in Tauride" ("Ифигения в Тавриде",
1768), "Олимпиада " ( 1769), "Antigono"
("Антигон", 1770); в постановке П. Гран
же —  в балетах при опере "Amore е
Psiche" ("Амур и Психея", 1773), поел.
3 оперы — Т. Траэтты. В 1769 выступила
как певица в опере Траэтты "L'Isola disabi
tata" ("Необитаемый остров"), где проявила
себя, по словам Штелина, не только как хо
рошая певица, но и как отличная актриса.
Дж. Казанова констатировал, что в 1765 она
была любовницей И.П. Елагина, к чему муж
ее относился снисходительно. Известно,
что еще в 1775 она была в СПБ.

Арх.: РГИА, ф. 466, on. 1, д. 93, л. 199.
Лит.: Ш т е л и н, 157, 159; Б о р и с о 

г л е б с к и й ,  28 — 29; МА 1, 314.
Г.Н. Добровольская

МЕЛОДРАМА — муз. театральный
жанр, популярный в Европе в поел,
трети 18 в. "Изобретателем" его является
Ж.-Ж. Руссо, предложивший своеобразное
соединение декламации, пантомимы и
инстр. музыки, следующей за развитием
психологической драмы. Первое произв. та
кого рода — "Пигмалион" — было напи
сано Руссо в 1762. Впоследствии эта пьеса
вызвала множество подражаний, однако, ка
кую роль играла в ней музыка, не вполне
ясно. Сохранились лишь нек-рые отрывки
муз. композиции Руссо, включенные в пар
титуру О,Куанъе, поставившего свой вари
ант М. на текст Руссо в Лионе в 1770. Вер

сия Куанье быстро распространилась по
Европе, в СПБ она исполнялась 2 июля
1777 на приеме у фр. посланника.

Эстетической целью М. была естествен
ность (декламация, а не пение), не нанося
щая ущерба интенсивности передачи лири
ческих чувств, сложных душевных движе
ний; сопр. декламации музыкой решало эту
проблему: у театралов того времени музыка
чрезвычайно усиливала восприятие речей и
позволяла действию "литься", что весьма
трудно достижимо в чисто драм, театре.
"Иногда под musique говорят, и тогда она
оказывает великолепнейшее воздействие", —
рассказывал В .А. Моцарт отцу (12 нояб.
1778; А б е р т I, 2, 265), делясь с ним впе
чатлением от М. Й.А.Еенды, к-рые ему
очень полюбились. Бенда, по-видимому,
наиб, крупный из европейских компози
торов, обращавшихся к жанру М. Его
"Ariadne auf Naxos" ("Ариадна на Наксосе",
1775), "Medea" ("Медея", 1775), "Pigmalion"
("Пигмалион", 1779) шли в СПБ: "Ариадна
на Наксосе" в Труппе К. Книппера в 1779 и
там же (по-русски?) в 1783, "Медею" Труп
па Книппера показывала в 1781, "Пигмали
он" ставился Русской придворной труппой
в 1789, 1791 и 1794.

Первым подражанием Руссо на россий
ской сцене была, вероятно, М. Н. Г. 77ол/о£>-
ского "Пигмалион, или Сила любви" (1779,
М.). Партитура ее неизвестна, однако мож
но думать, что она, как и все названные
произв., состояла лишь из инстр. сопр. дра
мы и пантомимы, разбитого на номера и
снабженного увертюрой. У Бенды музыка
М. сочетает пластическую зримость, под
черкнутость театрального жеста с приемами
симф. развития, орк. "картинностью". Имен
но его партитуры послужили образцом луч
шему рус. произв. в жанре М. — "Орфею"
Я.Б.Княжнина с музыкой Е.И. Фомина, на
писанному в 1792. Первый вариант "Орфея"
шел с музыкой Ф. Торелли в 1781. Музыку
эту принято ругать с легкой руки Княжнина,
написавшего, что Фомин "превосходным
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талантом своим помрачил прежнюю музыку
совершенно” (/2), однако не следует забы
вать, что Торелли, подчиняясь, по-видимо-
му, желанию драматурга, ввел в М. хоры и
тем самым подчеркнул ее связь с античным
театром в соответствии с классицистски-
ми представлениями о последнем. Хор, без
к-рого на рус. театре не обходился, кажется,
ни один жанр, от трагедии до балета, при
давал драматургии М. новое измерение:
"естественному" противопоставлялось не
что, стоящее за пределами человеческого.
Именно так трактованы хоры у Фомина, а
неск. позднее у А. Н. Титова, чьи М. "Цир
цея и Улисс", "Андромеда и Персей" появи
лись на спб. сцене в 1802.

В России жанровый стереотип М. пре
терпел, т. о., нек-рое изменение. Античные
сюжеты (а др. не использовались) стремились
трактовать в духе классицистских воззрений
на греч. трагедию. Очевидно, определенное
влияние на российскую М. оказала глюков
ская модель лирической трагедии.

Лит.: К н я ж н и н  Я.Б. Соч. СПб., 1817.
Т. 1; I s t e I Е. Die Entstehung des deutschen
Melodramas. В., 1906; Г л у м о в  А. Истори
ческое развитие мелодрамы СМ. 1935. № 1;
MR; МА 2; МЭ; ИРДТ; А б е р т; ИРМ 3.

А.Л. Порфирьева

МЕНУЭТ (фр. menuet), распространен
ный в России 18 в. танец. Мог называться
"миновет" или "минавет". М. — старинный
фр. танец, состоящий из маленьких шагов —
pas menus. Возник в провинции Пуату как
хороводный. При Людовике XIV (ок. 1650)
стал придв. танцем, исполнявшимся в га
лантной манере. "Свойство сего танца есть
изящная и благородная простота... из всех
танцев, употребляемых в балах, самый весе
лый есть менуэт" (К о м п а н, 303 — 304).
Из Франции распространился по всей Евро
пе. М. исполнялся по определенным схемам,
одной из наиб, распространенных было
построение танцующих в виде буквы Z,

к-рое оперный актер Пикур "переменил на
фигуру S, придав менуэту приятность, кото
рую он... имеет" (Там же, 304). Осн. фигура
М. занимает 2 такта при муз. размере 3/4
или 3/8. Руки танцующих высоко не подни
мались; характерны изгибы кистей и пози
ровки рук, изобилие поклонов и реверансов.

Наиб, раннее из найденных сообщений
о М. в СПБ относится к 12 нояб. 1710: его
танцуют разряженные карлицы на столе во
время пира на свадьбе Анны Иоанновны и
герц, курляндского Фридриха-Вильгельма.
О распространении М. на придв. балах и
балах во дворцах спб. знати свидетельству
ют упоминания об этом танце на свадьбе
гр. П. Мусина-Пушкина (29 сент. 1721), на
балу в честь годовщины Ништадтского ми
ра, на свадьбе кн. Ю. Ю. Трубецкого. Мно-
гочисл. воспоминания 20-х гг. свидетель
ствуют о распространенности М. в петровской
России, однако доминирующая роль этого
танца на балу еще не утвердилась: им
могли пренебречь, предпочитая польский.
М. еще не был танцем начала бала, како
вым он стал в 60-е гг. не только в России,
но и во Франции, где присутствующая на
"благоучрежденных балах" корол. чета от
крывала их М.

Позже, к концу века, приоритет вновь
перешел к польскому.

Первоначально М. исполнялся одной па
рой, плавно и торжественно. На протяже
нии 18 в. танец видоизменялся, ускорялся
темп, усложнялись движения. Он стал ис
полняться неск. парами. Вместе с тем раз
новидность М., в к-ром танцует только одна
пара, сохраняется. Им, напр,. открывают
рождественский бал Екатерина II и в. кн.
Павел Петрович 25 дек. 1764. Следует от
метить любовь российских Императоров и
Императриц к этому танцу. Так, его "изящ
но и благородно танцевала Елизавета Пет
ровна" (<Е к а т е р и н а  ІІ>, 310), а Павел
Петрович 14 окт. 1765 отличился на балу,
протанцевав "одних только менуэтов более
двадцати" (П о р о ш и н , 463). Однако уже
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при Павле I  М. утрачивает былое значение
в структуре бала, вытесняясь др. танцами;
его строгая этикетность кажется современ
никам излишне тяжеловесной.

В 18 в. М. существует также как особая
муз. пьеса. В России того времени она име
ла важное значение в качестве педагогичес
кого муз. репертуара. Так, в 1720 в СПБ
для "первоначального обучения" полковых
муз-тов вместе с "евангельским пением"
разучивались М. (<В е б е р>, 1428). 2 М.
были среди первых пьес, к-рые в 1729 на
учился играть на виолончели Петр П. Изве
стно, что Д.И.Фонвизин играл на скрипке с
"пречудным мастерством" М., к-рые звуча
ли на спб. маскарадах (Ф о н в и з и н ,  331).

О том, что М., бальный танец, занимал
важное место в досуге российского двора и
аристократов, свидетельствуют воспомина
ния о его популярности среди первых особ
СПБ 18 в.

Лит.: К о м п а н. Танцовальный словарь.
М., 1790; Г е о р г и ;  П е т р о в с к и й  Л.
Правила для благородных общественных танцев.
Харьков, 1825; П о р о ш и н ;  О н  ж е . Сто
три дня из детской жизни императора Павла
Петровича И РА. 1869. № 1 ; Б о л о т о в  А.
Записки. СПб., 1871; <В е б е р Х.В.>. Запис
ки Вебера о Петре Великом И РА. 1872. № 9;
Л е в ш и н  Н. Домашний памятник // PC. 1873.
Т. 8; Путешествие его высокопревосходительства
А.И. Бибикова // Памятники Новой русской
истории. СПб., 1873. Т. 3. Отд. 2; <Е к а т е р и-
н а ІІ>. Записки императрицы Екатерины Вто
рой. СПб., 1907; С т о л п я н с к и й ;  И в а н о в 
с к и й  Н. Бальный танец XVI — XIX вв. Л.;
М., 1948; Ф о н в и з и н  Д. Собр. соч.: В 2 т.
М.; Л., 1959; К е л д ы ш ;  ИРМ 2, 3.

А/. В. Вознесенский

МЕНШИКОВ Александр Данилович
(6 нояб. 1673, ? — 12 нояб. 1729, Березов),
видный гос. деятель, полководец, ближай
ший сподвижник Петра I. Сын придв. ко
нюха, он начал свою карьеру в "потешных
ротах" царевича Петра. В 1693 — бомбар
дир Преображенского полка и царский ден

щик. Вместе с Петром I ездил за границу
для изучения кораблестроительного дела.
С 1706 — князь. После Полтавского сраже
ния — фельдмаршал, с 1727 — генералис
симус.

Возможно, первые муз. впечатления
были получены М. в детстве, при дворе
Алексея Михайловича, где служил его отец.
Уже в 1686 М. имел возможность познако
миться с иностранной музыкой, поступив
на службу к Ф. Лефорту. Стремительная ка
рьера М. при дворе рус. государя, владение
огромными денежными средствами позво
лили ему, как первому вельможе страны,
удовлетворить свои муз. интересы, проявить
себя любителем инстр. и хор. музыки и в
итоге сыграть видную роль в становлении
светской муз. культуры в России 18 в.

Формированию вкусов и интересов М.
способствовало заграничное путешествие в
составе Великого посольства: он имел воз
можность познакомиться с разл. жанрами
европейской музыки, звучавшей при дворах
и в театрах, с обычаем муз. оформления
дворцовых церемониалов. Участники по
сольства нанимали иностранных муз-тов
и отдавали русских в обучение музыке.
Возможно, именно тогда было положено
начало оркестру М. Уже в первые годы 18 в.
оркестр включал одаренных исполнителей,
получивших положительные отзывы совре
менников. В 1702 К. де Бруин отмечал в
подмосковном селе Малом Ново-Алексеев
ском оркестр, исполнявший "превосходную
музыку". По его наблюдению, оркестр зву
чал, "как в наших странах", что позволяет
предположить: инстр. состав оркестра был
аналогичен западно-европейскому. Оркестр
М. составляли скрипки, басы, трубы, труб
ки, гобои, флейты (<Б р у и н>, 57 — 58).
Данные Окладного списка и расходных
книг позволяют установить, что в составе
оркестра находились трубачи, валторнисты,
литавристы и др. исполнители, прежде все
го на тех инструментах, к-рые указаны в
Описи имущества: на клавикордах ("Клави-
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корды стадныя попорчены, клевикорты кля-
уши костяные, ящик ореховой, петли вызо
лочены”. — Из бумаг кн. Александра Дани
ловича Меншикова И Щукинский сб., 378),
на арфе ("да пришлите нам сюда калмыка с
арфою". — Из письма М. жене от 26 мая
1709 // РА, 1875, № 9, 72), на органах
(РГАДА, ф. 248, оп. 4, кн. 782, л. 312 об.).

Оркестр М. состоял в основном из ино
странцев, среди к-рых были шведы, взятые
в плен под Полтавой (Там же, ф. 198,
д. 353, л. 14). Кроме оркестрантов в штате
М. находилась нем. певица и миниатюрист
ка Е. Блезендорф, нанятая им во время пре
бывания в Берлине в 1711 — 13 и прослу
жившая у него вплоть до его опалы в 1727.
Помимо иностранцев в штате М. служили и
рус. исполнители. Руководителем как инстр.,
так и вок. капеллы был органист Афанасий
(Ревукович?), присланный в 1702 ГД. Стро
гановым — "именитым человеком" — кня
зю М., находившемуся с армией в Шлис
сельбурге. Особое место среди муз-тов
занимали бандуристы. Игра малороссий
ских муз-тов на бандуре была очень попу
лярна в то время. Список муз-тов, служив
ших в оркестре М., приводится по архивным
док-там (Там же).

Органист (капельмейстер)

И м я  Установленные
годы службы

1. Афанасий (Ревукович?) 1702

Бандуристы
2. Данила Васильев Отпущен в 1719
3. Данила Конратьевский 1719
4. Лукьян Криницкий 1726
5. Михаила Монотчинос 1726

Трубачи
6. Готфрит Боринциус 1716 — 26
7. Григорий Григер 1716 — 26
8. Тобиас Венкстерн 1716— 19
9. Андрис Венкстерн 1716

10. Фридрих Вистен 1726

Валторнист
11. Яган Штенбрукер 1716

Литаврист
12. Яган Карл Винтер 1726

"Музыканты"
13. Готфрит Шмит 1719 — 26
14. Питер Ензигер 1726
15. Якуб Григер 1719
16. Яган Фридрих Бретель 1726
17. Михайла Фишер 1726
18. Якуб Гитер Бок 1726
19. Яган Релсевиюс 1726
20. Николай Лянтен Грик 1726
21. Елизавета Блезендорф 1711/13 — 1727

Из поименованных муз-тов Готфрид Бо-
ринциус (Борициус), Фридрих Вистен (Венк-
стерн) и Яган Карл Винтер были приняты
на службу в Придворный оркестр.

Если оркестр М. состоял в основном из
иностранцев, то певчие князя были русски
ми. Удалось выявить 31 имя хористов его
капеллы. Она формировалась на протяже
нии более 20 лет. Первым певчим, по име
ющимся данным, был Иван Логинов сын
Соболенский, поступивший в хор в 1705 и
прослуживший вплоть до 1726. В Оклад
ном списке с его слов было отмечено, что
"родом отец ево был июдеянин, крещен в
Москве и был при слугах в разных боярс
ких домах и в 1705 взят он Иван к Триум
фальным воротам к молярной работе и того
же году от того дела взят в певчие в дом его
светлости" (РГАДА,. ф. 198, д. 260, л. 52 об.).
В хоре М. были уроженцы южных обл.
России: Василий Осипов из Ахтырки, Васи
лий Федоров из Конотопа, Николай Демья
нов из Киева, Иван Данилов из Янполя, Се
мен Игнатьев из Полтавы, Петр Федоров из
Лохвиц, Остап Данилов из Глухова (Там
же, 52 об. — 53 об.).

Важным этапом в формировании хора
М. был приход в него певчих, ранее состо
явших на службе у царевны Наталии Алек
сеевны. В 1716 после ее смерти в хор кня
зя пришли Семен Дмитриев из Конотопа и
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Николай Демьянов из дер. близ Киева (Там
же, л. 53 об.). Кроме того, к М. от Наталии
Алексеевны перешли нотные записи
партесных соч., исполнявшихся ее хором.
Они были приняты Иваном Логиновым
сыном Соболенским, старшим из певчих
князя: "...из кладовой полаты выдал дьяк
Иван Молчанов присланному от генерала
фелтмаршала светлейшего князя Александ
ра Даниловича Меншикова певчему Ивану
Логинову из ящика партесных книг и тетра
дей, а именно: книги на 16 голосов, служба
и канцерты... 5 книг пятиголосных... служба
и канцерты в 8 книгах... 6 книг в восьмуш
ке на 6 голосов... в них служба и канцерты,
5 книг пятиголосных... 7 книг двенадцати
голосных... В тетратях: канцерт на 40 голосов
«Что ти принесем, Христе»... причастен на
12 голосов «Тело Христово»... канцерт на
12 же голосов «Да веселятся небеса»... кан
церт на 16 «Да веселятся небесная»... служ
ба на 12 голосов... служба на 24 голоса...
16 книг, канцерты на 16 голосов... служба и
канцерты на 12 голосов... служба и канцер
ты на 8 голосов... служба и канцерты на
4 голоса" (Дело о пожитках государыни ца
ревны Наталии Алексеевны, 55 — 56).

В этом перечне значительное место
занимают концерты — жанр партесного
пения, к-рый позволяет судить о высоком
профессиональном уровне хора М. Хор. ка
пелла, очевидно, принимала участие как в
службах в церкви князя, так и в светских
муз. увеселениях, к-рые часто устраивались
во дворце вельможи. В репертуар входили
не только литургические произв., но также
обычные для торжественных случаев канты,
канты-виваты. Известно также, что один из
певчих капеллы М. сочинял музыку, что от
мечено в Приходной книге 1716: "...певче
му Алексею Халкидоцкому за составление
концерта 2 рубля" (РГАДА, ф. 198, д. 1182,
л. 128). Установить точное число певчих,
служивших в разные годы в капелле, их
тесситурные характеристики пока не уда
лось. Архивные док-ты позволяют судить о
составе хора на 1726.

И м я

1. Иван Логинов
2. Семен Дмитриев
3. Николай Демьянов
4. Иван Данилов
5. Остап Данилов
6. Евстафий Калецкий
7. Остап Калецкий
8. Иван Бориславский
9. Данила Ежевский

10. Василий Осипов
11. Василий Федоров
12. Петр Федоров
13. Афанасий Львов

(Басистой)
14. Николай Демьянов
15. Василий Петров
16. Трофим Гаврилов
17. Яков Герасимов
18. Игнат Ррманов
19. Филипп Переменкин
20. Филипп Яковлев

Годы службы Прим.

1705 — 26
1 7 1 6 - 2 6 - 1  Из
1716 — 26 певчих
1716 — 26 царевны
1716 — 2 6 —1 Наталии

1719 Алексеевны
1719
1719

1719 — 26
1720 — 26
1720 —  26
1720 — 26

1726

1726
1726
1726
1726
1726
1726
1726 Бежал в 1726

21. Остап Воронецкий 1726
22. Яким Миронов 1726
23. Алексей Халкидоцкий 1726
24. Евстафий Воронецкий 1726
25. Афанасий Беляев 1726
26. Василий Макаров 1726
27. Афанасий Матвеев 1726
28. Андрей Федоров 1726
29. Филипп Игнатьев 1726
30. Артемий Данилов 1726
31. Григорий Гаврилов 1726

Дом М. в СПБ был одним из центров
муз. жизни: здесь проводились ассамблеи,
устраивались торжественные обеды, на
к-рых играла столовая музыка, а певчие
пели здравицы имп. фамилии, самому
Петру I, хозяину дома. Муз-ты М. играли
на свадебных торжествах Анны Иоанновны
и герц, курляндского в посольских хоромах
князя на Вас. о-ве. В 1710 "перед царем вы
ступали попарно 12 музыкантов... впереди
шла музыка со всевозможными инструмен
тами" (<Ю л ь>, 255 — 256). В том же году
в доме М. играли шутовскую свадьбу кар
лика Я. Волкова, на к-рой "музыканты, на-
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холящиеся в передних комнатах, заиграли
на своих рожках и трубах" (Записки Вебера
о Петре Великом // РА, 1872, № 9, 168). В
1726 в доме М. в СПБ помолвка его дочери
Марии с П. Сапегой происходила "в той же
зале и протчих того дому покоях, богато
убранные столы и при пушечных залпах и
при разной инструментальной музыке здра
виях" (РГАДА, ф. 11, д. 53, л. 31 об. — 32).

Оркестранты М. не только выступали в
его доме, но и приглашались для выступле
ний в дома др. спб. вельмож: "...вчера бал
начался у Брюммера... Музыка состояла
из оркестра князя Меншикова" ( Б е р х -
г о л ь ц  3, 12).

Дворец М. на наб. Невы был в полном
смысле собранием муз. инструментов, муз.
механизмов и игрушек. Так, в 1716 для его
сына были куплены "3 китайских сиповоч-
ки" (РГАДА, ф. 198, д. 1182, л. 25). Тогда
же "Шувалову полку солдату Исаю Борисо
ву с<ыну> Дуде по указу велено сделать во
лынку и быть с нею при молодом князе"
(Там же, л. 158). Свидетельства о том, что
дети М. обучались музыке, пока не обнару
жены. Известно лишь, что при них состоял
учитель танцев — "немец и человек очень
приятный" ( Б е р х г о л ь ц  2, 126). В 1709
к М. поступил "самоигральный" (механи
ческий) орган из конфискованного имущес
тва казачьего полковника И. И. Перекресто-
ва. Коллекция князя включала в себя также
и часы, исполнявшие короткие муз. пьесы;
один из экземпляров часов сохранился в
его дворце по сей день.

Оркестр и хор М., принимавшие актив
ное участие в муз. жизни СПБ 1-й четв.
18 в., отличались высоким уровнем про
фессионализма, вызывавшим восхищение
современников, хорошо знакомых с запад
но-европейской муз. культурой. А образ
жизни, быт М. способствовали внедрению
в жизнь новой рус. столицы европейских
форм музицирования.

Арх.: РГАДА, ф. 11, д. 53, л. 31 об. — 32;
ф. 198, д. 260, л. 52 об., 53 об.; д. 353, л. 14;

д. 1182, л. 25, 128, 158; ф. 248, оп. 4, кн. 782,
л. 312 об.

Лит.: РА. 1872. № 9; 1875. № 9; <Ю л ь>.
Записки Юста Юля, датского посланника при
Петре Великом. М., 1899; Б е р х г о л ь ц  2 ,3 ;
Щукинский сб. М., 1905; Дело о пожитках госу
дарыни царевны Наталии Алексеевны. М., 1914;
<Б р у и н>. Путешествие через Московию
Корнилия де Бруина. М., 1973; С а в е р к и-
н а И.В., С е м е н о в  Ю.Н. Оркестр и хор
А.Д. Меншикова: К истории русской музы
кальной культуры И ПКНО. 1989. Л., 1990.
С. 160 — 66.

И.В. Саверкина, Ю.Н. Семенов

МЕРКЮРИ (в замужестве ПРАТИ)
(Mercuri-Prati, Mecourt), М е р к у р, М е-
к ю р и (? — ?), итал. танцовщица. Была
ангажирована в СПБ в 1758 и зачислена на
придв. службу 5 нояб. с жалованьем 2000 р.
в год, квартирой и дровами. Служила по
3-годичным контрактам. Вышла замуж за
певца К.Прати. Поскольку одноврем. с ней
в балетной труппе работала Джованна Мекур
(Mecour), урожд. Кампи, жена танцовщика
Джованно, не всегда можно с полной уверен
ностью утверждать, к кому из них относятся
обнаруженные упоминания в программах.
Известно, что М.-П. была ярко выраженной
комедийной танцовщицей. В балете Ф. Гилъ-
фердинга "Возвращение Аполлона на Пар
нас" ("Le Retour d'Apollon au Parnasse",
1763), музыка ІА.Штарцера, она исполнила
роль Талии, музы комедии. 1 марта 1777 во
"Всеподданнейшем докладе" И. Х\. Елагин
писал, что срок контракта мужа танцовщи
цы заканчивается "с окончанием будущего
майя месяца сего года. Танцевать она, по
собственному ея признанию, более уже не
в состоянии..." (РГИА, ф. 497, оп. 17, д. 78,
л. 25). Однако Елагин заинтересован "в рас
суждении таланта ея мужа удержать его
еще в службе, предлагая ему прибавки в
четыре ста рублев, что бы учинило с ныне
получаемым неслыханное тенористами жа
лованье 2200 рублев. Да квартиру жены его,
в которой они ныне живут" (Там же). Одна-
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ко певец потребовал прибавки в 700 р.,
двух квартир и жене пенсиона, что в общей
сумме составило бы более 3000 р. в год.
Предоставляя решение вопроса на суд Ека
терины II, Елагин просил все же опреде
лить танцовщице пенсию в 50 р. С этой
пенсией она ушла в отставку в 1777, при
чем получала ее еще в 1791.

Арх.: РГИА, ф. 497, оп. 17, д. 78, л. 25 — 26.
Лит.: АДИТ 2, 100; 3, 85; МА 1, 314.

Г.Н. Добровольская

МЕССЬЕРИ (Messieri) Габриель (? — ?),
итал. певец, бас-буфф. Выступал в Мюнхе
не, Венеции, Дрездене, Гамбурге, Парме и
Модене. Прибыл в СПБ в 1759 по пригла
шению Дук.В.Локателли, стремившегося в
это время пополнить свою "кампанию" но
выми исполнительскими силами. 10 сент.
1758 М. дебютировал на петерб. сцене, ис
полнив гл. партию в опере В.Галуппи
"Il Conte Caramella" ("Граф Карамелла").
В начале 1760-х гт. артист участвовал в муз.
жизни Ораниенбаума и, очевидно, снискал
расположение престолонаследника, т. к. уже
через день после кончины Елизаветы Пет
ровны он был зачислен в штат Итальянской
придворной оперной труппы с окладом
1500 р. на место уволенного П.-К. Компас-
си (РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 97, л. 7 и об.).
Вероятно, певец покинул Россию сразу же
после дворцового переворота, подобно мн.
артистам, к-рым покровительствовал сверг
нутый Император. Впоследствии выступал
в Штутгарте, Мюнхене, позднее обосновал
ся в Вене, где и ум. в конце века.

Роли: Октавио — "La Maestra" ("Учи
тельница") Дж. Кокки, 1759; Полифем —
"La Galatea" ("Галатея") Ф .Цопписа, 1760;
Иркан — "Seleuco" ("Селевк") Ф .Арайи,
1761; Юпитер —  "La Расе degli eroi" ("Мир
героев") В. Манфредини, 1762.

Арх.: РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 97.
Лит.: АДИТ 2; Ш т е л и н; МА 2.

E. С. Ходорковская

МЕКЕР (Moecker) Иоганн Христиан
Дитрих (1748, Шверин — 15 марта 1793,
СПБ, погребен, скорее всего, в нем. части
Смоленского кладбища), нем. органист, тео
ретик, композитор и педагог. До 1778 слу
жил в Шверине; когда перебрался в СПБ,
точно неизвестно. Здесь он работал органис
том в Анненкирхе за 300 р. в год. В 1790 —
1791 и 1792 — 93 преподавал клавирную
игру в Смольном институте, М. завещал
свои "произведения музыкальные, теорети
ческие и практические" И.В.Гесслеру (СПб.
вед., 1793, 24 мая). Последний опубликовал
у И.Д.Герстенберга неск. вариаций М. на
темы рус. нар. песен и танец "Cosaque"
(1796 — 97). Из этих нот сохранились вари
ации на "Chanson russe «Как у нашева дво
ра». Oeuvre 5" (1797, РНБ).

Лит.: Ч е р е п н и н  Н.П. Императорское
воспитательное общество благородных девиц.
1764 — 1914. Пг., 1915. Т. 3. С. 439; МА 2, 669;
В о л ь м а н ;  Кат. ГПБ.

А. Л. Порфирьева

МИЛЛИКО (Міііісо) Джузеппе (1730
или 1739, Неаполь — 1802, там же), итал.
певец (кастрат, сопрано) и композитор.
Прибыл в СПБ в 1759 — как сказано в ука
зе о зачислении его на службу, "из Герма
нии" — и был принят в Итальянскую при
дворную оперную труппу 16 июля (РГИА,
ф. 466, оп. 1, д. 93, л. 203 и об.). Пел в опе-
рах-сериа Г.Ф.Раупаха и В.Манфредини.
Очевидно, к моменту появления в России
М. еще не был европейской знаменитостью,
если принять во внимание его скромный в
сравнении с др. кастратами оклад — 1500 р.
в 1762. В 1764 он был приглашен к престо
лонаследнику Павлу Петровичу, к-рому да
вал уроки игры на клавесине. Оставил СПБ
в начале 1765.

Впоследствии М. с успехом выступал на
мн. сценах Европы. Долгие годы он был
связан дружбой с К. В. Глюком, высоко це
нившим его талант. Принимал участие в ис
полнении ряда соч. композитора — сперва
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в 1769 в Парме ("Праздник Аполлона"; в
либретто спектакля рядом с фамилией
певца значится его сценическое имя —
"detto il Moscovite", "по прозванию Моско
вит"), затем в Вене. Обучал вокалу племян
ницу Глюка, к-рую в 1772 слушал посетив
ший композитора Ч. Бёрни. Отзыв англ,
историографа дает косвенное представление
о певческой манере М.: "Молодая леди так
хорошо уловила его <М.> вкус и вырази
тельность... что они... казались естественно
проистекающими из ее собственных чувств;
а этот стиль пения, быть может, еще более
неотразимо приятен и обаятелен у женщин,
чем у самого синьора Миллико" ( Б ё р н и
1772, 117).

Комп, наследие М. не опубликовано. Ру
кописи его соч. хранятся во мн. европей
ских б-ках, в т. ч. в КИ РИИИ [2 канцонет
ты для голоса с фп. и партитура оперы
"Pietà d’amore" ("Милосердие любви"); све
дений о ее постановке в СПб нет].

Арх.: КИ РИИИ, ф. 2, on. 1, д. 60, 60 б;
д. 689; РГИА, ф. 466, on. 1, д. 93, л. 203 и об.

Лит.: МА 2; Б ё р н и  1772.
Е.С. Ходорковская

МИНИХ Бурхард Кристов фон (1683,
? — 1767, ?), нем. граф, видный гос. дея
тель, генерал-фельдмаршал. В России с 1721.
16 янв. 1732 руководил церемонией торжес
твенного въезда в столицу Анны Иоаннов
ны, сочинил подробную диспозицию встре
чи, в к-рой музыке отводилась важная роль
(военные оркестры, барабанщики, трубачи
и литаврщики на триумфальных воротах,
колокола и куранты). М. был в числе учре
дителей Сухопутного шляхетного кадет
ского корпуса, ему в большой мере принад
лежит программа воспитания будущих
офицеров, включавшая обязательные заня
тия музыкой и танцами. М. подарил петерб.
лютеранской церкви Св. Петра и Павла
большой орган, установленный 29 нояб.
1737.

Лит.: М и н и х  Б.К. Церемония и диспо
зиция торжественного въезда императрицы
Анны Иоанновны в С.-Петербург // РА. 1867.
№ 2. Стб. 333 — 40; О н ж е. Записки фельд
маршала графа Миниха. СПб., 1874; С т о л -
п я н с к и й.

М.В. Вознесенский

МИРА (Mira) Пьетро, в рус. док-тах час
то — П е т р и л л о  или Адам П е д р и л л о
[ок. 1700, Монте-Скальозо, близ Неаполя —
после 1782, Венеция (?)], один из наиб, зна
чительных итал. скрипачей своего времени,
известный также в качестве комического
баса, сочинителя, постановщика и исполни
теля интермедий. Придв. шут Анны Иоан
новны. М. был легендарной фигурой, и мн.
свидетельства о нем современников тре
буют критического к себе отношения. О
происх. М. и годах его учебы ничего не из
вестно. Ок. 1725 он поступил в качестве
скрипача в Палатинскую капеллу в Лукке.
Дата появления М. в СПБ в точности не
установлена. Р.-А.Моозер называет 1733, с
к-рым совпадает первое появление имени
М. в списках придв. муз-тов. Однако в ВП
10 июля 1732 приказано зачислить в службу
"приезжих из италии италианских музыкан
тов Петра Мира да Ягана Парацизи... також
заплатить им с первого октября (1731. —
А.П.) по первое число нынешнего года..."
(РГИА, ф. 466, on. 1, д. 16, л. 7; в др. док-те
оба определены ко двору "генваря с 1 чис
ла"). Отсюда можно заключить, что М. при
ехал в СПБ почти одноврем. (или вместе) с
группой европейских певцов и муз-тов, на
нятых в Германии И. XI.Хюбнером. В спис
ках придв. муз-тов имя скрипача встречает
ся с 1733 по 1740 вкл. (уволен ВП 17 дек.
1740) с окладом 700 р., сверх к-рого он
временами получал разл. крупные пожало
вания, напр., в 1737 "на постройку двора"
500 р. (РГАДА, ф. 19, on. 1, д. 182, л. 40 —
46 об.). Из "щета" Дж.Яволио, опубл.
Л. М. Стариковой, видно, что М. участвовал
в придв. представлениях итал. комедиантов.
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Так, в мае 1734 он выступает как сочи
нитель и постановщик, а также актер в
’’интермедии басеты”, в том же месяце
играет в "комедии о рождении Арлекино-
вом" ( С т а р и к о в а ,  82). Официальное
звание придв. шута М. получил ок. 1736
вместе с прозвищем Адамка Педрилло
(предположительно фамилия отца М. —
Petrillo). Как шут М. прославился дерзкими
и забавными выходками, его внешность
повлияла на формирование лубочного обра
за Петру хи Фарноса, прототипа кукольного
Петрушки. Особенно известен его лу
бочный портрет, опубл. Д.Ровинским и
Н.Ф.Финдейзеном. Др. изображение по
вествует о шутовской "свадьбе с козой",
затеянной М. ок. 1735, оно напечатано тог
да же в направленном против М. нем. пам
флете Ж. К. Трёмера (гравюра воспроизведена
в кн.: В с е в о л о д с к и й - Г  е р н г р о с с .
Театр при Анне), озаглавленном: "Ново
годнее поздравление господину Петрилло,
претенденту на самоедское королевство,
оленьему губернатору, тотчасному комен
данту Хохландии... первому придворному
царскому дураку... 1 января 1736".

М. пользовался доверием Императрицы
и Э. И. Бирона. В 1734 он вместе с Д. Дрей
ером, братом придв. кастрата, гобоистом,
был послан в Италию для того, чтобы со
брать оперно-балетную труппу, способную
осуществлять постановки сериа. В резуль
тате М. привез в СПБ великолепную "Ита-
лианскую кампанию", насчитывавшую бо
лее 30 артистов: комедиантов, певцов,
инструменталистов, танцовщиков. Среди
них мы находим Дж. и К. Пьянтанида,
К.Джорджи, А. Ринальди и первого придв.
капельмейстера оперы Ф. Арайю. Инициати
ва М. позволила ему заключить контракты
с артистами, придавшими подлинный блеск
муз.-театральной жизни СПБ, с этого мо
мента начинающего претендовать на звание
одной из первых муз. столиц Европы.

М. покинул Россию после того, как
Анна Леопольдовна велела удалить от дво
ра многочисл. шутов. Дальнейшие сведения
о нем весьма скудны. В 1743 пребывание
М. в Венеции фиксируют "Мемуары"
Дж. Казановы, 13 апр. 1747 он выступал в
Дрездене в интермедии "Don Tabarrano e
Scintilla" ("Дон Табаррано и Шинтилла") с
музыкой И. А. Хассе (вместе с вернувшими
ся из СПБ буффонами Ѵ.Рувинетти-Бон и
Д.Крикки). В 1775 М. снова в Венеции.
Поел, у пом. о нем находим в письме Ф. Ла-
фермьера к С.Р. Воронцову, написанном во
время путешествия в. кн. Павла Петровича
по Европе в 1781 — 82.

Остроты и шутовские выходки, припи
сываемые М., опубл, в изд.: "Умные, ост
рые, забавные и смешные анекдоты Адамки
Педрилло...". М., 1836; С е м е в с к и й  М.И.
"Анекдоты Балакирева, Лакосты, Педрилло
и Кульковского". СПб., 1871. В начале 20 в.
в собр. известного петерб. коллекционера
И.И. Петрова находилась нотная рукопись,
озаглавленная: "Забавные штуки для скрип
ки сочинения известного шута Педрилло";
она содержала пьесы в вариационной форме
с использованием чрезвычайно виртуозных
приемов скр. письма, дающих представле
ние об исполнительском мастерстве М.

Арх.: РГАДА, ф. 19, on. 1, д. 182, ч. 2,
л. 40 — 46 об.; ф. 1239, оп. 3, ч. 105, д. 51843,
л. 108; РГИА, ф. 466, on. 1, д. 16, л. 7; д. 21,
л. 6 об.; д. 23, л. 6 об.; д. 42, л. 4; д. 48, л. 4;
д. 50, л. 3 об.; д. 53, л. 3 об.

Лит.: Р о в и н с к и й  Д. Русские народ
ные картинки. СПб., 1900; РБС: Павел (препо
добный) — Петр (Илейка); E і t п е г; В с e-
в о л о д с к и й - Г  е р н г р о с с .  Театр при
Анне; Ф и н д е й з е н 2 ;  Ш т е л и н ;  Я м 
п о л ь с к и й ;  МА 1; В с е в о л о д с к и й -
Г е р н г р о с с  В. Русский театр от истоков
до середины ХѴ1П в. М., 1957; С т а р и к о-
в а Л.М. Новые документы о деятельности
итальянской труппы в России в 30-е гг. XVIII в.
и русском любительском театре этого времени И
ПКНО. 1988. М., 1989.

Л.М. Бутир, А.Л. Порфирьева
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МИРЕ (Miré) Й. ТРУППА, частная

нем. антреприза, выступавшая в СПБ в кон
це века. Впервые упом. в связи с именем
Рундталера (Rundthaler; нем. актер и певец,
в столице появился, по-видимому, в конце
90-х гг., в начале след, десятилетия органи
зовал новую компанию, гастролировавшую
в балтийских провинциях; умер в Альтоне
в 1809), к-рому в качестве антрепренера ВУ,
последовавшим в янв. 1798, был предостав
лен в распоряжение Театр Академии ху
дожеств. Под рук. Рундталера компания
выступала в течение года. В февр. 1799 ее
возглавил Иозеф Мире; впервые его имя
всплывает в петерб. хронике за 1793 в ка
честве автора пантомимного представления
"Путешествие капитана Кука в неизвестные
острова и празднество тамошних Индиан-
цов, или Куково прибытие в остров Овайс".
В это время Мире рекомендовался как
"императорский австрийский капитан и
фехмейстер от кавалерии" (СПб. вед.,
25 нояб.). Деятельность антрепризы "фех-
мейстера от кавалерии" была представлена
в брошюре, изданной в 1800 в типографии
Б.Т. Брейткопфа, —  "Verzeichniss der hier
in St. Petersburg auf dem mit allerhochster Er-
laubniss eròffneten deutschen Theater vom 20.
Februar 1799 bis inclusive den 11. December
gegebenen Vorstellung" ("Указатель пьес,
сыгранных на открытом по Высочайшему
Соизволению в Петербурге Немецком театре
с 20 февраля 1799 по 11 декабря включи
тельно"). Как явствует из этого источника,
персонал труппы был довольно многочис
лен — 16 актеров и 8 актрис. Основу
преим. драм, репертуара составляли соч.
Ф. В. Иффланда, А. Коцебу, И. Ф. Юнгера и
др. нем. драматургов. Однако 3 оп., сыгран
ных за это время, дают основание упом.
антрепризу в хронике муз. жизни столицы.
Так, 2 мая, в бенефис Рундталера, была
исполнена хорошо знакомая публике еще
со времен Труппы К.Книппера "Lottchen ат
Hofe" ("Лотхен при дворе") И. А. Хиллера.
6 нояб. по случаю годовщины восшествия

на престол Павла I был представлен "алле
горический пролог" "Der Tempel der Unster-
blichkeit" ("Храм бессмертия", текст Рейн
бека, музыка хоров А.Эберля). Наконец,
14 нояб. петербуржцы услышали зингшпиль
"Der Kapellmeister" ("Капельмейстер"), му
зыка А.Лаубе или И.Б.Лассера. Неясно, с
чем были связаны столь скромные муз. ре
зультаты; известно, что в компании еще в
1799 числились вполне квалифицированные
певцы: сопрано К.Борк (Borck), бас Лин-
денштейн (Lindenstein), в 1800 к ним при
соединился упом. С. П. Жихаревым в его из
вестных мемуарах "серьезный бас" К.Гюбш
(Hübsch). Благодаря архивным разысканиям
Н.Губкиной удалось определить среди акте
ров еще неск. певцов: Э.Виланд (Wieland),
М.К.Каффка (Kaffka; первые роли в зинг
шпилях) и его жена Т. Каффка, Ж.Дробииі
(Drobisch), В. Антон (Anton) и Ф.В.Милиус
(Milius) (все они вступили в труппу в
1800). Руководителем оркестра, включав
шего 22 муз-та, состоял, по правдоподоб
ному предположению Р.-А.Моозера, нем.
музыкант чеш. происх. А.Калливода.

Вплоть до авг. 1800 труппа продолжала
выступления в нанятом антрепренером по
контракту доме Кушелева. 27 авг. по пове
лению Павла она перешла в ведение Теат
ральной дирекции.

Лит.: Verzeichniss... SPb., 1800; АДИТ 2, 3;
В с е в о л о д с к и й - Г е р н г р о с с  В. Ино
странные антрепризы Екатерининского време
ни // Русский библиофил. 1915. № 6; МА 3;
Ж и х а р е в  С.П. Записки современника: В 2 т.
Л., 1989; Г у б к и н а  Н. Немецкий музыкальный
театр в С.-Петербурге в первой трети XIX в.
(Рукопись).

Е.С. Ходорковская

МИТРОФАНОВ С.М. (? — ?), поэт и
муз-т. Биографические данные о нем скуд
ны, однако все же свидетельствуют о его
разнообразной деятельности в СПБ 1780 —
1790-х гг. '"Известный певец" (определение
Г. Р.Державина), М. пользовался репута-
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цией знатока и даровитого исполнителя
рус. нар. песен. "Нет ничего приятнее для
сердца моего, как когда на досуге хвачу с
раскатцем и балалаечкой песенку про ма
тушку-любовь", — признавался он (К е л-
д ы ш, 90). М. руководил хором, исполняв
шим нар. репертуар. Предполагалось учас
тие этого хора в роскошном празднике во
дворце Г. А. Потемкина в 1791 {музыка на
воде; из-за плохой погоды выступление не
состоялось). Общаясь с Н. А. Львовым и его
кружком, М. был для них важной опорой в
начинаниях, связанных с нар. песней. Пес
ни, записанные с его голоса, вошли в оперу
Львова "Ямщики на подставе" (в частно
сти, "Высоко сокол летал", к-рую отмечал и
Державин: "Пиндар воспевал орла, Митро
фанов — сокола"; см.: Там же), в "Собрание
народных русских песен с их голосами"
(СПб., 1790; см. Львова Н.А. и Прача И.
сборник). Возможно, "Ямщики..." создавались
в расчете на исполнение хором М., ему адре
совано и стихотворное посвящение оперы.

М. был одним из первых крупных рус.
поэтов, сочинявших песни в нар. духе. Он
выпустил сб. "Песни русския известного
охотника Мххххх, изданныя им же в удоволь
ствие любителей оных..." (СПб., 1799;
"охотник" — т. е. любитель;. Нек-рые из
них сохраняли популярность даже в 20 в.,
вошли в песенники как нар. песни. На ме
лодию песни "На фартучке петушки" сочи
нил вариации И. Ѣ.Хандошкин. Песня "Ты
почувствуй, дарагая" вошла в нотный сб.
И. ДГерстенберга и Ф.А. Дитмара (СПб.,
1797, ч. 1; см. Герстенберга И.Д. и Дитма
ра Ф.А. сборник).

Лит.: Песни русских поэтов (XVIII — 1-я
пол. XIX в.). Л., 1936 (Б-ка поэта); К е л д ы ш  Ю.
К истории оперы "Ямщики на подставе" // Сов.
музыка. 1973. № 10; ПРМИ 6.

А.Н. Крюков

МИХАЙЛОВА Варвара Михайловна
(1741, ? — ок. 1790, СПБ), танцовщица.

Окончила петерб. Танцевальную школу в
1760, училась у А .С .Сергеевой и А.Топор-
кова. Выступать на сцене начала еще буду
чи ученицей, с 1758, преим. в антрепризе
Дм.-Ѣ. Локателли и в Ораниенбаумском те
атре в. кн. Петра Федоровича. Участвовала
в 2 балетах Ф.Кальцеваро: "Китайская им
ператорская свадьба" (1760) и "Прометей и
Пандора" ("Prometèe et Pandore", 1761, Амур).
В 1760 принята фигуранткой в придв. ба
летную труппу с жалованьем 150 р. в год.

Роли: Купидон в "Отмщевающем боге
любви" ("L’Amour vengé", 1762) Ф.Гиль-
фердинга при опере "L'Olimpiade" ("Олим
пиада") Ъ.Манфредини; Венера в "Енее
и Лавинии" (1773) А.Ѣ.Питро, музыка
Ѵ.Ф.Раупаха; Суеверие в "Побежденном
предрассуждении" (1768) Ѵ.Анджолини,
музыка его же; Юная волшебница и одна из
2 наяд в "Армиде и Ренольде" (1769) Анд-
жолини, музыка Раупаха; Галатея в "Пигма
лионе" (1776); участвовала в балетах при
операх "Ifigenia in Tauride" ("Ифигения в
Тавриде", 1768) Ъ.Галуппи, "Armida" ("Ар-
мида", 1776) А. Сальери, "Lucinda ed Armi-
doro" ("Лючинда и Армидор", 1777)
Дм.Паизиелло, во всех 3 операх балеты Ан-
джолини, "Antigone" ("Антигона", 1772), ба
леты Питро, "Amore e Psiche" ("Амур и
Психея", 1773), "Lucio Vero" ("Люций Вер",
1774), в обеих балеты П. Гранже, музыка
всех 3 Т. Траэтты. М. — самая выдающая
ся из рус. танцовщиц 2-й пол. 18 в. С
юности ее выбирали на роли не пастушек и
простолюдинок, а богинь и волшебниц, на
роль Купидона. Можно предположить, что
она была мальчишески стройной и подвиж
ной, пластически и мимически выразитель
ной танцовщицей с благородными манера
ми и достоинством. Поскольку каждый
иностранный балетмейстер привозил с со
бой танцовщиц и танцовщиков, иногда уже
достаточно известных, продвинуться было
непросто. Тем не менее М. сначала попала
в число 1-х фигуранток, а в 1777 была на
звана 1-й танцовщицей наряду с С. Обри.
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В 1779 И.П. Елагин писал своему преем

нику В.И. Бибикову: "Аттестат, утверждаю
щий несчастье танцовщицы Варвары Ми
хайловой, и ея долговременная, прилежная
и усердная служба, також и своим соб
ственным иждивением приобретенный та
лант, обязуют меня препоручить ее в мило
стивое Ваше покровительство, дабы при
отставке не осталась она без пропитания,
получав во все время службы, до после
дних самых дней, малое жалованье, кото
рое к учению своему и употребляла. По
добные ей, имевшие при исправлении
должности несчастия, отставлялись прежде
с половинным противу жалованья их пен
сионом" (РГИА, ф. 497, оп. 17, д. 79, л. 3).
В 1782 оклад М. с 400 р. был увеличен до
1200, а в 1783 она была уволена с пенсией
в четверть оклада. 12 июля 1783 выплата
пенсии была прекращена, хотя в списках
М. числилась и в 1786, а с 1791 отсут
ствовала.

Арх.: РГИА, ф. 497, оп. 4, д. 1, л. 7, 37, 167;
оп. 17, д. 53, л. 38 об.; д. 79, л. 3 и об., 43 об.

Лит.: АДИТ 2, 104, 124, 165, 259 — 69, 323:
Ш т е л и н, 164, 169: Б о р и с о г л е б 
с к и й ,  32.

Г.И. Добровольская

МИХАЙЛОВЫ. А в д о т ь я  М и х а й 
л о в н а  М. (1746, ? — 30 авг. 1807, СПБ),
актриса и певица Русской придворной труп
пы. Вступила в нее 1 июля 1762, оклад в
1783 — 600 р., в 1791 — 1200 р. 21 янв.
1799 уволена на пенсию. Обладательница
"чудесного сопрано" обширного диапазона.
Суфлер казенной сцены рассказывал
С. П. Жихареву, что она "едва-едва знала
грамоте, а писать и вовсе не умела", роли
ей начитывали. Была на гл. ролях в рус.
операх, в поел, период играла преим.
старых кокеток и служанок. Славилась
исполнением рус. песен. Из ее оперных
ролей известна Фетинья в опере М.М. Со
коловского "Мельник — колдун, обманщик
и сват".

Е к а т е р и н а  В а с и л ь е в н а  М.
(Васильева) (? — ?), дочь (племянница ?)
Авдотьи Михайловны М. Принята в имп.
труппу "по дебюту" 30 мая 1796 на роли
служанок и "другие резвые роли" в комеди
ях и операх. Играла в опере "Клорида и
Милон" Е. И. Фомина (пастушка Клорида) и
"Оберон" П.Враницкого. Участвовала в
оперных спектаклях Французской придвор
ной оперной труппы: "Blaise et Babet, ou La
Suite de «Trois fermiers»" ("Блез и Бабетта,
или Продолжение «Трех фермеров»")

Дезеда, "Zémire et Azor" ("Земира и
Азор") А.-Э.-М.Гретри, "Renaud d'Ast"
("Рено д'ACT") МАА.Далейрака.

Лит.: Ш а х о в с к о й  А. А. Летопись рус
ского театра И Репертуар русского театра. 1840.
№ 11. С. 11; А р а п о в ;  Азбучный указатель
имен русских деятелей И СИРИО 62; АДИТ 2,
34: В с е в о л о д с к и й - Г е р н г р о с с .
Указатель, 29; Ф и н д е й з е н ;  Г л у 
м о в  А.Н. Музыка в русском драматическом
театре. М., 1955. С. 43; ИРМ 3, 284 — 85;
Ж и х а р е в  С.П. Записки современника. Л.,
1989. Т. 1. С. 58.

И.Ф. Петровская

МОНАННИ (Мопаппі) Анджело, по
прозвищу Манцолетто (detto Manzoletto)
(ок. 1740, ? — после 1796, ?), итал. певец,
кастрат (контральто). Своим артистическим
именем обязан кастрату Манцуоли, к-рый,
по-видимому, был его учителем и опекал
М. в начале карьеры, продолжавшейся
с сер. 50-х гг. до сер. 90-х. М. считался
одним из лучших исполнителей партий
secondo uomo (второго кастрата) в операх-
сериа своего времени, хотя, очевидно, ему
все же недоставало таланта, чтобы добиться
наилучших результатов. В СПБ певец нахо
дился в 1770 — 74. В составе Итальян
ской придворной оперной труппы участво
вал в представлениях опер Т. Траэтты.
После отъезда из России М. выступал в
Париже, Лондоне и Неаполе, где в 1789 пел
в кантате П. А. Скокова, исполненной по
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случаю успешного завершения Очаковской
кампании.

Роли: Александр — "Antigono" ("Анти
гон"), 1770; Гемон— "Antigona" ("Антиго
на"), 1772; Амур — "Amore e Psiche"
("Амур и Психея"), 1773, все 3 Т. Траэтты.

Лит.: МА 2; O p e r a  G r o v e .

Е. С. Ходорковская

МОНАСТЫРСКАЯ ПЕВЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА. Монастырская, иноческая
культура — особая сфера церковной жизне
деятельности, где стремление к духовному
росту и совершенствованию всегда связыва
лось с постижением древней традиции, с
восприятием новыми поколениями иноков
церковного канона в его неизменности и
полноте.

Монастырское клиросное пение благода
ря особой тщательности и строгости испол
нения церковного устава в монастырях со
храняло местные напевы в каждодневной
служебной практике.

Традиционная монастырская певческая
культура отличалась приверженностью к соб
ственным, испокон веков существовавшим
на клиросах формам пения и собственным
распевам.

Во вновь открытых монастырях СПБ эта
традиционность ломается, уступая место
новому типу монастырской культуры, от
крытой влияниям как светской культуры (в
связи с приближенностью к царскому дво
ру), так и множества разнородных певчес
ких традиций, исходящих из географически
удаленных монастырей (благодаря особому
принципу формирования петерб. монастыр
ской братии).

С древних времен на территории пе
терб. епархии было неск. связанных между
собой монастырей.

Вновь открытые в СПБ монастыри
(наиб, значительные среди них Александро-
Невский монастырь и Троице-Сергиева
пустынь) заняли достаточно обособленное

место, ни в коей мере не связывая свою де
ятельность с продолжением установивших
ся традиций, а ориентируясь на Запад и
Южную Русь.

Лит.: Ф и н д е й з е н  1; Ч у д и н о в а .

И. А. Чудинова

МОНГОТЬЕ (Montgautier) (? — ?), фр.
актриса и певица, жена Луи Монготье.
Подробности ее петерб. карьеры выясняют
ся из "Дела о пенсионе актеров француз
ской труппы Монготье и его жены" (РГАДА,
ф. 1239, оп. 3, д. 56424). Актриса поступи
ла на службу 1 мая 1787, тремя с пол. года
ми ранее Луи М. (Там же, л. 4). Этот факт
наводит на мысль, что актеры поженились
уже в России, тем более что, рекомендуя
директору имп. театров Н. Б. Юсупову
Луи М., П. О. Бомарше ни слова не упоми
нает о его матримониальных обстоятельст
вах. Если данное предположение верно, то
из него следует, что актриса должна была
появиться на петерб. сцене под своей деви
чьей фамилией. К сожалению, сведения о
театральном персонале страдают много-
числ. пробелами, не позволяя идентифици
ровать ни одну из фр. актрис, подвизавших
ся в конце 80-х гг. при дворе, с будущей
"мадам Монготье". М. была суждена долгая
жизнь на российских театральных подмост
ках. Прослужив до 1797 (оклад в 1787 —
1000 р., в 1793 — 1500 р.), она была остав
лена после роспуска компании при Дирекции
на весьма выгодных условиях, предусмат
ривавших выплату отпускного жалованья из
Кабинета, гарантии зачисления в новую
труппу и согласие Юсупова на ее участие в
качестве 2-й певицы в итал. операх. Поел,
обстоятельство выразительно характеризует
творческий облик М. Едва ли не единствен
ная из фр. актеров этого времени, работав
ших в СПБ, она обладала настоящими
вок. данными, удовлетворявшими требова
ниям разл. оперных жанров. Имя певицы,
контракт с к-рой был заключен в 1798
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(оклад 3000 р.) и возобновлен в 1804
(оклад 4000 р.), не исчезало из петерб. те
атральной хроники вплоть до 1811. Она не
только участвовала во фр. операх, но и вы
шла в 1805 на рус. оперную сцену, испол
нив партию Параши в опере А. Н. Титова
"Ям, или Почтовая станция". Венцом карь
еры М. можно считать ее участие во 2-й
пол. 1810-х гг. в знаменитых концертах
петерб. Филармонического jrô-ва, в к-рых
были исполнены оратории ÌA. Гайдна. Воз
можно, эта замечательная актриса и певица,
принявшая вместе с мужем российское под
данство, окончила свои дни в России.

Арх.: РГАДА, ф. 1239, оп. 3, д. 56395, 56424.
Лит.: А ДИТ 3; МА 2.

Е.С. Ходорковская

МОНГОТЬЕ Луи (? — ?), фр. актер и
певец, муж актрисы Монготье. Своим
появлением в России М. обязан протекции
самого П.О. Бомарше. Именно к знаменито
му комедиографу обратился с просьбой
ангажировать какого-л. актера для работы
в СПБ Н. Б .Юсупов, назначенный в 1790
директором имп. театров. В своем письме от
12 нояб. 1791 Бомарше рекомендовал М.,
назвав его "молодым актером с большими
возможностями". При этом драматург под
черкивал, что он не без труда нашел актера
в переживаемое Францией время, "когда
суровые слова «революция» и «восстание»
превратили всю нашу молодежь в солдат,
гордо несущих трехцветные эмблемы рево
люции" (цит. по: Россия — Франция: Век
Просвещения, 277). 1 дек. 1791 М. был при
нят на придв. службу во Французскую при
дворную оперную труппу по контракту
(РГАДА, ф. 1239, оп. 3, д. 56424, л. 4) с окла
дом 1200 р., увеличенным в 1793 до 3000 р.,
и обязательством исполнять роли "жён-пре-
мьера", петь в операх и играть все, что по
ручит Театральная дирекция (АДИТ 3, 57).
Очевидно, актер зарекомендовал себя пре
красно. Во всяком случае, он и его жена

"при обратной отсылке принадлежавших до
французской комедии лиц (в 1797. — Е.Х.)
...только одни были здесь оставлены"
(РГАДА, ф. 1239, оп. 3, д. 56424, л. 5). Воз
можно, судьбу супругов решило то, что они
приняли российское подданство (Там же,
л. 4, 6). С возобновлением деятельности
Фр. придв. труппы с М. 1 янв. 1798 был за
ключен еще один контракт (оклад 3500 р.).
В том же году артиста назначили на долж
ность режиссера фр. театра. В 1800 по
распоряжению Театральной дирекции М.
занимался организацией великопостных
концертов. Поел, раз его имя фигурирует в
числе придв. актеров в 1806.

Арх.: РГАДА, ф. 1239, оп. 3, д. 56395, 56424.
Лит.: АДИТ 3; МА 2; Россия — Франция:

Век Просвещения. Русско-французские культур
ные связи в 18 столетии. Каталог выставки. Л.,
1987.

Е.С. Ходорковская

МОНСИНЬИ (Monsigni) Пьер-Алек
сандр (кр. 17 окт. 1729, Фокамберг, близ
Сент-Омера — 14 янв. 1817, Париж), фр.
композитор, происходил из обедневшей дво
рянской семьи. Учился в иезуитском кол
ледже в Сент-Омере, где помимо класси
ческого образования получил навыки игры
на скрипке.

В 1749 М. приехал в Париж, надеясь
найти достойную службу, чтобы поправить
свое финансовое положение. Через нек-рое
время он был представлен герц. Орлеан
скому, большому любителю фр. оперы. М.
решил попробовать свои силы в этом жан
ре, однако, чувствуя недостаток муз. обра
зования, обратился за помощью к контраба
систу "Опера" П.Джанотти, впоследствии
автору "учебника" "Le guide du compositeur"
(1759), основанного на теоретических воз
зрениях Ж.-Ф. Рамо.

Под рук. Джанотти М. написал и по
ставил свою первую оперу "Les Aveux
indiscrets" ("Нескромные признания", 1759,
Ярмарочный театр в Сен-Жермене). Бла-
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годаря ее успеху композитор познакомился с
М.-Ж.Седеном, ставшим его постоянным со
трудником.

Жизнь М. была полна превратностей.
Наиб, активный период его творчества при
ходится на 60 — 70-е гг. В 1768 М. был
принят на службу к герц. Орлеанскому в
качестве maître d'hôtel, позднее назначен
смотрителем каналов в Орлеане. Революция
поставила М. на грань нищеты. Лишь в
1800 он получил место инспектора муз. об
разования. Оперы М. в 1790 — 1800-е гг.
не ставились. Они вернулись на сцену пос
ле 1810.

М. — один из создателей "серьезной ко
мической оперы", воплощающей идеалы
сентиментализма. Его "opéra comique lar
moyant" (т. е. "слезная", "трогательная") "Le
Déserteur" ("Дезертир", 1769, Париж) стала
первым фр. образцом этого жанра, впослед
ствии развивавшегося Н.М.Далейраком и
А.-Э.-М. Гретри.

Оперные соч. М. отличаются глубоким
пониманием законов и условностей сцены.
Если техника композитора подчас оставля
ла желать лучшего, то драм, инстинкт, на
к-рый он полагался в большей степени, чем
на общепринятые нормы, направлял его к
поискам нестандартных решений в органи
зации оперных актов, красочной вырази
тельной инструментовки и т. д. Успех
операм М. обеспечил его выдающийся ме
лодический дар. Гретри считал его величай
шим мелодистом среди фр. муз-тов.

В СПБ первая опера М. была показана
28 нояб. 1764 Французской придворной
оперной труппой. Это была одна из ранних
комедий М. "On ne s'avise jamais de tout"
("Всего не предусмотришь", 1761, Париж).
Затем после длительного перерыва 23 янв.
1776 кадеты Сухопутного шляхетного кор
пуса исполнили идиллическую одноактную
оперу "Le Roi et le fermier" ("Король и фер
мер", 1762, Париж. См. отчет о спектакле
в "СПб. вед.", 1776, 26 янв.). 4 дек. 1782
смолянки сыграли феерию "La Belle Arsène"

("Прекрасная Арсена", 1773, Фонтенбло).
Эта же опера впоследствии вошла в ре
пертуар Русской придворной труппы (1785;
АДИТ 3, 767), а во 2-й пол. 90-х гг. с успе
хом шел балет Ш.Ле Пика на тот же сюжет.
12 янв. 1785 в исполнении фр. артистов на
спб. сцене наконец появился "Le Déserteur",
в 1789 он давался по-русски, в 1787 — 96
балетная труппа довольно часто показывала
спектакль "Дезертир, или Женщина-герои
ня", в основу к-рого скорее всего была по
ложена музыка из оперы М.

М. был не столь популярен в россий
ской столице, как Гретри или Далейрак, од
нако в годы, когда его оперы не шли во
Франции, Фр. придв. труппа Павла I, оче
видно, возобновила постановку "Le Déser
teur". В № 44 — 48 "Recueil d'airs et duos
opéras François donnés au théâtre de St.-Pé-
tersbourg" И. Д. Герстенберга и Ф. A. Дитма
ра помещены 3 арии и романс из этой
оперы, исполнявшиеся м-м Монготье, Бур
жуа и м-м Шевалье.

Лит.: СПб. вед. 1776. 9 янв.; П о р о ш и н ;
АДИТ 3; Л о р а н с и Л. де ля. Французская
комическая опера XVIII в. М., 1937; MR; МА 2;
МЭ; G r o v e ;  Б р я н ц е в а  В.Н. Француз
ская комическая опера XVIII в. М., 1985.

А.Л. Порфирьева

МОРЕЛЛИ (Morelli) Франческо (? — ?),
итал. танцовщик, сценарист, балетмейстер,
композитор, педагог. Первые сведения о его
деятельности относятся к Венеции (1758).
С 1768 служил при Итальянской придвор
ной оперной труппе, сочинил (и поставил ?)
балеты к опере Б. Галуппи "Ifigenia in
Tauride" ("Ифигения в Тавриде", 1768,
СПБ) и сценарий балета Ѵ.Анджолини
"Семира" (нояб. 1772). В 1769 имя М.
встречается в док-тах Академии художеств,
где он нек-рое время служил танцмейсте
ром (РГИА, ф. 789, on. 1, д. 342), с 1774 он
работал при Моск, ун-те, затем (1779 —
1781) в Варшаве. В дальнейшем вместе
с братом Козимо М. преподавал в Моск.



П.-А. МОНСИНЬИ
Художник Ш. Тевнен. 1802



П.-А. МОНСИНЬИ. ЛИБРЕТТО ОПЕРЫ "ПРЕКРАСНАЯ АРСЕНА
Титульный лист лионского издания. 1784

LA BELLE ARSÈNE,
C O M É D IE  F É E R IE .

A CTE P R E M IE R .

SC E N E  P R E M IE R E .
A L С I N D 0  R.

Л  R I E T T E.

H ! quel tournent
Pour un Amant tendre &  fidelle
D ’aimer une Beauté cruelle ,

Et fans l ’efpoir d’être heureux en l ’aimant !
J’ai vu de près la m ort, &  d’une âme intrépide

J’aurois bravé les enfers &  les cieux ;
Maie j ’aime, j ’aime &  devant deux beaux yeux

Je fuis tremblant, je fuis timide.
Ce font mes Rois, ce font mes Dieux ;

Et de шоп fort leur puiflance décide.
Mais quel tourment, &c.
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Воспитательном доме и служил хореогра
фом Петровского театра, для к-рого сочи
нил множество балетов и пантомим (напе
чатан сценарий его балета "Адонис и
Венера". — М., 1784). С 1796 М. был заме
нен ГІ.Пинюччи, его дальнейшая судьба не
известна.

Арх.: РГИА, ф. 789, on. 1, д. 342.
Лит.: В с е в о л о д с к и й - Г е р н г р о с с ;

Ч а я н о в а О. Театр Маддокса в Москве. М.,
1927; Ш т е л и н; МА 2, 171; К р а с о в 
с к а я ;  СКРК, № 4347.

Ст. Гардзонио

МОРЕТТИ (Moretti) Фердинандо (?, Ми
лан —  1807, СПБ), итал. либреттист, у себя
на родине был известен как автор много-
числ. оперных текстов. М. приехал в СПБ
в 1784; вероятно, благодаря протекции
JXw.Capmu, с к-рым он написал неск. опер
для миланского театра "Ла Скала", поэт был
приглашен на придв. службу. Став придв.
поэтом, М. написал немало оперных либ
ретто, кантат и торжественных стихов для
разл. композиторов, работавших при спб.
дворе. Среди них сериа "Idalida" ("Идали-
да", музыка Сарти, СПБ, 1785, 1-я поста
новка — 1783, Милан, позднее на это же
либр, написана опера Д. Чимарозы "La
Vergine del Sole" —  "Дева солнца", 1788,
СПБ), "Castore e Polluce" ("Кастор и Пол
лукс", музыка Сарти, 1785, СПБ), "Cleopat
ra" ("Клеопатра", музыка Чимарозы, 1789),
"Andromeda" ("Андромеда", музыка Сарти,
1798, СПБ), "Enea nel Lazio" ("Эней в Ла
цио", музыка Сарти, 1799, СПБ), "Alessand-
rd' ("Александр", музыка Ф.Г.Химмеля,
1799, СПБ), а также множество кантат: "La
Scelta d'Amore" ("Выбор любви", музыка
Сарти, 1786, СПБ), "La Felicità inaspettata" и
"Atene edificatà" ("Нежданное счастье" и
"Воздвижение Афин", музыка Чимарозы,
1788, СПБ), "La Deità benefica" ("Благоде
тельное божество", музыка В. Мартин-и-
Солера, 1790), "Sacro, о germana amata, un
si bel giorno all'armonica sarà" ("Будь свят, о

возлюбленная, этот прекрасный день", му
зыка Сарти, 1795), "Il Tributo" ("Дань", му
зыка Мартин-и-Солера, 1796), "Il Genio
della Russia" ("Гений России", кантата на
коронацию Павла I, музыка Сарти, 1797),
"La Gloria d'imeneo" ("Слава Гименею",
кантата в честь бракосочетания в. кн. Алек
сандры Павловны, музыка Сарти, 1799). М.
напечатал все свои стихотворные соч. в
СПБ в 1794. Данный 4-томник является
первым собр. муз. поэзии, изданным в
России.

Лит.: МА 2, 499 — 502; СККИЯ, № 1978 —
1989.

Ст. Гардзонио

МОРИДЖИ (Morigi) Пьетро (ок. 1700,
? — ок. 1770, ?), итал. певец, кастрат (со
прано). Обучался пению у знаменитого пе
дагога Ф.А. Пистокки в Болонье. В 30-е гг.
пел в Риме и Венеции. В 1735 прибыл в
СПБ в составе "Италианской кампании"
Ф.Арайи и был принят на службу с самым
высоким в труппе окладом — 1600 р. М.
являлся одним из известнейших сопранис-
тов своего времени. Он обладал исключи
тельно высоким и подвижным голосом.
Годы рус. службы певца были временем
расцвета его таланта. Помимо своих осн.
обязанностей (исполнение оперных партий,
выступления при дворе) он также участ
вовал в вошедших в моду домашних кон
цертах аристократов-"аматёров". Так, по
свидетельству Я. Штелина, "молодая княги
ня Кантемир... часто соревновалась <с М.>
в дуэтах" (83).

30 нояб. 1743 М. был по собственному
желанию уволен со службы (РГИА, ф. 466,
on. 1, д. 65, л. 97). Впоследствии с огром
ным успехом выступал в Турине, Венеции,
Милане. В 1765 — 68 пел в Лондоне, где,
как предполагает P.-А. Моозер, и закончил
свою карьеру.

Роли: Таксил — "La Forza dell'amore e
dell'odio" ("Сила любви и ненависти")
Ф.Арайи, 1736; Секст— "La Clemenza di



школы. В его наследии — произв. для муз.
театра (оперы-сериа и -буффа, зингшпили,
dramma per musica, бояе/и-пантомима и др.),
соч. для оркестра и разнообразных орк.
ансамблей (симфонии, дивертисменты, сере
нады, кассации, увертюры и др.), концерты
для разл. инструментов с оркестром, духов
ная музыка (мессы, реквием, оффертории,
мотеты, литании и др.), оратории, кантаты,
сонаты для клавира, клавира со скрипкой и
др. инструментами, струн, квартеты, квинте
ты, множество камерных ансамблей для са
мых разнообразных составов и мн. др.

Имя М. было широко известно в СПБ
еще при жизни композитора: его произв. в
российскую столицу привозили рус. путе
шественники, дипломаты, иностранные
муз-ты. Начиная со 2-й пол. 80-х гг. 18 в.
произв. М. обрели широкую популярность:
они были высоко ценимы любителями
иск-ва, продавались в нотных магазинах и
лавках, о чем свидетельствуют объявл. в
газ. "СПб. вед." (1788, 11 июля и 3 нояб.;
1789, 12 янв.; 1790, 20 сент.) и в издавав
шейся на нем. яз. SPZ.

С СПБ связана первая публ. соч. М. в
России. "СПб. вед." (1794, 1 авг.) извещали,
что продается "Легкое рондо для фортепиа
но. Оп. 2. 75 к." М., означенное в Росписи
И.}\.Герстенберга ("Карманные книжки
для любителей музыки" на 1795 и 1796). А
в "Повестке" к "Магазину общеполезных
знаний и изобретений" (1795, № 1) среди
изданных "доселе от нас музыкальных
сочиний" названы "Моцарта увертюр из
оперы волшебная флейта для клавесина.
75 коп. Увертюр и лучшие Арии, выбран
ные из оперы волшебная флейта, для Пиа
но-форте, с Немецким и Русским текстом
в бумаж<ном> переп<лете>. 5 руб. Рон
до легкое для клав<есина>. 2 тетр<ади>.
75 коп.".

С СПБ же связана и первая отеч. био
графическая статья о М. ("Карманная
книга... на 1795", 10). Существует предпо
ложение, что ее автором был учредитель

МОРСКОЙ ШЛЯХЕТНЫЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС 2 2 4

Tito" ("Милосердие Тита") И. А. Хассе,
1742, М.

Арх.: РГИА, ф. 466, on. 1, д. 65, л. 97.
Лит.: В с е в о л о д с к и й - Г е р н г р о с с .

Театр при Анне; Ш т е л и н; МА 1.
Е.С. Ходорковская

МОРСКОЙ ШЛЯХЕТНЫЙ КАДЕТ
СКИЙ КОРПУС создан 15 дек. 1752 вмес
то ранее существовавших морских учебных
заведений. В 1771, после пожара, с Вас. о-ва
он переведен в Кронштадт, рескриптом
Павла I 8 дек. 1796 возвращен в СПБ, во
вновь выстроенное здание на наб. Невы у
12-й линии Вас. о-ва (архитектор Ф.И. Вол
ков). Все кадеты учились танцам, в числе
преподавателей с самого начала — танц
мейстеры, по штату, утвержденному 12 ию
ня 1792, их 4, с окладом от 300 до 500 р.
(ПСЗ 44, ч. 1, к № 17051). Занятия музыкой
начались не сразу. Публ. штата 1752 снаб
жена прим.: "Хотя же оным штатом назна
чено быть капельмейстеру для обучения в
музыке одному и музыканту одному ж, но
оным не быть, ибо оные не всегда в том
корпусе потребны, а во время надобности
от Адмиралтейства употреблены быть мо
гут" (ПСЗ 44, ч. 1, к № 10062). Но в штате
1764 значится и капельмейстер, и 6 "го
боистов" с 4 "гобоистскими учениками"
(Там же, к № 12189). А штатом 1792 пре
дусмотрена прибавка 200 р. к окладу ка
пельмейстера (300 р.) "за обучение кадет".

Лит.: В е с е л а г о  Ф.Ф. Очерк истории
Морского кадетского корпуса. СПб., 1852.
С. 130, 148, 164 и др.

И. Ф. Петровская

МОЦАРТ (Mozart), М о з а р т, М о-
ц а р д о Вольфганг Амадей [Иоанн
Хризостом Вольфганг Теофиль (лат. имя
Amadeus), при конфирмации — Зигмунд]
(27 янв. 1756, Зальцбург — 5 дек. 1791,
Вена), австр. композитор, клавесинист, дири
жер, представитель венской классической
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издательской фирмы И. Д. Герстенберг.
В этой статье — она появилась в цикле
аналогичных биографических очерков, поев.
И.С. Баху, 'Ф. Э. Баху, И. Гайдну и И. Плейе-
лю, — нашло отражение отношение к ком
позитору и представление о нем, сложив
шееся в просвещенной петерб. среде. М.
здесь — "великий муж и искусный худож
ник, которого почитала не одна только Гер
мания, но и все вообще любители музыки".
В статье отчетливо явлен характерный для
российской и петерб. моцартианы мотив
"чуда" — и как метафора уникального дара
композитора, и как стремление к осмысле
нию его творений и их непостижимого со
вершенства. И в этом центральная мысль
петерб. очерка звучит едва ли не как пери
фраза известных высказываний о М., при
надлежащих Гайдну: "Моцарт — величай
ший из композиторов, которыми обладает
мир"; М. — "величайший композитор из
всех, кого я знаю лично и по имени; у него
есть вкус, а сверх того — величайшие по
знания в композиции"; "...соревноваться
с великим Моцартом всякому трудно! Ибо,
сумей я запечатлеть в душе каждого лю
бителя музыки... неподражаемые работы
Моцарта со столь глубоким музыкальным
разумением и таким большим чувством, с
каким понимаю и чувствую их я, то нации
соревновались бы, чтобы приобрести такое
сокровище" (цит. по: А б е р т  II, I, 45, 59).
В эти годы о М. еще не писали, тогда как
слова Гайдна о нем (тем более высказанные
публично или даже письменно) были хоро
шо известны. Не исключено, что их знал и
автор петерб. очерка (отчетливо продемон
стрировавший знание моцартовских слов о
Гайдне в своей статье о последнем).

В СПБ появился и первый награвиро
ванный в России И. Набгольцем в 1795
портрет М. Он был приложен к "Карманной
книжке для любителей музыки на 1796 год"
(объявл. о выходе — 18 дек. 1795).

Не обошло СПБ и поветрие на публ. под
именем М. соч., в действительности ему не

принадлежавших. В 1795 Герстенберг издал
Большую сонату с-moll для клавесина или
фп., объявленную "оставшимся сочинением
Моцарта". "После кончины сего автора, —
писал Герстенберг, — сочинения его час от
часу реже попадаются, а охотники до них
умножаются. Соната сия никогда не была
напечатана, и мы за удовольствие постави
ли, что сможем публике рекомендовать та
кие ноты, как одно из последних и лучших
творений Автора" ("Повестка" к "Магази
ну...", 1795, февр., № 2, 12). Изд. ошибся:
Соната эта уже была опубл, в 1794 в Вене,
у Артария, а автор ее — А. Эберль. Объяв
ляя в 1798 в газ. "Моск, вед." (1798, 23 янв.
Особое прибавление, 137 — 38) о подписке
на 3 своих фп. трио, Эберль отметил, что
Соната c-moll, изданная с тремя разными
назв. "под именем сочинения Мозарта", в
действительности написана им, "воспитан
ником знаменитого Мозарта" (Ш т е й н -
п р е с с. Из записной книжки..., 87; В о л ь 
м ан, 189). Пребывавший на службе в СПБ
в 1796 — 1800 Эберль действительно об
щался с М., а позднее и с его вдовой. Под
именем М. были в разное время изданы
помимо Сонаты след. соч. Эберля: 12 ва
риаций для клавира на тему из оперы
К. Диттерсдорфа "Der Guttsherr" ("Поме
щик"; КѴ, Anh. 287); 12 вариаций для
клавира на тему из оперы И.Умлауфа
"Das Irrlicht" или "Der Irrwisch" ("Блуждаю
щий огонек" или "Домовой"; КѴ, Anh. 288);
10 вариаций для клавира на нар. песню
"Malbrough s’en-va-t-en guerre" (КѴ, Anh. 290);
Соната для клавира, скрипки и виолончели
(КѴ, Anh. 291).

В СПБ сосредоточено наибольшее число
находящихся в России рукописей М. Среди
них — единственный эпистолярный авто
граф — письмо М. к жене — и 5 музыкаль
ных: Трио C-dur для скрипки, виолончели и
клавира (КѴ 548); сонаты G-dur (КѴ 241) и
C-dqr (КѴ 263) для органа, 2 скрипок,
контрабаса (в Сонате C-dur — и труб; все
в ОР РНБ); финал Концерта для валторны
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с оркестром (КѴ 514, в КИ РИИИ); этюд
для клавира (в ИРЛИ) ( К о л б и н .  Улыб
ки Моцарта, 55; О н  ж е. Автографы Мо
царта..., 98 — 107; С т а с о в ,  105 —  77;
Ш т е й н п р е с с . Из записной книжки..., 86).

Список представителей петерб. знати, с
к-рыми лично встречался М., открывается
Д. А. Голицыным, рус. послом в Париже, че
ловеком широко образованным, писателем,
ученым (поч. чл. АН СПБ, Брюсселя, Сток
гольма, Берлина), автором трудов по есте
ствознанию, философии, политической эко
номии, горячо любящим музыку (III т е й н -
п р е с с. Из русских контактов Моцарта,
77). Их встреча произошла в нояб. 1763,
когда 7-летнего М. вместе с сестрой привез
во фр. столицу отец. Российский посол с
исключительной сердечностью и заботли
востью отнесся к зальцбургским муз-там, о
чем достоверно свидетельствуют строки из
письма Леопольда М. своему другу от
1 апр. 1764: "...русский князь Голицын лю
бит нас, как своих детей" (цит. по: Там же).
В устах отца, сурового и отнюдь не склон
ного к иллюзиям во всем, что касалось от
ношения окружающих к Вольфгангу, такие
слова говорят о мн. Очевидно, Голицын был
если и не первым, то, несомненно, среди
первых, от кого Моцарты услышали о Рос
сии: он предложил муз-там посетить эту
далекую страну (о том же говорил им и
Ф.М. Гримм, сам в 70-е гг. приезжавший в
СПБ), однако отец этими советами не вос
пользовался, опасаясь дальнего путешест
вия в таинственные и неведомые края.

Имя Д. А. Голицына, правда уже не столь
отчетливо, звучит и в одном из сюжетов
творческой биографии М. Скорее всего,
именно у Голицына он познакомился с ком
позитором Г. Ф. Раупахом, постоянным по
сетителем дома российского посла. По воз
вращении в Зальцбург М. пишет серию
концертов для клавира с оркестром, в 3 из
к-рых (F-dur — КѴ 37, B-dur — КѴ 39,
G-dur — КѴ 41) использует, наряду с др.
пьесами, отдельные части сонат Раупаха

для клавесина в сопр. скрипки (вышли в
Париже в 1762), поев. Д. А. Голицыну. Не
вспомнил ли юный композитор о своем до
бром и щедром покровителе, первом из
именитых россиян, с коими ему доведется
встретиться? И б. м., не поел, роль в обра
щении М. к сонатам Раупаха (одна из них,
переписанная детской рукой Вольфганга,
считалась его собственным соч. — КѴ 61 =
Anh. 290а) играло то обстоятельство, что
они были посвящены Д.А. Голицыну.

Имя др. Голицына — Дмитрия Михай
ловича, чрезвычайного посланника России
в Австрии, впервые упом. в письме Лео
польда М. из Вены от 30 марта 1768. Это
был период второго посещения Моцартами
Вены: успех, к-рый сопутствовал им в 1762
и на к-рый отец несомненно рассчитывал,
на сей раз не имел места. Д.М. Голицын
был единственным, кто организовал для
них большой концерт. Предполагается, что
Голицын давал советы, а возможно, и пись
менные рекомендации Моцартам в связи с
их намерением посетить Париж.

В 80-е гг. М., теперь уже самостоятель
но, связан с Голицыным. Его письма к отцу
от 17 и 24 марта 1781 из Вены свидетель
ствуют, что композитор часто видится со
своим покровителем, к-рый оказывает ему
всяческую поддержку и ведет себя с ним
дружески. Во время большой академии у
Голицына покровителям и друзьям компо
зитора удалось вырвать у архиепископа
И.Колоредо согласие на выступление М.
в чрезвычайно важном для него концерте
3 апр. 1781, принесшем ему исключитель
ный успех.

Зимой 1782 М. был ангажирован Голи
цыным на все концерты. Письмо компози
тора отцу от 21 дек. 1782 изобилует под
робностями, демонстрирующими и то, как
принимал российский вельможа молодого
муз-та, и то, как радостно и непосредствен
но последний на это реагирует. С нескрыва
емым удовольствием описывает М., как он
"всегда доставлялся его <Голицына> экипа-
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жем и отвозился домой, а там (во дворце
князя. —  А.К.) трактовался благородней
шим в мире образом” (цит. по: А б е р т I, 2,
509).

Особой интенсивностью и результатив
ностью отличаются контакты с Голицыным
весной 1784: с 24 февр. и до конца марта
М. по четвергам еженед. играет у князя, о
чем сообщает отцу письмом от 3 марта
того же года.

В доме Голицына М. познакомился с
находившимся у князя на службе талантли
вым муз-том, кларнетистом и бассетгорнис-
том А.ХІ.Штадлером, с к-рым оказались
связанными важные моменты его творчес
кой биографии.

Наконец, в связи с хором янычар из опе
ры "Die Entführung aus dem Serail" ("Похи
щение из сераля"), в к-ром, по словам М.,
"написано все, что можно потребовать для
любого хора янычар, коротко, весело и
вполне для венцев" (цит. по: А б е р т I, 2,
453), А.Д. Улыбышев говорит и о некоей
рус. нар. песне, к-рую, как он считает, М.
мог узнать от Голицына ( У л ы б ы ш е в ,
142\ А б е р т I, 2, 453). Версия Улыбыше-
ва тем более примечательна, что "Похище
ние из сераля" предполагалось для тор
жеств по случаю ожидавшегося визита
в Вену рус. в. кн. Павла Петровича с суп
ругой. М. был захвачен столь заманчивой
перспективой ("обстоятельства, к которым
приурочено представление, ...столь вооду
шевляют меня, что я с величайшим нетер
пением тороплюсь к своему письменному
столу и с величайшей радостью остаюсь
сидеть за ним"). Лихорадочная работа над
оперой в связи с этим визитом ("времени
мало", "я как на раскаленной сковородке")
и радость по поводу изменения его сроков,
а значит, возможность работать "более
обдуманно" (цит. по: А б е р т I, 2, 383 —
384) —  заметная тема в переписке М. этого
времени. Он прервал напряженную работу
над "Похищением из сераля", т. к. в качест
ве "торжественных опер" были избраны
соч. К. В. Глюка.

Трудно ответить на вопрос, что — кро
ме предполагавшегося исполнения "Похи
щения из сераля" по случаю визита имени
тых россиян — подвигло Улыбышева
искать в качестве одного из истоков хора
янычар рус. нар. песню. Тем не менее, от
мечая ориентальный характер хора, жесткие
переченья между голосами, острые модуля
ционные ходы, Аберт именно в связи с
этим с полным доверием вспоминает вы
сказывание Улыбышева (Там же, 453).

Появление в. кн. Павла Петровича с
супругой в Вене осенью 1781 нашло отра
жение в письме М. к отцу. "Сейчас здесь
великозверь ("Grosstier") великокнязь", —
сообщал ему Вольфганг 24 нояб. того же
года (цит. по: А б е р т  I, 2, 385).

В присутствии именитой четы и их мно-
гочисл. свиты М. в конце года играл при
венском дворе. Гости из СПБ стали свидете
лями знаменитого состязания М. с М. Кле
менти. По предложению великой княгини
они исполнили сочиненную для Марии Фе
доровны Сонату Паизиелло (с листа — как
вспоминал позднее М., это были ноты, "от
вратительно написанные его рукой") и
импровизировали на одну из тем этой
Сонаты. Описывая отцу это событие, М.
указывает, что он "прелюдировал и сыграл
вариации" (письмо от 16 марта 1782), а еще
раньше, 24 нояб. 1781, извещая, что гото
вится к концерту в честь высоких гостей,
сообщал, что подобрал для вариаций "лю
бимые русские песни" ("Russische Favorit-
liedem") ( А б е р т  I, 2, 385, 387). Согласно
Б.С. Штейнпрессу, источником их стало,
по-видимому, "Собрание простых русских
песен с нотами" В.Ф. Трутовского, первые
части к-рого были изданы в СПБ в 1776 —
1779 (Ш т е й н п р е с с .  Новое о русских
связях Моцарта, 42).

Следует, однако, иметь в виду, что более
никогда ни "Russische Favoritliedem", ни
просто "Russische Liedem" в качестве объек
та комп, интереса или внимания в творчес
кой биографии М. не фигурируют. И то, что
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такое знакомство его со сб. Трутовского не
получило никакого продолжения — а рус.
контакты М. имели все основания ознаме
новаться отнюдь не единственным с его
стороны обращением к собр. рус. песен,
будь он действительно с ним знаком, —
дает определенный повод предположить,
что в данном случае М., зная об исключи
тельной популярности в России Паизиелло,
естественно мог назвать его широко извес
тные оперные мелодии "любимыми русски
ми песнями", к-рые он подбирал в качестве
тем для вариаций, намереваясь исполнить
их в концерте в честь знатных гостей дво
ра. В таком случае, вышедшие из-под пера
М. в 1883 клавирные вариации на тему
из написанной Паизиелло в СПБ оперы
7  Filosofi immaginari" ("Мнимые филосо
фы"; КѴ 41 бе = 398) — далекий отзвук ва
риаций на "любимые русские песни", сочи
ненных М. к встрече с будущей имп. четой
и исполненных композитором в ее присут
ствии.

Весной 1789, останавливаясь по пути в
Берлин в Дрездене, М. познакомился с рос
сийским посланником в Саксонии А. М. Бе
лосельским. Здесь произошло состязание в
игре на органе и клавире между М. и эр
фуртским муз-том И.В.Гесслером, к-рый
через 3 года отправится в Россию. М. дваж
ды посетил дом Белосельского. Согласно
Г.Аберту, он впервые был у посланника
13 апр., а состязание между М. и Гесслером
в игре на органе, происходившее в церкви,
состоялось на "следующий день после
обеда у русского посла", т. е. 14 апр.
(А б е р т II, 2, 178). Однако М. играл у
Белосельского через день после того, как
впервые посетил его, — 15 апр. (М о-
z а г t. Die Dokumente... , 59). Возможно,
впрочем, что обед у Бело сельского, во вре
мя к-рого М. мн. играл, состязание с Гес
слером за церковным органом и последо
вавшее за этим совместное с ним музици
рование вновь у Белосельского состоялись
в один день. Сообщая жене подробности

этой встречи, М. писал 16 апр.: "После обеда
условились отправиться к органу. В 4 часа
мы поехали туда (далее идет описание игры
Гесслера. — А.К.). После этого мы решили
еще раз пойти к русскому послу с тем, что
бы Гесслер услышал меня за фортепиано;
Гесслер тоже играл" (цит. по: А б е р т II,
2, 178 — 79).

В письме Леопольда М. от 5 янв. 1778
к Вольфгангу (из Зальцбурга в Мангейм)
упоминаются "оба Румянцева", на разговор
с к-рыми ссылается отец композитора
(Ш т е й н п р е с с .  Из русских контактов
Моцарта, 18) и к-рые принадлежат к числу
тех людей, от кого М. мог получать инфор
мацию о муз. жизни СПБ. Румянцевы —
Николай Петрович (1754 — 1826) и Сергей
Петрович (1755 — 1836), сыновья фельд
маршала кн. П. А. Румянцева и Е.М. Румян
цевой, урожд. Голицыной, были заметными
фигурами в истории екатерининской, пав
ловской и александровской эпох России,
видными дипломатами (особенно значитель
ной была роль на междунар, арене Н.П.Ру
мянцева, мн. годы министра иностранных
дел), подвижниками на ниве просвещения и
науки, энтузиастами изучения отеч. культу
ры (Николай Петрович внес большой вклад
в собирание памятников российской исто
рии, был чл. Российской Академии; Сергей
Петрович в дар отечеству передал свою и
брата богатейшие б-ки, собрания ценных
рукописей, монет и др. коллекций, основав
в 1831 в принадлежавшем ему доме Румян
цевский музей).

Разговор с "обоими Румянцевыми", на
к-рый ссылается Леопольд М., скорее всего,
состоялся раньше, когда братья находились
в Европе, отправившись в далекое путеше
ствие вместе с Ф.М. Гриммом, с к-рым по
знакомились и тесно общались в СПБ. По
кинув столицу в 1774, они возвратились
туда в начале сент. 1775, до того посетив
Германию, Францию, Италию, Австрию.
В 1774 (до 26 сент.) Моцарты были в Вене,
в 1775 (до 7 марта) — в Мюнхене. Возмож-
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ным инициатором встречи Леопольда М. с
молодыми Румянцевыми мог быть их дядя
по материнской линии Д.М. Голицын, вен
ский покровитель М. Услышать же о М.
они могли еще и в СПБ от Гримма, с к-рым
во время его петерб. визита и последовав
шего за ним совм. путешествия находились
в тесном контакте. Что же касается более
поздних сроков встречи Леопольда М. с
"обоими Румянцевыми", они представляют
ся весьма проблематичными. Н.П.Румян
цев, правда, 30 сент. 1775 выезжает в Вену,
но на короткий срок и один, без брата. Его
след, пребывание за рубежом начинается в
1782 и продолжается ок. 11 лет. В качестве
"Уполномоченного министра при Курфюр
стском округе Нижнего Рейна и многих
других владетельных принцах ближайших
округов" он живет во Франкфурте-на-Май
не, правда, по пути из СПБ останавливает
ся в 1782 в Берлине, в марте того же года
он в Вене, затем в Аугсбурге. С. П. Румян
цев в 1786 — 88 — чрезвычайный послан
ник и полномочный министр при короле
прусском. Однако пути братьев, как пред
ставляется сегодня, не пересекаются, поэто
му "оба Румянцева" могли оказаться в поле
зрения Леопольда М. лишь во время перво
го их путешествия.

А.К. Разумовский —  одно из приметных
имен российской и петерб. моцартианы. Его
знакомство с М. произошло, скорее всего, в
1785, когда российский дипломат оказался в
Вене проездом из Неаполя в Копенгаген.
Разумовский был близким человеком в доме
гр. В.Тун, почитательницы и преданной
покровительницы М., посещавшего ее са
лон, как писал композитор отцу 24 марта
1781, "почти каждый день". А более тесное
сближение М. с Разумовским произошло
позднее, когда последний в 1788 женился
на дочери графини Елизавете Тун. Др. дочь
графини, Христиана, была замужем за
К.Лихновским, учеником и другом М.

15 сент. 1791 Разумовский, чрезвычай
ный посланник при австр. дворе, писал из

Вены в СПБ Г. А. Потемкину: "Не от меня
зависит, Ваша светлость, тотчас направить к
Вам первого клавесиниста и одного из ис
куснейших композиторов Германии — по
имени Моцарт, который, испытывая здесь
некоторое недовольство, был бы располо
жен предпринять это путешествие, — сей
час он в Богемии, но скоро вернется. Если
Ваша светлость разрешит мне тогда пригла
сить его, не надолго, а просто для того, что
бы Вы могли услышать его и затем, если
сочтете нужным, пригласить к себе на служ
бу" (оригинал на фр. яз.) ( В а с и л ь ч и 
ков, 122; Л и в а н о в а  2, 313; ИРМ 3, 260).

Письмо это чрезвычайно примечательно
во мн. аспектах. Оно свидетельствует о том,
что петербуржец Разумовский отчетливо
представляет себе, какое место на небо
склоне европейского иск-ва принадлежит М.
Оно демонстрирует, что российский по
сланник прекрасно осведомлен о настрое
ниях и переживаниях композитора, в это
время действительно испытывавшего край
нее недовольство своим положением в
Вене, незадолго перед тем получившего от
каз Императора на просьбу занять вакант
ную должность капельмейстера. Наконец,
это письмо — свидетельство, очень убеди
тельное и основательное, того поразитель
ного факта, что М. серьезно размышлял о
возможной поездке в Россию. Не исключе
но, что эти размышления в определенной
мере были стимулированы или поддержаны
характерным для западно-европейского ма
сонства того времени активным движением
на восток — в Россию. Несомненно одно:
вряд ли без предварительных переговоров с
М., без твердой уверенности в том, что он
действительно "расположен предпринять
это путешествие", Разумовский писал По
темкину о планах возможного приглашения
композитора в СПБ. "Увы, —  замечает
Р.-А.Моозер, — смерть Григория Потемки
на и смерть Моцарта, произошедшие в том
же году, на протяжении двух месяцев, не
дали осуществиться этому прекрасному
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проекту, реализация которого, несомненно,
вырвала бы мастера из жалкой жизни, кото
рую он влачил в Вене, и, быть может, про
длила бы его существование..." (МА 2, 466).
Так тема России, впервые всплывшая в
жизни М. в обращенных к его отцу реко
мендациях (во время его первого, еще ре
бенком, посещения Парижа в 1763) Д. А. Го
лицына и Ф. М. Гримма посетить эту страну,
отчетливо зазвучала вновь уже перед самой
кончиной композитора.

Впрочем, еще за 2 года до того в его
творческой биографии возник сюжет, в
к-ром отчасти присутствуют отголоски,
пусть и весьма отдаленные, петерб. моти
вов. В 1789 произошла знаменитая битва
при Фокшанах и Рымнике, общим ходом
к-рой руководил А. В. Суворов, а австр.
войсками командовал саксонский принц
И. Кобург-Заальфельд. За победу в этом сра
жении Кобург получил чин фельдмаршала,
Суворов — титул гр. Рымникского. Имена
обоих военачальников были на устах всей
Европы, не сходили со страниц газет. М.
посвятил этому событию контрданс "Der
Sieg vom Heiden Coburg" ("Победа героя
Кобурга"; KV 587, дек. 1789).

Задача гипотетической реконструкции
моцартовского представления о СПБ тесно
связана с характером информации о россий
ской столице, к-рой он мог располагать. Та
кая информация, в свою очередь, во мн. оп
ределялась тем, кто являлся ее источником.

Проблема нац. оперного театра — одна
из самых острых для М., отсюда и его
напряженный, всегда лично окрашенный
интерес ко всему, что происходило в этой
сфере в разл. странах. И интерес М. к муз.
культуре СПБ сосредоточен прежде всего
вокруг этой проблемы. Неудивительно, что,
сетуя по поводу бедственного положения
нем. оперы в письме к отцу от 5 февр.
1783, он обнаруживает знание о существо
вании в России оперы на рус. яз.

Возможно, самые первые сведения об
оперном театре СПБ М. получил в 10-лет

нем возрасте, будучи в Париже, где встре
тился с Раупахом, незадолго до того вернув
шимся в Европу из России, автором "Алъце-
сты", одной из первых опер на рус. текст
(либретто А.Т\. Сумарокова, 1758), пост, в
Петергофе. Раупах весьма активно общался
с юным композитором, они вместе играли,
импровизировали на клавесине. Его разно
образные и богатые петерб. впечатления
(Раупах занимал должности клавесиниста,
затем 2-го капельмейстера Придворного
оркестра), очевидно, не однажды обсужда
лись если и не с 10-летним ребенком (хотя
свидетелем таких обсуждений он, скорее
всего, был), то уж непременно с его отцом.
И наверняка предложение Д. А. Голицына и
Ф.М. Гримма, рекомендовавших Моцартам
отправиться в Россию, родилось не без рас
сказов Раупаха о муз. жизни СПБ.

В 1765 в Вену вернулся из России
петерб^ сослуживец Раупаха и даже его со
автор Й. Штарцер. Штарцер — заметная
фигура муз. жизни Вены, он был чл. прав
ления Венского об-ва муз-тов. М. находил
ся с ним в дружеских отношениях: они со
вместно музицировали в самом узком
кругу, в частности у Г. ван Свитена, участ
вовали в разл. муз. собраниях, в "голицын-
ских" академиях. Вслед за Штарцером, пе
реработавшим по инициативе ван Свитена
в 1779 "Иуду Маккавея" Г.Ф. Генделя и тем
самым положившим начало деятельности
об-ва по исполнению генделевских орато
рий, М. инструментует "Ациса и Галатею",
"Мессию" и др. соч. Имя ІПтарцера часто
встречается в моцартовских письмах. Не
возможно предположить, что петерб. муз.
жизнь, придв. опера не обсуждались при
ятелями, что петерб. тематика могла быть
обойденной при посещениях "петербург
ским венцем" Штарцером дома "венского
петербуржца" Голицына, как правило, при
непременном участии М. В лице Штарцера
он имел весьма надежного и достоверного
информатора, способного поведать о мн.
важных сторонах петерб. муз. жизни.
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Мысли М. о СПБ, очевидно, получили
серьезный стимул в 1784: в Вену из СПБ
приехал Дж. Паизиелло и в тот же год про
ездом в СПБ — Дж. Сарти.

С Паизиелло М. был лично знаком и до
статочно тесно с ним общался. В сокро
вищнице его муз. языка ощутимы соприкос
новения с наследием Паизиелло, оказавшим
на М. значительное влияние. Итал. мастер,
приехавший из СПБ, и М. общаются на
творческой почве: Паизиелло берет у М.
для изучения "Idomeneo", М. демонстриру
ет ему Квинтет Es-dur (КѴ 452) и ряд др.
соч., о чем пишет отцу 9 июня 1784. М.
присутствует на премьере оперы Паизиелло
7 / Re Teodoro in Venezia" ("Король Теодор в
Венеции"), произведшей на него большое
впечатление: очевидно, отнюдь не случайно
отмечаемое исследователями совпадение
(оно расценивается и как преднамеренное
цитирование) фрагментов арии Сандрино
из "Короля Теодора" и арии Фигаро из "Le
Nozze di Figaro" ("Свадьбы Фигаро"), по
явившейся в 1886. Как уже отмечалось,
в 1883 М. написал клавирные вариации
(КѴ 41 бе = 398) на тему вставной арии
"Приветствую тебя, Господи" ("Salve tu,
Domine") из петерб. оперы Паизиелло
"Мнимые философы, или Астрологи".
Впрочем, сюжеты их творческих биографий
не однажды пересекались и ранее: в 1777
М. использовал текст из оперы Паизиелло
"Andromeda" при написании оперной сце
ны (речитатив и ария) для Йозефы Душек
(КѴ 272); напротив, рефрен финального
рондо флейтового Квартета М. (КѴ 298,
1778), очевидно, стал истоком мелодии для
арии "Chi mi mostra, chi m’addita" ("Кто мне
покажет, кто мне укажет") в опере Паизиел
ло "Le Gare generose, ossia Gli Schiavi per
amore" ("Состязания в великодушии, или
Невольники любви"). Идентичность мело
дий М. и Паизиелло была многократно от
мечена, однако она обсуждалась в аспекте
возможности воздействия Паизиелло на М.,
позднее было высказано предположение об

общем истоке обеих тем, уходящем во фр.
нар. песню (А б е р т I, 2, 152, 560).

Уже после возвращения Паизиелло из
СПБ М. пишет в 1789 для его оперы "La
Distatta di Dario" ("Поражение Дария") 2-ю
басовую арию "Mentre ti lascio, oh figlia"
("Когда я тебя покидаю, о дочь"; КѴ 513) и
в том же году — арию "Schon lacht der
holde Frühling" ("Уже смеется прелестная
весна"; КѴ 580), задуманную как вставной
номер для предполагавшейся постановки на
нем. яз. оперы Паизиелло "Il Barbiere di
Siviglia" ("Севильский цирюльник"), со
чиненной в СПБ. При столь очевидном и
устойчивом внимании М. к творчеству Паи
зиелло, при их обоюдном интересе к про
блемам оперного театра невозможно допус
тить, что тема "оперный театр Петербурга"
могла оказаться обойденной в беседах обо
их композиторов. В любом случае "петер
бургская глава" жизни и творчества Паи
зиелло несомненно была в поле зрения М.,
стимулируя его интерес к тому, что проис
ходило в муз. жизни российской столицы.

Творчество Сарти также имело важное
значение для М. Их личная встреча в июне
1784 в Вене, когда итал. маэстро отправлял
ся в СПБ, нашла отражение в письме М.
к отцу от 9 июня того же года: "Сарти —
честный, славный человек! Я очень много
играл ему и под конец сыграл вариации на
одну его арию, чем он был весьма обрадо
ван" (цит. по: А б е р т II, 1, 54 — 55).
Вопрос о вариациях М. на арию Миньоны
из оперы Сарти "Fra i due litiganti il terzo
gode" ("Когда двое ссорятся, третий в выиг
рыше") и сегодня остается открытым. Ско
рее всего, приписываемый М. вариацион
ный цикл представляет собой записанную
Сарти моцартовскую импровизацию — ту,
о к-рой он и писал отцу. После этого ком
позитор еще дважды в своем творчестве
обращается к наследию Сарти; ария Минь
оны из оперы "Когда двое ссорятся, третий
в выигрыше" звучит в финале оперы "Don
Giovanni" (КѴ 527, 1787), она же использо-
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вана в поел, из Шести нем. танцев (КѴ 536,
1788); 20 апр. 1791 М. пишет заключитель
ный хор (КѴ 615) к опере Capra "Le Gelosie
villane" (’’Деревенская ревность’’).

Сарти принадлежит и единственный
написанный в СПБ критический отзыв о
М. ’’Esame acustico fatto sopra due frammen
ti di Mozart” ("Акустическое исследование,
произведенное над двумя отрывками из
Моцарта") — о знаменитых Шести кварте
тах, поев. Гайдну. Изложенный в частном
письме и опубл, фрагментами лишь в 1832
в лейпцигской AMZ, этот отзыв, снискав
ший себе печальную славу, остался неизвес
тен М.

В 1786 — 90 Сарти служил у Потемки
на, с 1793 вновь вернулся на придв. службу.
Письмо Разумовского Потемкину с планами
приглашения М. могло отчасти быть связа
но с этим обстоятельством.

Возможно, общаясь в Вене с отправляю
щимся в далекий СПБ Сарти, М. обсуждал
с ним те или иные аспекты предстоящего
путешествия и его будущей работы — ведь
Сарти принадлежал к тем иностранным
муз-там СПБ, деятельность к-рых могла
привлечь внимание М. и поддерживать его
интерес к российской столице.

Вряд ли могло остаться незамеченным
для М. пребывание в 1765 — 68 в СПБ
Ѣ.Галуппи, к творчеству к-рого он проявлял
интерес, хорошо знал его оперу "Demofo-
onte", а в 1775 написал вставную арию для
его оперы "Le Nozze di Dorina" ("Свадьба
Дорины"; КѴ 217), или Т. Траэтты, слу
жившего в СПБ в 1768— 75, чье воздей
ствие на творчество М. отмечается исследо
вателями.

В 1769 в Зальцбурге проездом находил
ся возвращавшийся из СПБ сопранист
Дж. Манфредини. Он посетил Моцартов, а в
следующем, 1770, они встречаются в Боло
нье, и уже вместе с братом певца, ѣ.Ман
фредини, за плечами к-рого более 10 лет
(1758 — 69) службы придв. капельмейсте
ром в СПБ. В либр, оперы "Armida", пост, в

Болонье в мае 1770, Манфредини значился
как "московский придворный капельмей
стер" (очевидно, "московский" как синоним
"русского" или "российского"). В письме
Леопольда М. из Болоньи от 4 авг. 1770 от
мечены его домашние встречи с обоими
Манфредини — сопранистом, "который был
у нас дома, когда он приехал из России,
был также у меня его брат капельмейстер
Манфредини..." (цит. по: Ш т е й н п р е с с.
Из русских контактов Моцарта, 18).
Вне всякого сомнения, петерб. впечатления
муз-тов — а они в момент встречи с Мо
цартами были для них самыми яркими и
значительными — являлись предметом об
суждения в разговорах Манфредини с Лео
польдом М., озабоченным разработкой все
возможных планов на будущее своего сына.

Уже позднее для М. могло быть значи
мым пребывание в СПБ ММ.Ярновича и
Д. Чимарозы, с к-рыми он общался доста
точно тесно и дружески. По воспоминаниям
А. Гировица, на муз. вечера в одном из
знатных домов австр. столицы "собирались
первейшие виртуозы, находившиеся тогда
в Вене, и первейшие композиторы, такие,
как Йозеф Гайдн, Моцарт, Диттерсдорф,
Альбрехтсбергер, Ярнович и др. <...> Мо
царт по большей части имел обыкновение
играть на пианофортах, а Ярнович, знаме
нитейший тогда виртуоз на скрипке, обычно
исполнял какой-нибудь концерт. Хозяйка
дома пела" (цит. по: А б е р т II, 1, 83).
В др. доме на вечера собирались "многие
музыканты и композиторы, среди них Паи-
зиелло, Чимароза; само собой разумеется,
что бывали и местные артисты — Моцарт,
Гайдн, Сальери..." (цит. по: Там же, 82).

Ярнович — в числе возможных заказчи
ков М. [Andante (КѴ 470, не сохранилось,
кроме 4 начальных тактов) к Концерту
e-moll № 16 Цж.Виотти (в собственноруч
ном каталоге композитора приводится под
№ 19 как сочиненное 1 апр. 1785)]. Извест
ны параллели, проводимые между оперой
М. "Cosi fan tutte" ("Так поступают все") и
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оперой Чимарозы "Giannina e Bernardone"
("Джаннина и Бернардоне"). В авг. 1789 М.
пишет в оперу Чимарозы "I Due baroni"
("Два барона") вставную арию "Alma
grande е nobil core" ("Высокий ум и благо
родное сердце"; КѴ 578).

Не могло остаться незамеченным для М.
и пребывание с 1788 в СПБ В. Мартин-и-
Солера, опера к-рого "Una Cosa rara"
("Редкая вещь") в глазах публики была со
перницей "Свадьбы Фигаро". Мелодию из
ее 1-го финала М. использовал в застольной
музыке финала "Дон Жуана". В окт. 1789
для оперы Мартин-и-Солера "Il Burbero di
buon cuore" ("Благодетельный грубиян") М.
написал 2 вставные арии: "Chisa, chisa, guai
sio" ("Кто знает, кто знает, каким будет";
КѴ 582) и "Vado, ma dove? — oh Dei!"
("Опасно, но что делать? О Боги"; КѴ 583).

Испытывая острый интерес к жанру ме
лодрамы, М. с увлечением знакомится с
произв. ÌA. А. Бенды. "Я смотрел здесь «Ме
дею» Бенды. Он написал здесь еще одну —
«Ариадна на Наксосе» — обе, право же,
превосходны..." — писал он 12 нояб. 1778
из Мангейма (цит. по: А б е р т I, 2, 265).
Вполне вероятно, что М. мог знать об успе
хе, сопутствовавшем произв. Бенды в СПБ,
в частности пост, в 1779 на сцене Немецко
го театра "Ariadne au f Naxos" ("Ариадне
на Наксосе"), к-рую он отметил.

И уж конечно, М., с его обостренным
интересом ко всем сферам театрального
мира, не мог не следить за жизненной и
творческой судьбой виднейших либреттис
тов своего времени. Это, напр., Дж. Б. Кас-
ти, чье либр, оперы Паизиелло "Король
Теодор в Венеции" произвело на него боль
шое впечатление и к-рый в 1778 — 81 жил
в СПБ, где, сотрудничая с Паизиелло, со
здал свое первое буффонное либр. Это и
М. Кольтеллини, JXQJÏVQQ время считавшийся
автором либр, моцартовской оперы "La
Finta semplice" ("Мнимая простушка";
КѴ 51). Как ныне установлено, оно заим
ствовано у К. Гольдони, однако Кольтеллини

ввел в него неск. арий, а 3-й акт видоизме
нил весьма удачно. В 1772 Кольтеллини на
ходился в СПБ в качестве поэта имп. двора.
Сочиняя оперу "La Finta giardiniera" ("Мни
мая садовница"; КѴ 196) в 1774, М. знал
об участии Кольтеллини в работе над либр.

Таков круг лиц, к-рые в силу самых раз
ных причин могли инициировать размышле
ния М. о СПБ и в той или иной мере спо
собствовать тому, чтобы они сложились в
некое, относительно целостное, представле
ние, центром к-рого был оперный театр.
Бол-во из этих лиц, в свою очередь, оче
видно, были для петербуржцев источником
сведений о М. В первую очередь это отно
сится к служившим в СПБ исполнителям,
в разные годы связанным с М. совм. рабо
той и, т. о., способствовавшим утвержде
нию и плодотворному развитию на петерб.
почве моцартовских принципов интерпрета
ции его собственных соч. Особое место
среди них, естественно, занимают певцы.
Это Паоло Мандини, исполнитель партии
гр. Альмавивы в 1-м представлении "Свадь
бы Фигаро", в 1786 подготовленном самим
композитором; он же — в числе первых
исполнителей вок. квартета (КѴ 479) и тер
цета (КѴ 480), написанных М. для венской
постановки "La Villanella rapita" ("Похи
щенной крестьянки") Фр. Бьянки. Это Ма
рия Мандини, исполнительница партии
Марселины на упом. премьере "Свадьбы
Фигаро"; Франческа Габриелли (Адриана
Феррарезе дель Бене), на к-рую М. ориен
тировался в партии Фьордилиджи в опере
"Так поступают все" и для к-рой, при во
зобновлении в 1789 "Свадьбы Фигаро", где
она пела партию Сюзанны, написал арии
"Al desio, di chi t'adora" ("Любимой, кото
рую обожаю"; КѴ 577) и "Un motto di
gioia mi sento nel petto" ("Чувствую радост
ное волнение в сердце"; КѴ 579). Это Се
лестина (Челеста) Кольтеллини — она была
в числе тех исполнителей, к-рых имел в
виду М., создавая квартет и терцет для опе
ры Бьянки. Это Пьетро Бенедетти, сопра-
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нист, в 1774 — 78 артист петерб. Итальян
ской придворной оперной труппы, исполни
тель партии царевича Сифара в миланской
премьере оперы "Mitridate, Re di Ponto"
("Митридат, царь понтийский"). Это кон
цертировавший с 1784 в СПБ сопранист
Адамо Сольчи, исполнитель партии Фауно
в миланской постановке серенады "Асканио
в Альбе" (КѴ 111). Все они привезли в СПБ
традицию исполнения музыки М., в бол-ве
случаев воспринятую непосредственно от
композитора, в процессе работы под его рук.
К тому же, возможно, произв. М. входили и
в их конц. репертуар, что способствовало
активному внедрению в слушательский
обиход широкого круга соч. композитора.

Среди связанных с М. видных исполни
телей — и инструменталисты. Кларнетист
И. Бер с 1783 служил в СПБ камер-муз-том,
давал мн. концертов и пользовался репута
цией выдающегося виртуоза. Бер принадле
жал к числу давних знакомцев М. Ему пи
сал Леопольд М., отправляя сына в 1778
в Париж, с ним связано поел, публичное
выступление М. в Вене 4 марта 1791: ком
позитор играл в академии Бера завершен
ный 5 янв. 1791 Концерт B-dur для клавира
с оркестром (КѴ 595).

Весной 1794 в СПБ с концертами был
А.П.Штадлер. Ему посвящен поел, из напи
санных композитором концертов — для
кларнета с оркестром (КѴ 622, окт. 1791;
до того был набросок 1-й ч. Концерта для
бассетгорна с оркестром — КѴ 584в) — и
знаменитый Штадлер-квинтет (КѴ 581, сент.
1789) для кларнета, 2 скрипок, альта и вио
лончели. На его исполнительские возмож
ности рассчитывал М. в Серенаде для оркест
ра (КѴ 361, 1781), где впервые использовал
бассетгорн, конструкцию к-рого усовершен
ствовал Штадлер, и в Ноктюрне для 2 со
прано и баса в сопр. 3 бассетгорнов
(КѴ 436, 1783). Штадлер участвовал в
исполнении кантаты "Радость масона"
(КѴ 471, 1785) М., состоявшемся в присут
ствии его отца.

Нек-рое время руководителем оркестра
g). Орлова в СПБ был чеш. муз-т гобоист
И. Фиала (1754 — 1816). Он принадлежал к
числу близких друзей моцартовского дома и
при посредстве Леопольда переехал в Зальц
бург. Имя Фиалы неоднократно встречается
в переписке Моцартов периода подготовки
и репетиций "Идоменея". Он специально
приезжал на премьеру оперы в Мюнхен.
Автор многочисл. произв. для духовых ин
струментов, он, по мнению исследователей,
оказал влияние на их трактовку в партиту
рах М. Впечатления о М. и его музыке для
Фиалы были весьма значительными, что
могло проявиться и в его петерб. период.

В 90-е гг. в СПБ служили такие, раз
ным образом связанные с М. муз-ты, как
И. В. Гесслер, за 3 года до своего дебюта в
концерте, к-рым возобновилась 20 нояб.
1792 деятельность петерб. Музыкального
клуба, состязавшийся с М. в Дрездене в
иск-ве игры на органе и клавире; А. Эберль,
весьма известный композитор и муз. дея
тель. В 1790 в СПБ приезжала пианистка
Шульц, ученица М. Она выступала в зале
Лиона, и в программе был фп. Концерт ее
учителя (СПБ. вед., 1790, 4 окт.).

Представление о М. и творческая интер
претация его композиторами российской
столицы — важнейший из аспектов его "пе
тербургского портрета". Личные контакты
могли связывать М. с его старшим совре
менником М. С. Березовским. И хотя нет ни
каких прямых доказательств их знакомства,
последнее более чем вероятно. Возможным
посредником в нем мог быть Й.Мысливечек.,

Мысливечек, чье имя неоднократно по
является в переписке Моцартов в 80-е гг., а
поразительное сходство одной из его арий
"Il caro mio bene" ("Милый мой, счастье
мое") с Канцонеттой М. (КѴ 152, 1775) по
служило поводом для длительной дискуссии
на тему о подлинном авторе последней, и
Березовский одноврем. (май 1771) были
избраны чл. Болонской филармонической
академии, куда незадолго до того (9 окт. 1770)
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был избран М. 26 марта 1770 гр. Паллави-
чини в своем дворце в Болонье устроил
Моцартам пышную академию, где присут
ствовал падре Дж. Мартини с коллегами и
учениками, среди к-рых вполне естественно
предположить и Мысливечека, и Березов
ского.

Пребывание Моцартов в Болонье отме
чено сердечным расположением Леопольда
к Мысливечеку и приязнью к нему со сто
роны юного композитора. Вполне вероятно,
что Березовский, одноврем. с Мысливече-
ком соискатель членства в Болонской акаде
мии, был представлен Моцартам их общим
знакомым. Мысливечек ("порядочный чело
век, мы заключили между собой полную
дружбу" — так писал о нем Леопольд из
Болоньи; цит. по: А б е р т I, 1, 220) мог
ввести Березовского в дом зальцбургских
муз-тов (ИРМ 3, 144). Опера Березовского
"Demofoonte", пост, в 1773 в Ливорно,
возможно, даже привлекла внимание М.,
в 1770 писавшего оперу на тот же сюжет и
с тем же назв. (ИРМ 3, 152). В свою оче
редь отмечалось, что в написанной в сонат
ной форме арии Тиманта C-dur из 2-го дей
ствия оперы Березовского (темы побочной
партии, заключительной части, эпизода в
центральном разделе) есть мн. мелодичес
кие построения, близкие музыке молодого
М. (ИРМ 3, 151), чьи ранние миланские
оперы "Митридат, царь понтийский"
(КѴ 74а = 87, 1770) и "Lucio Siila" ("Луций
Сулла"; КѴ 135, 1772) он, находившийся в
это время в Италии, не мог не знать.

Хорошо знал музыку М. Д.С. Бортнян
ский, чье моцартианство было отмечено
А. Н. Серовым: "Бортнянский... как извест
но, учился на тех же образцах, что и Мо
царт, и самому Моцарту очень подражал"
(1258). Стилистически близки раннему М.
(как и ранний М. — И. X. Баху) клавирные
сонаты Бортнянского (ИРМ 3, 174). Не еди
ножды имя М. возникает в связи с музыкой
Бортнянского в силу ее "внутренней душев

ной гармонии, ясности, озаренности" (Там
же, 163).

В трактовке принципов рус. комической
оперы Е.И. Фомин опирался наряду с тра
дициями итал. оперы-буффа и на ранние
оперы М. Отмечалось, что нек-рые страни
цы мелодрамы Фомина "Орфей" вызывают
в памяти фрагменты "Дон Жуана" М., одна
ко неизвестно, знал ли рус. композитор эту
оперу, впервые пост, в СПБ Нем. театром
не ранее 1793. Впрочем, отсылка к "Дон
Жуану" возникает даже в связи с оперой
Фомина "Американцы"', появление в партии
простонар. комедийного персонажа, слуги
Фолета, манерного аристократического
танца (эпизод Andantino — грациозно-же
манный гавот) напоминает использование
М. менуэта в арии Лепорелло, открываю
щей 1-е действие (ИРМ 3, 103).

Явное воздействие М. испытывает
О. А. Козловский. Ему оказались близкими
"возвышенный строй" моцартовской лири
ки, "стройность и пластичность" мелоди
ческого рисунка, "ясность и чистота лири
ческого тона". Моцартианство Козловского
легко и непосредственно проявляется в та
ких его "восторженных песнях любви", как
"Тобой всечасно мысль питая", "К сердцам,
тобой плененным" (в излюбленной моцар
товской тональности Es-dur), "Ты велишь
мне равнодушным" (в последней наряду с
общей тональностью — F-dur — обнаружи
вается известное сходство с арией Сюзанны
из оперы "Свадьба Фигаро". —  ИРМ 2, 210).

Произв. М. интенсивно проникали в
СПБ через иностранных исполнителей, рос
сийских путешественников, дипломатов. Ра
зумовский, будучи в 1789 — 91 в СПБ, мн.
из них привез, конечно, с собой из Вены.
Соч. М. встречали устойчивый интерес и
пользовались спросом в разной среде. Весь
ма характерные штрихи такого отношения
содержат строки из письма П. В. Чичагова
гр. С. Р. Воронцову в 1797: "С самого приез
да в Петербург я искал случая, чтобы пре
проводить к Вашему сиятельству музыку
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Мозарта, о которой один раз имел честь
с вами говорить... Знаю, что музыка сия
нравиться Вам будет" (цит. по: Л и в а н о-
в а 2, 313). По воспоминаниям гр. В. Н. Го
ловиной, урожд. Голицыной, одаренной
музыкантши, любительницы-пианистки, в
1794 — 95 в концертах, проходивших в
Эрмитаже, "лучшие музыканты с Дьецем
<Тицем> во главе исполняли симфонии
Гайдна и Моцарта" {104). Коль скоро
А.Ф.Тмі/ возглавлял при петерб. дворе
струн, квартет и камерный ансамбль, "сим
фониями" Головина обозначала, очевидно,
квартеты или др. виды ансамблевой музы
ки, но не симфонии (Ш т е й н п р е с с .
Новое о русских связях Моцарта, 44).

Бытование музыки М. в СПБ отчетливо
прослеживается по деятельности муз.
изд-в столицы. В 1796 в изд-ве Герстенбер-
га и Дитмара вышел 2-й (?) Квартет М.,
аранжированный М. Прочем для 2 клавеси
нов, — первое в череде бесчисленных пере
ложений М. для всевозможных видов
ансамблевого музицирования, широко
распространенных в СПБ. Газетные объявл.
предлагали покупателям сонаты, вариации,
фуги и др. соч. М. В каталоге муз. изданий
Герстенберга (прилож. к "Повестке" к
"Магазину...", 1795, нояб., № 11) М. пред
ставлен внушительным перечнем соч.,
среди к-рых 3 симфонии "для большого
оркестра", увертюры к операм "La
Clemenza di Tito" ("Милосердие Тита"),
"Свадьба Фигаро", "Дон Жуан", "Die
Zauberflòte" ("Волшебная флейта"), 5 квин
тетов, 7 квартетов, множество переложе
ний "Волшебной флейты". Из последних —
4-ручное ее переложение, аранжировки для
квартета, духового секстета (2 кларнета,
2 валторны, 2 фагота), "две сонаты для
фортепиано с облигатной скрипкой и
скрипкой ad libitum, сочиненные на различ
ные темы и пассажи из оперы «Волшебная
флейта», аранжированные для любителей",
выполненные неким Кирмером (Кіппаіг)
( Л и в а н о в а  1, 344).

Задумывая "Giornale musicale del teatro
italiano di St. Pietroburgo", изд. Б.Т. Брейт-
копф намеревался публиковать в нем от
рывки тех опер, к-рые шли на имп. сцене.
Именно поэтому в бол-ве случаев указыва
лись имена исполнителей. Так и в опубл, в
№ 12 журнала "Terzetto di Mozart, cantato
nell'opera «La villanella rapita», dalla Sgra
Gasparini e del Sgri Stefano e Paolo Mandini"
("Терцет Моцарта, петый в опере «Похище
ние крестьянки» г-жей Гаспарини, г-дами
Стефано и Паоло Мандини"; И в а н о в -
Б о р е ц к и й ,  100 — ЮГ, Ш т е й н п р е с с .
Новое о русских связях Моцарта, 47). Пе
терб. публика услышала этот терцет как
вставной номер к опере Бьянки "Похищен
ная крестьянка", пост. итал. Труппой УИ.Ас-
таритты, прибывшей в столицу осенью
1795 и давшей представление оперы не
позднее нояб. Никакие др. отрывки из опер
М. не сопровождаются ссылками на испол
нителей. Как полагает Штейнпресс, очевид
но, ради М. (и зная, какой популярностью
пользуется его музыка, а следовательно, по
нимая, что существенно повысит интерес
подписчиков журнала) Брейткопф расширил
первоначальную программу: в его журнале
на протяжении менее 2 лет (1796 — 97)
были напечатаны — помимо терцета — 13
отрывков из моцартовских опер, отсутство
вавших в репертуаре итал. театра, а потому
и не имевших указания на исполнителей.
Это "Милосердие Тита" (2 арии — № 12,
29), "Так поступают все" (2 арии, 2 дуэта,
терцет, увертюра — № 29 — 32, 35, 39) и
"Свадьба Фигаро" (4 арии и сцена — № 33,
35, 38, 42).

Начальные слова моцартовского терцета,
помещенные в № 12 журнала, —  "Rosina
amabile" — отличаются от оригиналь
ных: "Mandina amabile". Возможно, считает
Штейнпресс, из-за созвучия с фамилией
артистов (Мандини) имя героини — Ман-
дина — в петерб. постановке было замене
но именем Розина, оставшимся в рус.
либр., подготовленном для более поздней
постановки.
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"Волшебная флейта" в СПБ — цент

ральный сюжет отеч. моцартианы 18 в. По
пулярность оперы была исключительной.
В первой биографической статье о М. гово
рилось: "Англия и Франция, хотя и имели в
свое время две славные пиесы: Оперу ни
щих (Beggars opera) и Фигарову женитьбу,
сочинение г. Бомарше, из которых после
дняя была играна сто раз сряду с равною
похвалою; однако ж не могут они с волшеб
ною флейтой нимало сравняться. Она пере
ведена почти на все европейские языки.
Продавцы музыки и рещики (гравировщи
ки. — А.К.) по сие время почитают оную
первым предметом своей торговли. Во всех
нотных лавках продается она частию в на
стоящем своем виде, чаще же в ариях и от
рывках для клавикорд, с голосами и без
оных, с вариациями и другим образом, пе
чатными и рукописными екземплярами". А
в объявл. о продаже клавира оперы — "для
пиано-форте сочиненная опера с Русским и
Немецким текстом" — значилось: "Музыка
сия столь известна, что всякая похвала оной
была бы излишнею" ("Повестка" к "Магази
ну...", 1795, авг.).

Особая популярность "Волшебной флей
ты" в СПБ сопряжена с тем, что ее 1-я по
становка была осуществлена на рус. яз.
Двуязычными были и важнейшие из изд.
оперы, ставшие определенными вехами на
пути к ее премьере. 10 марта 1796 в "СПб.
вед." появилось след, объявл.: "В новозаве
денной музыкальной лавке у Герстенберга
и комп<ании> против Исаакиевской церкви
под № 106 напечатаны следующие для фор
тепиано ноты: Увертюра и лучшие арии
из оперы Волшебная флейта, сочинение
г. Моцарта, тетрадь первая, с Российским и
Немецким текстом, 1 р. 50 к. Увертюра
одна особливо 75 к.". Та же газета 11 апр. и
23 мая сообщала о поступлении в продажу
2-й и 3-й тетр. нот.

Эти 3 вып. составили один переплетен
ный том, на титульном листе к-рого значи
лось: "Выбранные лучшие / арии / из опе

ры, называемой / Волшебная флейта, / со
чинения / Г. Моцарта / для / Пиано-форте /
с русским и немецким (sic!) / словами.
В Санктпетербурге у И.Д.Герстенберга и
комп<ании>. № 5".

Состав тома:
Увертюр.
Тетр. I: № 1 <Папагено> "Веть птице-

ловот я веть я". № 2 <Тамино> "Такой не
бесной красоты". № 3 <3орастро> "В пре
делах сих священных".

Тетр. II: № 4 <Царица ночи> "Мой сын
любезной, не страшись". № 5. Дуэт <Пами-
на и Папагено> "Коль чувствует любовь
мужчина". № 6 <Тамино> "О беспонятной
силы власть".

Тетр. III: № 7 <Царица ночи> "От
мщенье дух тревожит" (приводится по:
Ш т е й н п р е с с .  Новое о русских связях
Моцарта, 44).

21 нояб. 1794 "СПб. вед." извещали о
выходе из печати либр, оперы с рус.
текстом ("...продается вновь вышедшая из
печати большая опера Волшебная флейта в
2 действиях, переведенная с немецкого язы
ка..."), что обычно приурочивалось к поста
новкам. И на титульном листе либр. (СПб.,
1794) значится: "Представлена многократно
на Санктпетербургском придворном теат
ре". Наконец, согласно материалам А ДИТ 3
(152 — 53), опера монтирована "по гарде
робной части" в янв. 1794. Примерно в это
время и состоялась ее премьера.

Изучая рукоп. "Журнал театральный"
актера и режиссера А. В. Каратыгина
(ИРЛИ), содержащий подневные записи
петерб. спектаклей начиная с 3 сент. 1794,
Б. С. Штейнпресс установил участников
представления 1-го д. оперы, состоявшего
ся — вместе с одноактной комедией
А. А. Майкова "Неудачный сговор" —
в Эрмитажном театре 18 сент. (более
ранние представления в "Журнале" не за
фиксированы). Партии исполняли: Зороастр
(Зорастро) — Николай Фаняев; Тамино —
Гульельмо Жермоли, Иван Петров’, Царица
ночи — Пелагея Рябчикова (Андреева);
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Памина — Авдотья Воробьева; Папагено —
Яков Воробьев; Папагена — Мария Айвазо
ва; Жрец —  Федор Григорьев; Моностат
(Моностатос) — Иван Петров, Василий
Шарапов. Н.Фаняеву (Фоняеву), согласно
данным Каратыгина, принадлежало худо
жественно-декоративное оформление оперы
(Ш т е й н п р е с с .  Новое о русских свя
зях Моцарта, 46).

Существует множество свидетельств ис
ключительной популярности, к-рую приоб
рела "Волшебная флейта" благодаря петерб.
премьере. "Говорят, что музыка Волшебной
флейты очень хороша; я не слышала ниче
го, кроме увертюры. Оперу часто дают на
русском языке..." — писала 14 апр. 1794
в. кн. Елизавета Алексеевна из СПБ своей
матери (Великий князь Николай Михайло
вич..., 148). Употребляемое адресантом сло
во "часто" обращает на себя внимание: ведь
прошло не более чем 2 с пол. месяца, к-рые
опера находилась на сцене.

Действительно, интенсивность освоения
этой музыки не знает себе равных, формы
бытования ее ни с чем нельзя сравнить. До
статочно напомнить, что в каталоге Герстен-
берга были названы, наряду с партитурой
увертюры "Волшебной флейты" и 4-ручным
облегченным ее переложением, такие не
обычные и явно ориентированные на спе
цифику петерб. муз. быта версии оперы,
как аранжировки для квартета, духового
секстета, контрдансы (?), вариации на ее
темы и даже фп. сонаты на материале
произв. Мелодии из "Волшебной флейты"
заимствовал и Козловский. Один из его
полонезов (исполнялся оркестром в 1797)
использовал увертюру оперы, др. — для
клавесина или фп. — написан на тему арии
Моностатоса (оба полонеза изданы в СПБ
Герстенбергом и Дитмаром).

Поразительная популярность, к-рую по
лучила в российской столице "Волшебная
флейта", в большой мере связана с тем, что,
уникальная по совмещению множества по
лярных социально-психологических и куль

турно-эстетических установок, она оказа
лась редкостно адекватной структуре худо
жественно-эстетического многоязычия СПБ.
В "Волшебной флейте" отчетливо явлены
такие, оказавшиеся остро актуальными для
культурной атмосферы российской столицы
духовно-психологические феномены, как
установка на общедоступность (ее резонанс
был "обеспечен" уже тем местом, к-рое в
театральной жизни СПБ занимала опера —
волшебная сказка, опера-феерия) и очевид
ное "обращение к посвященным" (поэтика
"намеков", предполагающих расшифровку
и наличие определенной "общей памяти" у
автора и слушателя); аллегоричность и бы
товая характерность; философская глубина
и наивная незатейливость; лиризм и гро
теск; отвлеченность притчи и житейская
хитроумность; эстетика балаганного театра
(вплоть до трюков ярмарочного зверинца) и
мистика масонских ритуалов и символов;
наконец, блеск и вольная артистическая
струя, равно близкая и духу лицедейства, и
строю духовного общения в масонских
клубах и ложах, получивших широкое рас
пространение в художественной среде СПБ
поел, трети 18 ст.

"Волшебная флейта" стала не только
центральным фрагментом "петербургского
портрета" М. в 18 в., но и основанием рос
сийского мифа о М., незыблемо сопряжен
ного с представлением о божественном
гении, сказочном даре, светозарном чуде.
К тому же, впервые представленная на рус.
яз., опера была воспринята слушателями
менее всего как музыка "иноземная", что
обусловило в петерб. мифе о М. тему глубо
ко личного, интимного к нему отношения.

Лит.: СПб. вед. 1788. 11 июля, 3 нояб.;
1789. 12 янв.; 1790. 20 сент., 4 окт.; 1794.
10 марта, 11 апр., 23 мая, 1 авг., 21, 24 и
28 нояб.; 1795. ? янв., 18 дек.; 1796. 10 марта;
Карманная книга для любителей музыки на
1795 год. СПб., 1795; Повестка к Магазину для
распространения общеполезных знаний и изо
бретений, с модным журналом. 1795. № 1,2, 8,
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11; Giornale musicale del teatro italiano di St.Piet
roburgo... № 1, 12, 29, 30 — 33, 35, 38, 42. SPb.,
1795 — 97; Карманная книжка для любителей
музыки на 1796 год. СПб., 1796; AMZ. 1832.
№ 34; У л ы б ы ш е в А. Новая биография
Моцарта. М., 1890 — 92. Кн. 2; Письмо П.В. Чи
чагова... И Архив князя Воронцова. М., 1882.
Кн. 19; АДИТ 3; В а с и л ь ч и к о в  А. Семей
ство Разумовских: Светлейший князь Андрей
Кириллович. СПб., 1894; Ф <и н д е й з е н> Н.
Моцарт в России И РМГ 1906. № 3 — 5, 16;
Великий князь Николай Михайлович. Императри
ца Елизавета Алексеевна. СПб., 1908. T. 1; <Г о-
л о в и н а В.Н.>. Мемуары графини Головиной,
урожденной графини Голицыной (1766 — 1812).
М., 1911; Die Briefe W. A. Mozarts und seiner
Familie /Hrsg. von L. Schiedermair. Münch.; Lpz.,
1914. Bd 1 — 5; И в а н о в - Б о р е ц к и й  M.
К истории музыкальной культуры в России И
История русской музыки в исследованиях и ма
териалах / Ред. К.А.Кузнецова. М., 1925. T. 1;
Я м п о л ь с к и й ;  МА 2; Л и в а н о в а  1,2;
Л и в а н о в а  Т. Моцарт и русская музыкаль
ная культура. М., 1956; Ш т е й н п р е с с  Б.
Новое о русских связях Моцарта И СМ. 1956.
№ 12; В о л ь м а н ;  Г и н з б у р г  2; Р а а 
б е  н Л. Инструментальный ансамбль в русской
музыке. М., 1961; Ш т е й н п р е с с  Б. Из запис
ной книжки моцартоведа // СМ. 1961. № 2; M o
z a r t :  Die Dokumente seines Lebens I Gesammelt
und erlàutert von O.E. Deutsch. Kassel, 1961;
К е л д ы ш ;  К о л б и н  Д. Улыбки Моцарта И
СМ. 1966. № 2; О н  ж е . Автографы Моцарта
в СССР И СМ. 1968. № 1; К о с h е 1 L. ѵоп.
Chronologisch-thematisches Verzeichnis der Werke
W. A. Mozarts. Lpz., 1969; Ш т е й н п р е с с  Б.
Листки моцартианы // CM. 1973. № 12; С т а 
с о в  В. Автографы музыкантов в Император
ской Публичной библиотеке И Статьи о музыке:
В 5 вып. М., 1974. Вып. 1; Э й н ш т е й н  А.
Моцарт. М., 1977; M o z a r t .  Die Dokumente
seines Leben. Addenda und Corrigenda. Zusammen
gestellt von J.H. Eibl. Kassel, 1978; А б e p т I,
II; Р ы ц а р е в а  M. Композитор Д. Бортнян
ский. Л., 1979; О н а  ж е. Композитор М.С. Бе
резовский. Л., 1983; ИРМ 2; Ш т е й н 
п р е с с  Б. Из русских контактов Моцарта И
МЖ. 1987. № 3; П о р ф и р ь е в а  А. Музы
ка в масонских ложах Петербурга. Последняя
треть ХѴШ в.// Старинная музыка в контексте

современной культуры: проблемы интерпрета
ции и источниковедения. М., 1989.

А.И. Климовицкий

МУЗЫКА НА ВОДЕ — форма при
дворного музыкального быта, специфичес
кая для спб. вельмож и дворянства. Так же,
как и столовая музыка, сочетает в себе
признаки ритуальной "сигнальности" и
камерного приватного музицирования.
Возникла в петровскую эпоху, букв, в пер
вые годы основания СПБ.

Зарождение М. на в. связано как с гра
достроительными и топографическими осо
бенностями новой северной столицы, так и
с заимствованными традициями европей
ских дворов. На пространстве акватории
"сигнальность" — специфический способ
общения муз. звуками и шумами (боем ли
тавр, пальбой из ружей и пушек). В этом
смысле М. на в. связана с сигнальностью,
принятой в морском флоте, когда звук ста
новится носителем сообщения на большие
расстояния (сигналы рожка боцмана или
горнистов), демонстрацией доброжелатель
ного отношения капитанов кораблей друг к
другу (приветственные выстрелы холосты
ми из пушек). М. на в. была своего рода
символом СПБ — морской столицы, в к-рой
государь всячески покровительствовал флоту.

Когда лодки, боты, яхты вельмож встре
чались на Неве, было нормой привет
ствовать друг друга фанфарами (трубами и
валторнами), пальбой из ружей. По воспо
минаниям Ф.В. Берхгольца, находившегося
на боте вместе с герц. К. Ф.Голіитейн-Гот-
торпским, "в продолжение нашей прогулки
валторнисты и другие музыканты оглашали
воздух веселыми звуками, потому что по
чти у всех вельмож была с собой музыка”
(1, 112). Через всю акваторию реки, берега
к-рой в петровское время были мало за
строены, в течение дня проходили разно
образные звуковые сигналы, организуя
время и жизнь горожан: регулярно перекли
кались трубачи с башни Адмиралтейства и
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Петропавловской крепости, выстрелы пу
шек возвещали о том, что Нева "встала”, и
о начале ледохода, они же предупреждали
об опасности наводнения, время узнавали
по бою курантов, на к-рых играл И. X. Фёр
стер, и т. д.

Прогулки по Неве были одним из люби
мейших развлечений царской фамилии и
приближенных к ней лиц. Комфортабельные
суда могли взять на борт довольно большое
число муз-тов, что позволяло исполнять са
мую разнообразную музыку, помимо тради
ционных сигналов. Т. о., М. на в. усваивала
жанры серенады, сюиты, увертюры и пр.,
превращаясь в особую форму концерта,
распространенную в европейском барочном
музицировании. Еще в 20-х гг. герц. Гол-
штейн-Готторпский "возвращался к каналу
позади летнего дворца царицы. Перед окна
ми принцесс мы велели гребцам остано
виться, и валторнисты (один из них —
Иоганн Лейтенбергер. — Л.Б.) по приказа
нию его высочества сыграли прекрасный
ноктюрн" ( Б е р х г о л ь ц  1, 76). Впослед
ствии фаворит Екатерины II гр. Г. Г. Орлов
использовал для М. на в. свой роговой
оркестр: "Вот едет Григорий Орлов на яхте
вниз по Неве. За ним вереница придворных
шлюпок, а впереди лодка с сорока прибли
зительно молодцами, производящими музы
ку, какой я в жизни не слышал" (<Ш л е-
ц е р>, 161 — 62). Даже сама Екатерина II
незадолго до кончины (19 авг.) не могла
себе отказать в удовольствии полюбоваться
видом празднично украшенной судами вод
ной артерии столицы и еще раз вслушаться
в звуки дорогой и понятной каждому петер
буржцу М. на в.: "В промежутках забав
было на Неве прекраснейшее зрелище со
ставилось из множества шлюпок катания, и
эхо песенников, роговой, духовой музыки
оглашало спокойные берега" ( С у м а р о 
к о в ,  219).

Лит.: Г е о р г и ;  С у м а р о к о в  П. Обо
зрение царствования и свойств Екатерины
Великой. СПб., 1852; <Ш л е ц е р А.-Л.>.

Общественная и частная жизнь А.-Л. Шлецера.
СПб., 1875; Б е р х г о л ь ц  1 — 4; С т о л -
п я н с к и й ;  Ф и н д е й з е н  2; Ш т е л и н ;
К е л д ы ш .

Л.Н. Березовчук

МУЗЫКА НА ПЛЕНЭРЕ — одна из
форм придворного музыкального быта и
досуга российского дворянства. Первые
упоминания о ней относятся к 20-м гг., ка
саясь развлечений в семье Петра I, новые
для России формы к-рых складывались по
мере освоения европейских традиций са
дово-парковых увеселений. Екатерина I с
принцессами прогуливались по Летнему
саду, и по инициативе герц. К.Ф.Голштейн-
Готторпского для них играли 2 валторнис
та, спрятавшись в зелени. "Царица и прин
цессы слушали их с большим вниманием и
восхищались их игрою" ( Б е р х г о л ь ц ,
76), щедро наградив затем муз-тов.

С М. на п. как с формой досуга столк
нулся Петр I еще в путешествии 1697 по
Европе. При дворе Императора Леопольда
в честь тезоименитства российского госуда
ря были устроены развлечения. "Праздне
ство началось серенадой, исполняемой
камерными музыкантами, итальянскими
певцами и певицами в посольском саду,
когда смерклось. <...> Царь сам летучею ра
кетой зажег на противоположном берегу
фейерверк: при звуках труб и залпах ору
дий" ( У с т р я л о в ,  133).

По мере возведения имп. загородных ре
зиденций М. на п. становилась все более раз
нообразной: в зелени садов, парков, лесов
играла не только духовая, но и камерная му
зыка, пели певчие. Музыкой сопровождались
импровизированные буколические танцы
придворных на полянах зачастую в стиле "а
ля рюс": "ЕИВ соизволила иметь шествие к
Шуваловой мызе на круглый луг. По прика
занию Его сиятельства графа Г. Г. Орлова все
собравшиеся пели увеселительные песни и
плясали" (КФЖ, 1768, 9 июля). Стремлением
порадовать ЕИВ особенно отличались круп-
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ные вельможи и фавориты, когда двор
удостаивал их дома своим посещением. Со
хранились свидетельства о приеме Екате
рины II Л.А. Нарышкиным в загородном
поместье: "При приближении ЕИВ к горе,
на которой и начала играть егерская коман
да музыки на горах 45-ю человеками, кото
рые, стоя на вершине горы и сидя на горе
по разным местам, прикрыты были сделан
ными из зеленых ветвей декорациями. По
проигранию одной штуки декорации были
опущены, и те музыканты представились
видны, от чего казался преизрядный вид.
<...> При той горе под прикрытием стояло
8 человек певчих и пели Русские песни"
(КФЖ, 1770, июль).

В устойчивой привязанности к "пейзан
ским" развлечениям в поел, четверти 18 в.
сказывалось не только увлечение руссоист
скими идеалами "естественного человека".
Не менее значим суровый климат северной
столицы, когда короткое лето с теплыми,
погожими днями обладало особой прелес
тью. Чем, как не желанием продлить зимой
очарование летней М. на п. и стремлением
доставить этим удовольствие ЕИВ в сезоне
зимних развлечений, можно объяснить за
тею кн. Г. N. Потемкина, потребовавшую
для ее воплощения колоссальных средств?
"Она <ЕИВ> пригласила меня отобедать с
нею в новом дворце, построенном кн. По
темкиным. В этом дворце находился... зим
ний сад, такой обширный, что посредине
построена была беседка, где могли свобод
но поместиться пятьдесят человек, а между
тем она вовсе не казалась огромной по ве
личине сада. Здесь князь дал нам самый не
обыкновенный концерт. Это был хор рого
вой музыки" (С е г ю р, 391).

Лит.: КФЖ. 1768. 9 июля; 1770. Июль;
Г е о р г и ;  У с т р я л о в  И. История цар
ствования Петра Великого. СПб., 1858. Т. 3;
Б е р х г о л ь ц  1; С т о л п я н с к и й ;  Ф ин-
д е й з е н  2; Ш т е л и н; К е л д ы ш ; ИРМ 2,
3; С е г ю р Л.-Ф. Записки о пребывании

в России в царствование Екатерины II // Россия
XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1989.

Л.Н. Березовчук

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА воз
никли в СПБ в поел, трети 18 в. Это были
добровольные союзы свободных граждан
города, достаточно демократичные по свое
му составу (сословный ценз не учитывал
ся), складывавшиеся для цивилизованного
проведения досуга, в к-ром центральное
место занимала музыка. Они сыграли важ
ную роль в деле объединения петерб. обще
ства, способствуя формированию муз. инте
ресов, организуя концерты. Музыкальный
клуб и Новое музыкальное общество яви
лись предшественниками спб. Филармо
нического об-ва, учрежденного в 1802,
имевшего существенное значение в муз.
культуре 19 в. В М. о. могли вступать лишь
лица мужского пола, при этом обязательны
были уплата членских взносов и выполне
ние устава.

Лит.: Ф и н д е й з е н ;  К е л д ы ш , /23;
МА 2; ИРМ 3, 261 — 62.

Л.Н. Березовчук

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛУБ был учреж
ден "соединением из некоторых охотников
музыки" в 1772 и существовал до 1777.
Устав неизвестен, нет сведений о муз. дея
тельности М. к. Членский взнос был назна
чен в 10 р. На эти деньги наняты "комнаты,
управляющий музыкою и несколько акком
панирующих и духовых музыкантов из
придворной капеллы" ( Г е о р г и ,  416).
Очевидно, существовала практика пригла
шения оркестра, составленного из придв.
муз-тов, певчих и найма виртуозов для про
ведения концертов и др. муз. мероприятий.
Экономом М. к. был немец Б. И.Карл-
штрем. Осн. деятельность М. к. происходила
осенью, зимой и весной. Известно также,
что Карлштрем в 1774 искал мызу в Вы-
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боргской губ. на летний сезон. Последнее
позволяет предположить, что М. к. соби
рался и летом. Вследствие "великих издер
жек, несоблюдения экономии и ссор" М. к.
в 1777 распался.

Лит.: СПб. вед. 1774. 20 июня; Г е о р г и ,
416; Ф и н д е й з е н  2, 261 — 62; К е л-
д ы ш, 136; ИРМ 3, 261 — 62.

Л.Н. Березовчук

’’МУЗЫКАНТЫ ИНОЗЕМЦЫ СТА
РЫЕ” — так с 1735 именовались в док-тах
муз-ты Придворного оркестра, сложивше
гося в эпоху Петра I. В отличие от наня
тых за границей на нек-рый срок и входив
ших в "Италианскую кампанию" муз-тов
"М. и. с." были включены в штат придвор
нослужителей, получали жалованье и пен
сии из бюджета Придв. ведомства и жили в
СПБ постоянно. В елизаветинскую эпоху
подобное разделение сохранялось, однако в
док-тах чаще встречается обозначение "му
зыканты". В 1766, когда был издан "Стат
всем к театрам и к камер и к бальной му
зыке принадлежащим людям", вышеуказан
ные различия были фактически нивелиро
ваны, однако по составу и по функциям
"бальная музыка", а затем Второй придвор

ный оркестр сохраняли преемственность с
"М. и. с." (см. Придворный оркестр: музы
канты).

Арх.: РГИА, ф. 466, on. 1, д. 28, л. 3 об.;
д. 33, л. 4; д. 42, л. 4 — 5; д. 48, л. 4 — 5; д. 50,
л. 3 об.; д. 53, л. 3 об.

Лит.: АДИТ 2, 86 — 87.
А.Л. Порфирьева

МЮЛЕ (Mutile) Николаус (ок. 1750,
Силезия — ?), нем. композитор и капель
мейстер. В 20 лет М. успешно дебюти
ровал в театрах Данцига и Кёнигсберга, в
1776 стал капельмейстером Труппы Шуха
(Schuch), в к-рой работал также К.Ц.Штег-
ман; произв. последнего М. впоследствии
исполнял в СПБ. В конце 1777 М. приехал
в российскую столицу в качестве капельмей
стера нем. Труппы К.Книппера; он дирижи
ровал зингшпилями И.Хиллера, О.Ф.Холли,
К. Г. Нефе и др. и среди них поставил свои
собственные зингшпили "Lindor und Ismene"
("Линдор и Йемена", 14 нояб. 1778, пьеса
Ф. Зодена фон Зассенфарта), "Die Wilddiebe"
("Браконьеры", 27 июля 1779), "Der Irrwisch"
("Домовой", 1780).

Лит.: E i t n e r ;  Ф и н д е й з е н  2; MR;
МА 2, 199, 273; ИРМ 3.

А Л. Порфирьева



ПЕТЕРБУРГ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ

СЛОВАРЬ

II
НАРЫ Ш КИН Семен Кириллович (5 аир.

1710, ? —  27 нояб. 1775, Москва), гоф
маршал (с 30 нояб. 1743), обер-егермейстер
(с 7 мая 1757). Любитель музыки, устрои
тель роскошных театральных представле
ний. Владелец оркестра, в к-ром играли
крепостные и нанятые муз-ты, в частности,
м. б., служил И. Б.Хумпенхубер (Ф и н д е й-
з е н). Инициатор произведенной И. к .М а 
решем реконструкции охотничьих рогов для
особого оркестра роговой музыки. Мареш
поселился в доме Н. и был капельмей
стером его рогового оркестра —  реконстру
ированные рога получили назв. "нарышкин
ских". Став егермейстером, Н. утвердил ро
говой оркестр в штатах имп. охоты. В
должности гофмаршала принимал участие в
управлении придв. зрелищами и музыкой.

В 1774 построен театр Н. (РГАДА, ф. 1272,
on. 1, д. 79). В театральных постановках
участвовали придв. певцы, танцовщики и
его оркестр. Зрителей бывало до 200 чел.,
приезжала Императрица. Знаменит празд
ник 8 дек. 1774. Была представлена опера
"Альцеста" Г.Ф.Раупаха (текст А .П .Су
марокова), в к-рой участвовали артисты
Придворной итальянской оперной труппы

М.Кролевна (Альцеста), А. Санковская, Гра
новская, Кириаков. "В начале и в хоре опе
ры играла с прочими инструментами весьма
приятная охотничья российская музыка"
(СПб. вед., 1775, 2 янв.). Восхищал балет
"Диана и Эндимион" с T. С. Бубликовым и
юной танцовщицей Дорофеей (Доро
феевой?). "Рожечный звук и псовый лай,
олени и другие живые звери, явившиеся
в театре, производили удивительное дей
ствие" (Там же).

Собрание рогов оркестра находится на
Выставке муз. инструментов Музея теат
рального и муз. иск-ва в СПБ.

Арх.: РГАДА, ф. 1272, on. 1, д. 79.
Лит.: СПб. вед. 1775. 2 янв.; Б а н т ы  ш -

К а м е н с к и й  Д.Н. Словарь достопамят
ных людей... М., 1836. Ч. 4. С. 9 — 10; П е т 
р о в  П. Н. История С.-Петербурга... СПб., 1885.
С. 801; Московский некрополь. М., 1908. Т. 2;
К у т е п о в  Н. Императорская охота на Руси.
СПб., 1911. Т. 4. С. 77 — 79; РБС: Нааке-На-
кенский — Николай Николаевич; Ф и н д е й-
з е н 2, 45, 78 — 79, прим. 100, 102; Ф а м и н-
ц ы н 2, 547 — 50\ В е р т к о е  К. Русская
роговая музыка. Л.; М., 1948. С. 11 — 15.

И.Ф. Петровская
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НАРЫШКИНА Мария Львовна [ок.

1766 — 68, СПБ — после 1802, Москва (?)],
дочь Л. А. Нарышкина, с 1799 — жена
кн. Ф. К. Любомирского. Певица и арфист
ка-любительница. Мн. играла и пела на
муз. вечерах и иных собраниях в доме сво
его отца и др. великосветских домах СПБ,
пользуясь большим успехом. Ей посвятил
стихотворения Г. Р.Державин ("Пой, Эвтер
па дорогая, / В струны арфы ударяй!”, 1789;
"Анакреон у печки", 1795).

Из песен ее репертуара, по преданию, Н.
приписывается авторство 2: "По горам, по
горам и я по горам ходила", "Ах, на что ж
было да к чему ж было". Однако принад
лежность ей популярнейшей первой (в пе
сеннике 1799 сказано: "Голос сей песни
известен всякому") опровергается временем
рождения Н., к-рое убедительно определил
П. А. Бессонов: она — пятый или шестой
ребенок отца, вступившего в брак в 1759,
т. е. родилась не раньше 1765, а песня впер
вые опубл, в 1776 ("Собрание русских про
стых песен" В.Ф. Трутовского). Вторая
впервые напечатана в "Собрании народных
русских песен с их голосами" Н. А.Львова
и И. Прача, 1790.

Есть основания считать, что Н. изобра
зила Екатерина II, ревнуя к ней Г. По
темкина, в своей комической опере "Горе-
богатырь Косометович" в роли Гремилы
Шумиловны, неустанно поющей и гремя
щей струнами в шумном доме отца.

В 19 в. Н. жила в Москве.
Лит.: Б е с с о н о в  П.А. Песни Нарыш

кинские И Песни, собранные П.В. Киреевским.
М., 1874. Вып. 10. С. 254 — 56, 293 — 95,
424 — 26 и др.; ИРМ 3, 182, 219; Песни рус
ских поэтов. Л., 1988. T. 1. С. 186 — 87, 588.

И.Ф. Петровская

НАРЫШКИНЫ. А л е к с а н д р
А л е к с а н д р о в и ч  Н. (22 июля 1726,
? — 21 мая 1795, СПБ), обер-гофмаршал
(с дек. 1761), обер-шенк (с сент. 1762) и се
натор. Муз-т-любитель, играл в оркестрах

на великосветских любительских спектак
лях и в концертах, в частности у И. И. Шу
валова в 1769 (Ш т е л и н, 133). Владелец
дачи "Красная мыза" на Петергофской до
роге (за Калинкиным мостом) — популяр
ного места отдыха и развлечений. Там
имелся дом для балов и великолепный сад,
открытый для посещений, по воскресеньям
в нем — музыка и танцы. Устраивал празд
ники с музыкой, на к-рых бывало свыше
1000 гостей. Музыкой сопровождались при
емы Императрицы, останавливавшейся у
него на даче по дороге в СПБ (СПб. вед.,
1778, 3 июля).

Л е в  А л е к с а н д р о в и ч  Н.
(26 февр. 1733, ? — 10 дек. 1799, СПБ),
брат Александра Александровича Н. Обер-
шталмейстер (с 1762), начал придв. службу
в 1751 при дворе в. кн. Петра Федоровича.
Скрипач-любитель, владелец оркестра. По
чрезвычайному богатству Л. А. сравнивали
с А. С. Строгановым. Дом его (впоследст
вии — Мятлева, ныне — Исаакиевская пл., 9)
славился балами, маскарадами, почти еже-
днев. веселыми собраниями. Есть известие
(сообщил С. Н. Глинка), что на маскараде у
него кн. Е.Р. Дашкова, одетая подмосковной
крестьянкой, пела "Во селе, селе Покров
ском" (приписывается Елизавете Петров
не). По воспоминаниям фр. посланника
Л.-Ф.Сегюра, музыка, пение и танцы про
должались в его доме с утра до вечера. Рас
порядитель музыки — друг дома О . Коз
ловский. Украшением салона была дочь Л. А.,
певица-любительница М. Л . Нарышкина.

Как и брат, Л.А. устраивал публичные
празднества, обильно уснащенные музыкой.
Так, 20 февр. 1777 в его доме был маскарад
в присутствии Екатерины II, где кроме
бального оркестра были муз-ты, игравшие
на разных инструментах и объезжавшие
на колеснице "всю праздничную округу".
25 февр. 1777 праздник был повторен для
купечества и мещанства (СПб. вед., 1777,
24 и 28 февр.). В оркестре соединялись
рога и др. духовые инструменты. Напр.,
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24 июня 1777 во время ужина в присутст
вии Екатерины II "на хорах в большой га
лерее играла роговая музыка с кларнетами
и валторнами" (СПб. вед., 1777, 27 июня).
К приезду Императрицы сочинялись хоры
"на сей случай" (СПб. вед., 1796, 29 авг.).
На его даче на той же Петергофской дороге
давались иногда торжественные муз. спек
такли. Так, 26 июня 1780 для Екатерины II,
ехавшей в Петергоф, был представлен Пар
нас, где "музы согласили с наиприятнейшею
музыкою свои песни... что потом заключено
было большим балетом", исполнители —
гл. обр. дети хозяев (СПб. вед., 1780,
30 июня).

А л е к с а н д р  Л ь в о в и ч  Н. (14 апр.
1760, ? — 21 янв. 1826, Париж), сын Льва
Александровича Н. Камергер, затем обер-
гофмаршал (с 1 нояб. 1789), директор зре
лищ и музыки при дворе (28 марта 1799 —
1819). В этой должности способствовал по
становке оперы Е.И. Фомина "Американцы",
текст И. А. Крылова, организовывал концер
ты во время Великого поста в Большом
(Каменном) театре. Его называли "истин
ным знатоком музыки и живописи" (Б у л-
г а р и н ) .  Владел одним из лучших кре
постных оркестров. Как и отец, любил
многолюдное веселье. "На его вечерах в од
ной комнате раздавались шумные песни цы
ган, сопровождаемые живою их пляскою, в
другой гремела музыка, в третьей лучшие
танцовщицы восхищали толпившихся вокруг
них гостей..." (Б а н т ы  ш - К а м  е н с  ки  й)

Нарышкиным принадлежал сад на левом
берегу Мойки за Поцелуевым мостом (на
месте д. 108). В 1793 Э.Ванжура учредил
там маскарады и балы — по 2 раза в неде
лю (за вход •— 1 р.). В доме, отведенном
для балов, играли попеременно оркестры —
"обыкновенных инструментов" и роговой,
пели певчие, на открытой сцене показыва
лись пантомимы и нар. пляски, выступали
остававшиеся надолго в СПБ приезжие
муз-ты, игравшие на духовых инструментах,
органах и лютнях (Г е о р г и).

Лит.: СПб. вед. 1777. 24 и 28 февр., 27 июня;
1778. 3 июля; 1780. 30 июня; 1796. 29 авг.;
Г е о р г и ,  625 — 27, 647 — 48; Б а н т ы ш -
К а м е н с к и й  Д.Н. Словарь достопамятных
людей... М., 1836. Ч. 4. С. 1 — 2, 9 — 11; То
же. СПб., 1847. Ч. 2. С. 475 — 81; Б у л г а-
р и н Ф.В. Театральные воспоминания И Пан
теон русских и всех европейских театров. 1840.
T. 1. С. 79; П е т р о в  П.Н. История С.-Петер
бурга... СПб., 1885. С. 379 — 80, 393, 817, 828;
АДИТ 3, /7 — 72; Г л и н к а  С.Н. Записки.
СПб., 1895. С. 123 — 24, 228; С е г ю р Л.-Ф.
Пять лет в России при Екатерине Великой И РА.
1907. № 9. С. 60; РБС: Нааке-Накенский —
Николай Николаевич; В с е в о л о д с к и й -
Г е р н г р о с с .  Указатель, 25; Ш т е л и н,
133; ИРМ 3, 93, 105, 289.

И.Ф. Петровская

НАТАЛЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ, царевны,
ТЕАТР — первый известный театр в СПБ.
Младшая сестра Петра I  Н.А. (1673 —
1716) организовала театральные представ
ления еще в 1707 в подмосковном с. Преоб
раженском. В 1714 она поселилась на бере
гу Невы, вверх по течению от Литейного
двора. В этом же регионе появились двор
цы царевича Алексея Петровича и вдов бра
тьев царя, там же селились их приближен
ные. Против дворца Н.А., у пересечения
нынешних ул. Чайковского и Воскресенско
го пр., сооружен был большой деревянный
дом с партером и ложами (<В е б е р>,
1424), называвшийся современниками "ко
медиантским домом".

Театр был публичным, вход бесплатным.
В представлениях участвовали приближен
ные царевны разных рангов и придв. слу
жители. Имелся оркестр из 16 муз-тов.
В репертуаре: инсценировки эпизодов из
Библии и популярных житий святых, пере
делки любовно-авантюрных и сказочных
повестей. Неск. пьес признано сочиненны
ми самой Н.А. Ставилась, в частности, "Ко
медия Олофернова", более известная под
назв. "Иудифь", на сюжет из Библии.
В спектаклях раннего рус. театра обычно
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присутствовало хор. и сольное пение. И в
этой пьесе есть арии плененных царей
("цари же те 4 человека поют жалобно"),
застольные песни на солдатской пирушке,
заключительный победный хор иудеев.
Сохранились ноты арии царя Амарфала
(Ш л я п к и н ,  V — VI).

В 1719 — 20 и 1723 в помещении Н. А. т.
выступали нем. комедианты, в цирковых
представлениях участвовала "аглинская тан
цовальная мастерица".

Арх.: РГИА, ф. 467, оп. 4, д. 752, л. 1 — 2.
Лит.: <В е б е р Х.В.>. Записки Вебера И

РА. 1872. № 7. С. 1424; Ш л я п к и н И.А.
Царевна Наталья Алексеевна и театр ее вре
мени. СПб., 1898; Пьесы столичных и провин
циальных театров первой пол. XVIII в. М., 1975;
П е т р о в с к а я .

И.Ф. Петровская

НАУКА И МУЗЫКА. I. П р е д в а р и 
т е л ь н ы е  з а м е ч а н и я .  Ко времени
вхождения рус. культуры в европейскую ци
вилизацию муз. наука Запада переживала
один из переломных периодов своей исто
рии. В 17 — 18 вв. еще существовало тра
диционное, имеющее более чем 2-тысяче-
летнюю историю отношение к музыке как к
естественной науке. Считалось, что она вхо
дит в круг семи "свободных искусств", или,
как их называли в России, "художеств", где
занимает место в квадривиуме математичес
ких дисциплин (наряду с арифметикой, гео
метрией и астрономией). Развитие естест
вознания дополнило перечень наук, с к-рыми
могли соотноситься муз.-теоретические пред
ставления. Для 17 в. (И. Кеплер, А.Кирхер,
М. Мерсенн и целый ряд др.) характерно
стремление к синтезу знаний о звучащей и
незвучащей природе. Звуковые структуры
обретали параллели в оптике (вспомним об
известных попытках И. Ньютона классифи
цировать цвета по принципу звукоряда), ме
ханике, в др. областях знания, вплоть до
минералогии. Однако математика занимала
по-прежнему осн. место среди дисциплин,

сопоставляемых с муз. умозрением. Извест
но, что традиционная "пифагорейская" кон
цепция муз. иск-ва находила себе место и в
сфере практической композиции. Но, начи
ная с эпохи Возрождения "(а тенденции та
кого рода можно отметить и в средние
века), спекулятивное музыкознание все бо
лее и более отступает перед потоком трак
татов о прагматических аспектах сочинения
и музицирования. Состязание умозритель
ной и прагматической тенденций во 2-й
трети 18 в. ("потеря середины", по Г.Зедл-
майру) в общем-то завершается: "пифаго
рейское" в музыкознании надолго остается
уделом "герметически мыслящих" ученых.
В эту же эпоху происходит рождение евро
пейской муз.-исторической науки. Отрывоч
ные, часто полулегендарные представления
предшествующих веков сменяются первыми
попытками осмыслить муз.-исторический
процесс на основе документальных данных
(падре Дж.Б. Мартини, Ч. Бёрни, И.Н.Фор-
кель и др.). В Германии и Австрии зарож
дается специальная муз. периодика, на деся
тилетия ставшая уникальным явлением в
культуре континента.

Усвоение всего многообразия западной
теории и истории музыки не входило, да и
не могло входить в круг задач, стоявших пе
ред деятелями рус. культуры в начальный
период истории СПБ. Потребностям вре
мени более соответствовала практическая
организация муз. жизни в западно-европей
ском вкусе, а здесь можно было обойтись без
сколько-нибудь серьезной теоретической под
готовки: высококвалифицированные муз-ты
западной выучки приглашались из-за грани
цы, а традиции церковно-певческого образова
ния в России были издавна сильны и под
креплялись кругом представлений, сложив
шихся еще в моек, период (в т. ч. и с при
влечением западно-европейской теории —
работы Н.П.Дилецкого и др.). К концу сто
летия в России распространяется целый ряд
западных трактатов о музыке (как в ориги
нале, так и в переводе), однако в бол-ве
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случаев речь идет о практических источни
ках по исполнительству и сочинению. Это,
разумеется, не означает отсутствия интере
са к теоретическим и муз.-историческим
вопросам у просвещенных представителей
рус. об-ва. Муз. тематика постоянно обсуж
далась в общей периодике (см. Журналы и
музыка). Нек-рые проблемы муз. умозре
ния, как будет показано далее, исследо
вались учеными Академии Наук, Особую
страницу в истории муз. публицистики за
нимают вопросы, связанные с рус. песней
(см. Русская народная песня) и традициями
др. народов империи. Все сказанное отно
сится прежде всего к русскоязычным публ.
Однако, рассматривая муз. представления в
России 18 в., необходимо помнить о языко
вой ситуации этого времени, особенно от
четливо проявившейся в СПБ. В круг чте
ния любителей музыки входила литература
на латыни, нем. и фр. яз.; на этих же яз. со
чинялось мн. из того, что вошло в россий
скую историю мысли о музыке.

II. М у з ы к а л ь н о - т е о р е т и ч е с к и е
и с с л е д о в а н и я .  Какие-л. данные о
муз. науке в петровские и первые послепет
ровские десятилетия не обнаружены.

В "классификации" наук, характерной
для мн. людей этой эпохи, музыка —
"по-русски скоморошество" — относится к
"щегольским" занятиям (см. Татищев В.Н.).
С появлением АН ситуация неск. изменяет
ся. Муз. теория в собственном значении
этого слова в петерб. публ. представлена
почти исключительно трудами академичес
ких сотрудников. В круг интересов академи
ков и учащихся академической гимназии
(см. Академии Наук гимназия, Образование
музыкальное) должны были входить и "знат
ные художества". Музыка, по нек-рым дан
ным, была включена в программу обучения
как дисциплина низшего цикла ( П е к а р 
с к и й  1, 534), хотя далее серьезно, по
видимому, не изучалась, как можно судить
по списку профессоров и их предметов (М о-
т р э де ла, 240; ср.: П е к а р с к и й .  Ма

териалы... 1, 160 — 72). Занятия музыкой,
однако, рассматривались как престижное
времяпрепровождение. В 1731 И.-Д. Шума
хер в письме к В. К. Тредиаковскому отме
чал, что тот может рассчитывать на благо
склонность президента АН Л. Блюментроста
во мн. благодаря своим поэтич. и муз. заня
тиям ( У с п е н с к и й ,  Ш и ш к и н , 150).

Среди академиков было распростра
нено музицирование, как можно судить по
нек-рым материалам, относящимся к Л. Эй
леру. Однако первое музыковедческое
исследование в АН было опубл, спустя
14 лет после ее основания — имеется в ви
ду статья Я. Штелина "Историческое опи
сание оного театрального действия, которое
называется опера" (СПб. вед., 1738, Прим.,
ч. 17 — 21, 33 — 34, 39 — 49). Первым же
и, бесспорно, наиб, выдающимся соч. в
области теории, созданным в СПБ, был
"Опыт новой музыки..." Эйлера (1739).

Начиная с этого времени в петерб.
изд-вах, хотя и крайне редко, начинают по
являться работы, так или иначе относящие
ся к теоретической проблематике. "Опыт..."
Эйлера так и остался непревзойденным. Бо
лее того, это единственная за все столетие
к н и г а  по общей теории музыки, издан
ная в России. Ее автор был одним из поел,
представителей старой европейской теории,
корнями уходящей еще во времена антич
ности; в его сознании звук был неразрывно
связан с числом. "Опыт новой музыки..."
был в буквальном смысле слова попыткой
"поверить алгеброй гармойию". Эстетичес
кая ценность ("приятность") звучания ста
вилась в непосредственную зависимость от
пропорционального соотношения интерва
лов, данного в виде дробей и вдобавок
представленного в виде пространственно
упорядоченных точек (Эйлер, как известно,
вообще был склонен к графическому выра
жению отвлеченных идей — взять хотя бы
"Эйлеровы круги", применяющиеся в мате
матической теории множеств и в логике).
3 "художества" — Ars musica, Ars arithmetica
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и Ars geometria — по-прежнему стояли
рядом, как в древности и в средние века
(à propos: Эйлер был петерб. знамени
тостью; отголоски его идей, скорее всего в
сниженном виде, могли пережить его, и не
они ли стали непосредственным источни
ком муз. философии Сальери в "маленьких
трагедиях" Пушкина?).

С общими муз.-теоретическими идеями
Эйлера неразрывно связаны его взгляды на
темперацию, вопросы акустики и — шире —
физики звука. Этим он задал тон др. акаде
мическим исследованиям — вплоть до кон
ца столетия музыковедческие изыскания в
АН были связаны с естественно-науч, проб
лемами. Первым из петерб. ученых, непо
средственно откликнувшихся на учение Эйле
ра, стал Г.В. Крафт, его преемник на кафедре
физики. Этот исследователь, по всей види
мости, один из немногих в СПБ был в со
стоянии обсуждать с Эйлером интересую
щие последнего вопросы (в 1744 Шумахер
писал Эйлеру в ответ на присылку новых
рукописей, что с отъездом Крафта не оста
лось людей, способных в этих материалах
разобраться. — М а л и н и н а ,  82). К 1742
относится публичный доклад Крафта, извест
ный как "Речь о музыкальном согласии".

Несмотря на сугубо церемониальный
повод академического собрания (восшест
вие на престол Елизаветы Петровны), на
к-ром доклад был прочитан, выбор его темы
весьма показателен для интересов ученых
эпохи. Речь Крафта была посвящена про
блеме связи звука и цвета (синестезии, по
совр. терминологии). Возражая изобретате
лю так наз. цветового клавикорда фр. учено
му Л.Кастелю, Крафт излагает основы муз.
теории, апеллируя в т. ч. и к Эйлеру. Одна
ко он не ограничивается лишь акустическим
обоснованием муз. "гармонии", но включает
в круг рассматриваемых вопросов и муз.-
эстетические аспекты. Речь Крафта была
первым опубл, в России текстом, где, хотя
и в обобщенном виде, рассматривалась
теория аффектов, столь актуальная для

первых десятилетий 18 в. Взгляды Крафта
были поддержаны и И.Вейтбрехтом, вы
ступившим в ответ от лица всей академи
ческой аудитории.

С отъездом Эйлера в 1741 и Крафта в
1744 исследования подобного рода в СПБ,
по-видимому, прекратились. В елизаветин
скую эпоху как в АН, так и вне ее стен инте
рес к науке о музыке возникал лишь время
от времени. Проблемы муз. акустики были
не чужды М.В. Ломоносову. На страницах
его соч. иногда возникает тема акустики ко
локолов (ПСС 1, 510 — 11; 3, 121, 145,
147). На одном из академических собраний
в 1753 он высказал ряд соображений о си
нестезии ( П е к а р с к и й .  Материалы... 1,
507 — 508). Однако систематические заня
тия муз. теорией, как известно, не входили
в круг интересов выдающегося рус. учено
го. Немногие публ. в академических журна
лах сводились в основном к популярному
изложению данных об античных ладах и
т. п. Таковы были статьи и переводы (?)
С. А. Порошина, вышедшие в 1756 и 1760 и
относящиеся скорее к исторической и эсте
тической сферам.

С образованием в 1757 Академии худо
жеств, где значительное место занимало
обучение музыке, появилась возможность
нек-рого развития муз. науки. В б-ке АХ
были серьезные труды западных теорети
ков — Дж. Царлино, М. Мерсенна и др.
( С а м с о н о в а ,  193 — 202). В 1757 появ
ляется первый полный рус. пер. трактата
Витрувия "Десять книг по архитектуре",
выполненный камер-переводчиком Елизаве
ты Петровны С. Савицким. По нек-рым дан
ным, пер. предназначался для учащихся АХ.
Ряд глав этого соч. посвящен, как известно,
теории музыки (по Аристоксену) и смеж
ным вопросам. К сожалению, стал ли пер.
побудительным средством для чьих-л. заня
тий теоретическим музыкознанием, не уста
новлено.

В 1766 в Россию возвращается Эйлер.
Здесь он вновь начинает работать над
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муз.-теоретическими вопросами (известны
по крайней мере 2 музыковедческие работы
второго петерб. периода его науч, деятель
ности). Не исключено, что само присутст
вие Эйлера в СПБ как-то повысило интерес
его коллег по АН к традиционным пробле
мам музыки в кругу иных дисциплин. В
1779 "Академические известия" опубл.
"Историю о мафематике" П. Богдановича,
где музыка определена как "четвертая от
расль" этой науки и где изложены основы
пифагорейского учения об интервалах.
Через нек-рое время этим же журналом
(1780, т. 3, окт.) был объявлен академичес
кий конкурс, включавший след, задачу: "Не
можно ли сделать орудия органическим
трубам известным под именем человеческо
го голоса подобные, кои бы произносили
гласные буквы а, е, і, о, и". Как возникла
сама постановка вопроса, не выяснено. Но,
по-видимому, ее можно связать с обостре
нием внимания к лингвистике, характерным
для конца века. Решение было найдено в
сфере муз. акустики и инструментострое-
ния. Х .Г.Кратценштейн представил АН
инструмент (или его проект) типа органа,
имитирующий человеческий голос, и полу
чил соответствующее вознаграждение. Ав
тором изобретения был ученый старой вы
учки (академиком он стал еще в 1748):
стремление к синтезу художеств было од
ной из характерных примет музыкознания
эпохи барокко. Показателен был и "акусти
ческий" акцент эксперимента. Характерно,
что уже в самом конце столетия Дж. Сарти
стал поч. чл. АН именно в связи с муз.-аку-
стическими изысканиями. В этом сказалась
глубокая традиционность науч, школы СПБ.

III. М у з ы к а л ь н о - и с т о р и ч е с 
к и е  и м у з ы к а л ь н о - т е о р е т и 
ч е с к и е  п р е д с т а в л е н и я .  Как
уже отмечалось, первой рус. статьей о му
зыке и первым муз.-историческим очерком
одноврем. стала статья Штелина об опере.
В ней, однако, не ставилось каких-л. задач,
связанных с освещением муз.-историческо

го процесса в целом. Она не претендовала
также и на раскрытие эстетических основ
муз. иск-ва. Первые работы такого рода по
явились в конце 50-х гг. и отличались крат
костью и просветительской направлен
ностью: речь идет о работах Порошина. До
их появления, да и спустя долгое время
после этого, осн. источником сведений об
истории музыки для читающей рус. публи
ки были, разумеется, книги европейских
авторов. Порошина без всякого преувели
чения можно считать первым рус. муз. пи
сателем петерб. периода. Его "Письмо о
производимом действии музыкою в сердце
человеческом" ("Ежемесячныя сочинения...",
АН, июль 1756) — первый рус. муз.-эстети-
ческий трактат. Его осн. проблема нераз
рывно связана с теорией аффектов, неотде
лимой от муз. культуры эпохи барокко.
Порошину, несомненно, были известны ка
кие-то аспекты этой теории, разработанные
западными муз-тами. Он, однако, совершенно
не касается технических сторон возникнове
ния того или иного конкретного аффекта,
ограничиваясь лишь общими рассуждения
ми. Приводятся широко известные в тради
ционной европейской литературе мифологи
ческие сведения об "изобретении" музыки,
упом. сюжеты, использованные Плутархом,
Горацием, Гомером, Платоном. Сообщаются
краткие сведения о "Фригийском, Лидий
ском и Дорическом" "манерах" (у Пороши
на слово употреблено в муж. роде). Запад
но-европейские представления об этической
силе музыки органично сочетаются с впол
не традиционными для правосл. автора сво
его времени рассуждениями о церковном
пении. Новым было лишь то, что церков
ные песнопения у Порошина включены в
сферу музыки как иск-ва, в то время как
для традиционного словоупотребления в
правосл. среде (сохранившегося даже в 20 в.)
"музыка и пение" — вещи далеко не тож
дественные. Замечания Порошина о том,
что музыкой в ипостаси церковно-певческо
го иск-ва ободряется "дух наш, и сердце
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благочестия исполняется", "вливается пред
вкушение веселия небесного", "раждается
презрение суеты мирския, и к приобрете
нию достояния в горных обиталищах, же
лание и рвение влагается", — были бы
вполне уместны в устах церковных орато
ров, к-рыми столь богата эпоха рус. барокко.

Через 4 года (1760) "Ежемесячныя сочи
нения..." печатают новый этюд о музыке,
к-рый также с нек-рым основанием м. б.
связан с именем Порошина. Соч. озаглавле
но "Фридерика Палмквиста История о му-
сике переведена из сочинений Шведской
Академии Наук...". Это миниатюрный ком
пендиум муз. истории — жанр, в то время
довольно популярный. Палмквист в кругу
швед, ученых, писавших о музыке, неизвес
тен. С др. стороны, Порошин был едва ли
не единственным из сотрудников журнала,
имевшим отношение к музыке. Спустя
годы, воспитывая цесаревича, будущего
Павла I, он говорил о своих работах такого
рода во множественном числе. Ссылка на
"сочинения Шведской Академии" была
вполне в духе мистификаций своего време
ни. С др. стороны, считать "Историю..."
оригинальной работой Порошина также нет
оснований — по всей видимости, это ком
пиляция популярных в 18 в. сведений о муз.
истории, за к-рой стояли какие-то европей
ские источники.

Как бы то ни было, но "Фридерика Пал
мквиста История..." стала первым на рус. яз.
систематическим изложением сведений о ран
нем муз. прошлом Европы. Музыка опре
деляется как "наука совокупления разных
голосов или звуков для приятного согла
сования". Автор отказывается приводить
обычные для раннего музыкознания сведе
ния об Иувале (Иове), Орфее или др. "изо
бретателях" музыки. ("Изобретателя оной
искать подобно тому, как искать изобретате
ля грамматики или спрашивать, кто сперва
людей говорить научил".) Среди античных
муз-тов упоминаются Терпандр ("написал о
мусике книгу, которая, говорят, в сем роде

была первая"), Пифагор, Евклид, Аристок-
сен, Птолемей, Квинтилиан. В неск. словах
характеризуется одна из коллизий др.-греч.
музыкознания: если Пифагор "стал думать,
что в мусике больше должно верить мате
матическому исчислению, нежели ушам", то
Аристоксен, "приметя, что голоси, по мате
матическим выкладкам определенные, слу
ху не очень были приятны, вознамерился
помянутые выкладки отвергнуть и вместо
тех поставить над мусикою один только
слух законодавцем и судьею".

Автор трактата отмечает отсутствие
древних источников по муз. композиции и
др. областям теории: "Сложение <компози-
ция> была еще неизвестная часть сея науки.
Одна, в которой можно было найти нечто
похожее на сложение, была церьковная му-
сика. А особливо исправлена до оной охот
ником, Григорием Папою Римским". Это за
мечание следует отметить особо: Григорий
Великий, несомненно, был известен рус.
публике как один из святых, почитавшихся
правосл. церковью, и как "автор" велико
постной Литургии Преждеосвященных Да
ров. Однако впервые в России сообщались
сведения о его муз. деятельности (имелись
в виду традиционные для своего времени
представления о возникновении григориан
ского хорала).

В "Истории..." приводятся сведения о
Гвидо Аретинском, к-рому приписывается
изобретение "средства слагать многоголос
ную мусику". В честь Гвидо "начинают от
него счисление времени" муз. истории.
После Гвидо, якобы приведшего в порядок
соотношение античных "Диатонического,
Хроматического и Енармонического" родов,
музыка "от часу более, но медлительно рас
пространялась, пока на конец щастливой
для всех наук 17 век наступил".

Характеризуя совр. ему взгляды на му
зыку, автор соч. упоминает Эйлера (к-рый
подвергается мягкой критике: "...можем мы
с некоторыми его мнениями не согласовать,
особливо с касающимся до предписанных



255 НАУКА И МУЗЫКА

от него степений приятности”) и приводит
краткие популярные сведения о муз. темпе
рации.

’’Фридерика Палмквиста История...” вы
годно отличалась от материалов подобного
рода, к-рые печатали рус. (моек, и провин
циальные) журналы того времени (напр.,
’’нотную азбуку, линейки и ключи музыкаль
ные, сказывают, вымыслил некто Бенедик
тинский монах", ”о начале музыки... далее
восходить кажется не куды, как сослаться
на Книгу Бытия..."; цит. по: Л и в а н о в а  1,
353 —  54). На уровне взглядов своей эпохи
она давала основы более или менее науч,
представления об истории муз. иск-ва. Од
нако, как и муз.-теоретические опыты сер.
века, публ. Порошина не послужили толч
ком к развитию муз.-исторической мысли.
Здесь речь может идти лишь о первых по
пытках осмыслить музыку эстетически, но
эта сфера муз. мысли превратилась в об
ласть муз. публицистики (см. Журналы и
музыка) и в  18 в. до уровня науч, знания не
поднималась. Лишь в конце века можно на
блюдать нек-рое оживление в муз.-истори
ческой проблематике, и то, как правило, в
связи с др. вопросами.

В екатерининское время становится осо
бенно актуальной проблема истоков рус.
муз. культуры и ее места в муз. наследии
Европы. В предисл. к "Собранию народных
русских песен..." ( см. Львова Н.А. и Про
ча И. сборник) излагаются осн. сведения о
музыке Древней Греции, причем жанровая и
мелодическая природа рус. фольклора непо
средственно возводится к античности. Не
смотря на наивность подобного рода суждений,
в предисл. ценны попытки сравнительно-
исторического подхода. Отмечая разницу
между старинными и "нынешними" плясо
выми мелодиями, Львов говорит о влиянии
на рус. бытовую музыку западно-европей
ского музицирования: "Сие могло произой
ти естественно от умножения в России
музыкальных инструментов, прибавивших
полутоны и другие музыкальные приятнос

ти, коих не было в старых, часто в повторе
нии одной и той же мелодической весьма
короткой мысли..." Автор предисл., один из
образованных людей своего времени, наде
ется на вхождение рус. муз. традиций в
круг явлений общеевропейского порядка, —
он говорит о возможной ценности рус. пес
ни для "Гейденов и Плейлев" и считает не
обходимым изучение рус. муз. наследия за
падно-европейским музыкознанием (в этой
связи упом. И.Н.Форкель и его работа над
всеобщей историей музыки. —  Л и в а н о-
в а 2, 99). Этим Львов безусловно предвос
хитил след, эпоху, когда рус. традиция стала
частью муз. культуры всего европейского
континента, в т. ч. и как предмет изучения.
Однако и в  18 ст. в СПБ работали литерато
ры и муз-ты западно-европейского происх.,
оставившие ценные наблюдения о музыке в
России. Не говоря уже о Штелине, открыв
шем жанр "известий о музыке в России",
здесь следует назвать имена М. Гатри,
Дж. Г. Кинга, И. X. Гинрихса.

Среди рус. авторов, писавших о музыке
в историческом аспекте, выделяется митро
полит Е. Болховитинов, автор "Историчес
кого рассуждения вообще о древнем хрис
тианском богослужебном пении и особенно
о пении Российской Церкви" (соч. было из
дано в Воронеже в 1799, но не могло не по
лучить известности в СПБ и было здесь пе
реиздано в 1804). Болховитинов —  один из
первых авторов, писавших в России о цер
ковном пении, к-рый подходил к вопросу
исторически; он стремился к воссозданию
церковного пения в его ранних формах
(возможно, с этим был связан его интерес и
к др.-грузинскому церковному пению); весь
ма характерно, что аналогичные процессы
происходят в это время на Западе, по ту
сторону конфессиональной границы меж
ду Римом и церковью в России (труды
М. Герберта и др.). К этой же эпохе отно
сится, по-видимому, начало интереса к рус.
муз. средневековью у Д. С. Бортнянского,
предложившего впоследствии "Проект об
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отпечатании древнего российского крюко
вого пения", хотя вообще-то следует отме
тить, что русский 18 в. в общем был равно
душен к обсуждению церковной муз.
традиции в исторической форме. Предпри
нимались лишь нек-рые попытки критичес
кого изучения песнопений (см. Головня Г.) с
целью изд. их для практического использо
вания. Тем не менее есть данные, что в
СПБ были рукописи с крюковой нотацией,
и сведения о них иногда встречаются в
совр. литературе (см. Кинг Дж.Г.)

Помимо этого, в конце столетия продол
жаются попытки исторического освоения
западно-европейской муз. культуры. Све
дения о ней время от времени мелькают
в общеэстетических работах (см. Чекал ве
ский П.П.). К поел, десятилетию века отно
сится новый полный пер. Витрувия, издан
ный Ф. Баженовым и опубл. АН. Целый ряд
данных о выдающихся муз-тах недавнего
прошлого появляется в "Карманных книж
ках..." И.Д.Герстенберга (1795, 1796). В
первой из них приведены биографии
И. С. Баха, Ф. Э.Баха, И.Гайдна и В. А.М о
царта. Во второй — биографии К. В. Глюка
и нек-рых др. авторов сер. века (см. Журна
лы нотные). Однако все эти публ. носили
справочно-просветительский характер и не
могут считаться полноценными муз.-истори-
ческими очерками. Тем не менее без них,
как и без др. кратких заметок 18 в., картина
муз. жизни в СПБ была бы неполной. К
этому следует добавить, что традиция мыс
ли о музыке изучена в основном лишь по
печ. источникам. Между тем целый ряд
муз.-исторических и муз.-теоретических
текстов сохранился лишь в рукоп. варианте
(таковы пер. из Витрувия, выполненные
С.Савицким, трактат о музыке Е. Вулгариса).
Не следует исключать появление в науч,
обиходе др. источников подобного рода.

Лит.: Ш т е л и н Я. Историческое описа
ние оного театрального действия, которое назы
вается опера И СПб. вед. 1738. Прим. Ч. 17 —
21, 33 — 34, 39 — 49; СПб. вед. 1796. 10 окт.;

Б о л х о в и т и н о в  Е. Историческое рассуж
дение вообще о древнем христианском богослу
жебном пении и особенно о пении Российской
Церкви. СПб., 1804; П е к а р с к и й  1,2 ; О н
ж е. Материалы для истории Императорской
Академии Наук. СПб., 1885 — 95. T. 1 — 8; Л о 
м о н о с о в  М.В. ПСС. М.; Л., 1950 — 53. T. 1,
3; Л и в а н о в а  1,2; О с с о в с к и й А.В.
Музыкально-эстетические воззрения, наука о
музыке и музыкальная критика в России в XVIII
столетии И Избр. статьи. Воспоминания. Л.,
1968; Музыкальная эстетика России XI —
XVIII вв. М., 1973; С а м с о н о в а  Т.П. Биб
лиотека музыкальных классов Академии худо
жеств в XVIII в. И Русские библиотеки и их чи
татель. Л., 1983; М а л и н и н а  Л. Георг
Вольфганг Крафт и его "Речь о музыкальном со
гласии" И Из истории теоретического музыко
знания. М., 1990; У с п е н с к и й  Б.А., Ш и ш 
к и н  А.Б. Тредиаковский и янсенисты // Сим
вол. М., 1990. Т. 23 ; М о т р э О. де ла. Из
"Путешествия..." / / Б е с п я т ы х  Ю.Н. Петер
бург Петра 1 в иностранных описаниях. Л.,
1991.

В. Г. Карцовник

НЕЛЕДИНСКИЙ-МЕЛЕЦКИЙ Юрий
Александрович (6 сент. 1752, Москва —
13 февр. 1829, Калуга), поэт. Род. в дворян
ской семье. Жил в СПБ в 1764 — 1785
(с частыми выездами, в основном по делам
воинской службы), в 1796 — 98 и позже,
уже в 19 в. В первый из указанных перио
дов сочинено бол-во его песен. В 1776 вы
шел сб. "Стихотворения Ю. Нелединского".
Поэт часто бывал в петерб. доме Голови
ных, где его новые стихи пелись на тут же
подобранную музыку. Он становится одним
из самых популярных авторов. Его песни
сентиментального направления были широ
ко распространены в рукоп. сб-ках, в изд.
("Нам сладко пел Мелецкий про любовь" —
А. А. Дельвиг). Они публиковались с нотами
в журн. "Магазин общеполезных знаний и
изобретений..." (СПб., 1795, ч. 2, авг., песня
"Милая вечор сидела", музыка О. А. Козлов
ского), в "Карманной книге для любителей
музыки на 1795 год" (песня "Ты велишь
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мне равнодушным быть”, музыка Ф. М.Ду-
бянского), в "Карманной книжке для лю
бителей музыки на 1796 год" (песня "Естли
б ты была на свете”, музыка Козловского), в
сб. российских песен Козловского (СПб.,
1796, песни ’’Милая вечор сидела”, "Ты ве
лишь мне равнодушным быть"), в "Journal
d'airs italiens, français et russes..." (СПб.,
1796, "Ты велишь мне равнодушным
быть"), в И.Д.Герстенберга и Ф. А.Дитма
ра сборнике (ч. 1 и 2, СПб., 1797 — 98, пес
ни "Ах! грустно мне", "Естли б ты была на
свете", "Ты велишь мне равнодушным быть";
см. также Журналы нотные). Песни Н.-М.
широко пелись и в нар. среде ("Выйду ль я
на реченьку", "Милая вечор сидела", "Дни
счастливы миновались" и мн. др.). Песня
"Выйду ль я на реченьку" исполняется и в
наши дни. (См. также Вокальная камерная
музыка, "Российская песня".)

Н.-М. принадлежат и тексты неск. хо
ров, исполнявшихся в торжественных слу
чаях в СПБ и в Москве (так, полонез Коз
ловского "Торжествуй! твоя то доля..."
впервые прозвучал в столице в доме гр.
А. Н. Самойлова в присутствии Императри
цы и высоких гостей из Швеции 26 авг.
1796; сохранились "Слова, петыя на празд
нике в Павловске, 1797 г., по возвращении
Государя Павла Петровича из первого воя
жа. Музыка Бортнянского"). Духовный текст
Н.-М. "Предвечный и необходимый" лег
в основу соч. Д. С. Бортнянского, предна
значенного "для благоговейных собраний
петербургских масонов" (ИРМ 3, 192 —  93).

Лит.: Л и в а н о в а  1; СКРК 2; ПРМИ 1;
Поэты XVIII века. Л., 1972. Т. 2 (Б-ка поэта);
ИРМ 3; Рабочий каталог отечественных нотных
изданий XVIII века / Сост. И.Ф. Безуглова,
Н.Б. Захарьина. Л.: ГПБ, 1990.

А.Н. Крюков

НЕНЧИНИ (Nencini) Санти (? — ?),
итал. певец, бас-буфф. В 1780-е — начале
1790-х гг. выступал в Риме, Милане, Вене.
В 1795 принял приглашение УИ.Астарит-

ты войти в его петерб. труппу в качестве
"buffo caricato" (в этом амплуа он выступал
поочередно с С.Мандини).

В 1799 вместе с группой своих сотова
рищей поступил в ведение Дирекции импе
раторских театров (оклад 3000 р.). До
23 июня исполнял обязанности инспектора
труппы, получая за это дополнительно
1000 р. (АДИТ 3, 70).

По-видимому, певец пользовался распо
ложением публики. Во всяком случае,
Н. И. Греч, спустя мн. годы вспоминавший
муз. впечатления своей юности, назвал его
имя первым среди блиставших на петерб.
сцене в 90-е гг. оперных звезд. В СПБ
Н. оставался по крайней мере до 1803.
В КИ РИИИ в составе нотной б-ки Импе
ратрицы Елизаветы Алексеевны хранится
неск. его рукоп. итал. канцонетт, свиде
тельствующих о том, что Н. был оценен и
как автор салонных соч.

Роли неизвестны, участвовал в операх:
Д. Чимароза. "L'Italiana in Londra" ("Италь
янка в Лондоне"); П. Х.Гульельми. "La
Lanterna di Diogene" ("Фонарь Диогена");
Гульельми. "La Pastorella nobile" ("Благо
родная пастушка"); Ж.Астаритта. "Rinaldo
d'Aste" ("Ринальдо д'ACT"); Дяа.Сарти. "Gli
Amanti consolati" ("Утешенные любов
ники"); УА.М.Далейрак. "Azémia, ou des
Sauvages" ("Аземия, или Дикари").

Арх.: КИ РИИИ, ф. 2, on. 1, д. 62.
Лит.: Giornale musicale del teatro italiano...;

Г р е ч  H.И. Записки о моей жизни (1787 —
1852). СПб., 1886; АДИТ 3; МА 2.

Е.С. Ходорковская

НЕСТЕРОВ, А л е к с е е в  Андрей
Алексеевич (1727, ? — ?), танцовщик и пе
дагог. Первоначально был певчим, но ВП
14 сент. 1738 уволен, т. к. "спал с голоса".
Считается одним из первых учеников
Ж. Б. Ланде. В пору работы Ланде в Сухо
путном шляхетном кадетском корпусе был
одним из его помощников. В прошении
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1748 указывал, что "наперед сего с бывшим
при дворе... балетмейстером Ланде кадет
обучал танцованию два года" (В с е в о-
л о д с к и й - Г  е р н г р о с с ,  214). Упомя
нут Я.Штелином в числе лучших рус. тан
цовщиков наряду с А. Топорковым. В 1742
участвовал в коронационных спектаклях в
Москве — в балетах Ланде "Радость народа
о явлении Астреи на Российском горизонте
и о возвращении золотого времени" и "Зо
лотое яблоко на пире богов, или Суд Пари
са" при опере И. А.Хассе "La Clemenza di
Tito" ("Милосердие Тита"). Жалованье 250 р.
в год. Был женат на танцовщице Елизавете
Борисовой. Уволен из придв. театра 11 окт.
1748, а в марте того же года был принят в
Кадетский корпус для обучения кадет тан
цам с жалованьем 200 р. в год. Начиная с
1750 у Н. учились не только кадеты, но и
"солдатские дети", к-рые становились впо
следствии его помощниками. За это ему
была сделана надбавка к жалованью в 50 р.
В окт. 1750 был зачислен также танцмей
стером в Академию художеств (жалованье
150 р. в год), однако уже 17 февр. 1751 уво
лен из-за частых болезней. В Кадетском
корпусе работал еще в 1754.

Лит.: III т е л и н. Краткое известие, 274;
В с е в о л о д с к и й - Г е р н г р о с с ,  214 — 16;
Ш т е л и н, 152; С т а р и к о в а  Л. Первая
русская балетная труппа И ПКНО. 1985. М.,
1987. С. 106.

Т.Н. Добровольская

НЕФЕ (Neefe) Кристиан Готлоб (5 февр.
1748, Хемниц — 26 янв. 1798, Дессау), нем.
композитор, капельмейстер, органист и муз.
писатель. В 1769 — 71 учился на юриди
ческом ф-те в Лейпциге, с 1771 занимался
композицией под рук. Хиллера. Исто
рики помнят о Н. прежде всего как об учи
теле Л. ван Бетховена, однако большая
часть его творческой биографии приходится
на работу в разл. театральных труппах.
Увлеченный идеей создания нац. нем.
оперы, Хиллер доставил своему ученику

возможность попробовать силы в этом жан
ре. Он познакомил Н. с известным импреса
рио Г. Г. Кохом, по заказу к-рого был напи
сан зингшпиль "Die Apotheke" ("Аптека",
1771, Берлин). Н. выиграл состязание с
И.Ф. Рейхардтом, получившим тот же заказ.
Его опера была сейчас же поставлена,
пользовалась успехом и впоследствии ис
полнялась мн. нем. труппами. В СПБ ее по
казывала Труппа К. Книппера в 1776 — 78.

Лит.: St. Petersburgisches Journal, 1776 —
1779; СПб. вед. 1778. 2 февр.; MR; G r o v e ;
ИРМ 3.

А.Л. Порфирьева

НИДЕРШТЕДТ (Niederstedt) (? — ?),
нем. клавесинист, родом из Голштинии.
Служил в Ораниенбауме при дворе в. кн.
Петра Федоровича, к-рый благоволил к нему.
Н. участвовал в инстр. ансамбле, к-рым ру
ководил Ъ.Манфредини, а также в оперных
спектаклях. После воцарения Петр III пере
вел неск. муз-тов своей капеллы в Придвор
ный оркестр, при этом Н. стал 2-м клавеси
нистом 1-го оркестра вместо И.Я. Фёрстера,
с жалованием 500 р. (РГИА, ф. 466, on. 1,
д. 97, л. 7).

С о ф ь я  Н., певица, дочь Н. В 1757 уча
ствовала в постановке оперы Ф.Арайи
"Bellerofonte" ("Беллерофонт") в Ораниенба
умском театре.

Лит.: МА 3.
Л.М. Бутир

НИЖЕВИЧ Степан (? — ?), бандурист,
служивший в капелле цесаревны Елизаветы
Петровны, с 1742 — придв. муз-т. Сведения
о Н. крайне скудны, год его рождения неиз
вестен, род. он, судя по всему, на Украине.
Как предполагает А.С.Фаминцын, Н. ум.
ок. 1761, т. к. в этом году "СПб. вед." объ
явили о продаже дома покойного "банду
риста Нижевича" (9 нояб.). Тот же автор по
лагал, что Н. занимал достаточно высокое
положение среди придв. муз-тов: согласно
указу Анны Иоанновны 12 янв. 1737 "о бы-
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вающих для поздравления в доме ЕИВ", Н.
награждался выше, нежели др. придв. бан
дуристы и гуслисты, за поздравления в
высокоторжественные дни (20 р. против 15,
15 р. против 10 — смотря по празднику).
Н., по-видимому, часто выступал при малом
дворе, его имя встречается в расходных
книгах Петра Федоровича между 1747 и
1754 (РГАДА, ф. 1239, оп. 3, ч. 3, д. 61451,
61464, 61467 и др.).

Арх.: РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 63, л. 30; д. 76,
л. 29; д. 89, л. 76 об.

Лит.: СПб. вед. 1761. 9 нояб.; Ф а м и н-
ц ы н 2.

Л.М. Бутир

НИКОЛЕВ Николай Петрович (10 нояб.
1758, ? — 24 янв. 1815, Москва), поэт и
драматург, чл. Российской Академии. Вос
питывался в доме Е.Р. Дашковой (она была
его родственницей) в СПБ. Затем жил в
СПБ и (преим.) в Москве (не теряя при
этом связи с СПБ, участвуя в петерб. жур
налах). Первоначально приобрел извест
ность операми, из к-рых выделилась "Роза
на и Любим" (1776, в СПБ поставлена в
1780, музыка И.И. Керцелли; см. также Рус
ская комическая опера; о полемике, связан
ной с операми Н., К.О.Аблесимова и др.,
см.: Иван Андреевич Крылов..., 9 — 14).
Автор в шутливом тоне определял ее как
"драмму с голосами, или комедию с песня
ми, или оперу комик, или пастушью драмму
с музыкой, или пастушью драмму с чем кто
изволит” (цит. по: Русская комедия и коми
ческая опера..., /77). Он же связывал ее на
писание со спектаклями фр. комической
оперы. Н. воспользовался фабулой комичес
кой оперы Ш.-С. Фавара и М.-Ж. Фавар
(музыка КЪ. Блеза) "Annette et Lubin"
(в рус. варианте — "Анюта и Любим") и
разработал ее "в духе русских нравов". В
этом произв. с сочувствием изображены
крестьяне в разл. душевных состояниях.
Драматург предусматривает использование
музыки в разнообразных ситуациях, вклю

чает ее в самые напряженные моменты опе
ры. Он вводит песни, арии, разл. ансамбли,
хор, в одном случае — речитатив. "Силь
нейшим качеством этой пьесы является
именно разносторонняя характеристика
крестьян — в быту, в лирике, в душевном
подъеме и чувстве протеста. <...> По мысли
писателя очень большая драматургическая
нагрузка достается здесь на долю музыки;
все сильное, смелое, характеристическое
непременно находит свое выражение не
только в диалогах, но и в музыкальных но
мерах..." ( Л и в а н о в а  2, 152). Его ремар
ки иногда касаются даже характера инстр.
эпизодов: "музыка отвечает непогоде", "му
зыка начинает адажио и вдруг впадает в
фурию (фуриозо, т. е. яростно, неистово. —
А.К.), которую Любим вскоча начинает
петь" и т. д. Важная роль, к-рую отводил Н.
музыке, видна и в его жалобах на то, как
постановщики "тиранят оперу" (речь идет о
Москве): "...где надобно петь троим или
четверым вместе, там поют двое, а один
или двое зевают; где надобно петь, там
говорят" (Там же).

Опера Н. "Точильщик" (сочинена в 1780,
близка опере Ф. А. Филидора на текст
Ж.-Ф.Гишара "Le Bûcheron" — "Дровосек")
несет черты "волшебной", сказочной оперы.
Перу Н. принадлежат также пьесы "Прика-
щик" — "драмматическая пустельга с голоса
ми" (1778, музыка Ф.Ж. Дарси), "Феникс" —
"драма с голосами" (1779). Все указ,
произв. были опубл, в СПБ — "Российский
феатр...", ч. 22, 1788. В ч. 24 (СПб., 1788)
вошла "шутливая опера" Н. "Опекун-про
фессор, или Любовь хитрее красноречия"
(1782). Названные соч. отличаются актив
ным и разнообразным использованием му
зыки. "Феникс" ставит перед композитором
задачу создания экзотического колорита (со
бытия происходят в Турции). Н. приписыва
ется также комическая опера "Любовник-
колдун" (1779?; опубл. "Российский феатр...",
ч. 18, СПб., 1788), отличающаяся от пре
дыдущих обилием нар.-песенных "голосов".
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Персонажи раскрывают свои переживания с
помощью мелодий рус. песен "Что повыше
города Саратова", "Вы раздайтесь, разойди
тесь", "Ах, вздумал боровик", "Ни пить, ни
есть не хочется", "На матушке на Волге",
"Кабы знала, кабы ведала", "Я калинушку
ломала", "Земляничка-ягодка", "Ах, ма
тушка, тошненько", "Во селе было Покров
ском", "Пошла наша Параня", "Ах! По
мосту-мосту".

В 90-е гг. Н. выдвинулся как автор пе
сен, распространявшихся в рукоп. песенни
ках и печатавшихся в журналах (так, в 1793
в "Санктпётерб. Меркурии" была помещена
"песня на голос «Выйду ль я на реченьку».
Прислана из Москвы Н.Н."; на указ, "го
лос" предлагалось петь приведенную далее
песню Н. "Полно, сизенький, кружиться";
см. также Вокальная камерная музыка,
"Российская песня"). Были популярны пес
ни "Взвейся выше, понесися" (опубл, с но
тами в Песеннике, изданном в СПБ в 1797
И. ДГерстенбергом  и Ф. А. Дитмаром —
см. Герстенберга И.Д. и Дитмара Ф.А.
сборник; авторство Н. предположительно),
"Вечерком румяну зорю". Мн. из своих пе
сен Н. создавал на конкретный "голос", т. е.
представлял их в определенном муз. во
площении. "Голосами" для него служили
популярные в то время рус. и фр. мелодии.
В 5-м т. "Творений Николая Петровича Ни-
колева" таких песен "на голос" 14.

В стихотворениях Н. находим строки о
музыке — обычно возвышенно-восторжен
ные. Обращаясь к знакомому муз-ту, он про
сит его проникнуть "внутрь души сильнее"
и продолжает (<Н и к о л е в Н.П.>, 158 — 59):

Тебе пути в нее отверсты,
Пускай проворны, гибки персты
По клавишам согласных струн...
Играй, глядя не в книгу мертву,
Где образа лишь чувств живых;
Из сердца почерпни мне жертву,
Там жизни тоны —  нет иных.
К согласию людской доброты
Не Гайдена — там Божьи ноты...

Утверждая, что "Любовь — Творец", Н.
пишет (Там же, 161):

В ней, как в причине животочной,
Как в точке мира всех даров,
Крылата мысль и дух всемочной
Моцартов, Глуков всех веков
Свои мотивы почерпали...

Одно из стихотворений носит назв.
"Чувствование при слушании гармоники в
1792 году Февраля 27 дня в осьмом часу по
полудни" ("Глас гармоники внимая, / Дух
возторжен до небес..."). Оно написано под
впечатлением концерта О.Э.Тевеса, играв
шего на стеклянной гармонике. Петерб.
журн. "Новыя ежемесячныя сочинения" в
1789 (№ 4) поместил стихотворение "Рус
ские солдаты, гудошная песнь на случай
взятия Очакова". Среди соч. Н. есть "По
хвальная Танцовщику Копейкину", где опи
сано, как "в маскераде" под "стройны скрип
ки" артист "фигурно" исполнял "минует
косой" и вообще "творил, танцуя, чудеса".

Н. приписывается стихотворный отклик-
"рецензия" на оперу Екатерины II "Февей",
в к-ром, в частности, рус. соч. сопоставлено
с итал. оперой-буффа (см.: Новыя ежемесяч
ныя сочинения. СПб., 1786, июль, 82 — 83):

Не хвастай Талианец брат буфой своей,
Нет в ней и смысла, умен наш Февей.
В вашей довольно кривлянья и крика;
В нашей слова красят, а в вашей музыка.
План натурален, соблюдены характиры...

Взгляд на оперу как на лит. жанр был
характерен для 18 в. (см. Журналы и музыка).

Лит.: Новыя ежемесячныя сочинения. 1786.
Июль; <Н и к о л е в Н.П.>. Творения Николая
Петровича Николева, Императорской Российской
Академии члена. М., 1795 — 98. T. 1 — 5; Рус
ская комедия и комическая опера XVIII века. М.;
Л., 1950; Л и в а н о в а  1,2; Поэты XVIII века.
Л., 1972. Т. 2 (Б-ка поэта); Иван Андреевич
Крылов: Проблемы творчества. Л., 1975; К у к у 
ш к и н а  Е.Д. Комическая опера XVIII века И
История русской драматургии: XVII — 1-я пол.
XIX века. Л., 1982; ИРМ 3.

А.Н. Крюков
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НИКОЛО-БОГОЯВЛЕНСКИЙ МОР
СКОЙ СОБОР. В 1730 при Морском
полковом дворе была построена часовня и
освящена во имя Николая Чудотворца,
в 1733 — полотняная церковь, в 1743 — де
ревянная. Церковь эта всегда была полковая.

В 1752 по указу Елизаветы Петровны
начинается строительство каменной церкви
по проекту архитектора С. И.Чевакинского.
Новый собор освящен в 1760. С 1762 собор
управляется Адмиралтейской коллегией.

По штату 1764 в соборе был певческий
хор, состоящий из 24 певчих и уставщика.
Хором заведовал протоиерей. На нем лежала
обязанность выбора певчих из числа воспи
танников школы при Морском шляхетном
кадетском корпусе, выдача им жалованья,
наблюдение за их поведением, перевод из
одного класса в др. в зависимости от воз
можностей голосов и по усердию в пении,
ведение их формулярных списков, забота о
певческих мундирах. Уставщику выплачи
валось 60 р. в год, а остальным певчим —
108 р.

Торжественные архиерейские соборные
службы совершались в праздник рождества
Иоанна Предтечи, в день памяти победы
рус. флота при Чесме, в день рождения
в. кн. Марии Павловны.

Арх.: ЦГИА СПБ, ф. 78, on. 1, д. 5.
Лит.: Историко-статистические сведения о

Санкт-Петербургской епархии. СПб., 1871. Т. 2;
Т и х о м и р о в  Н.А. Путеводитель по церквам
г. Санкт-Петербурга и его ближайших окрестнос
тей. СПб., 1906; Ч у д и н о в а ;  Ш у л ь ц  С.
Храмы Санкт-Петербурга. История и современ
ность. СПб., 1994.

И.А. Чудинова

НОВИКОВА Варвара Борисовна (? — ?),
певица и актриса Русской придворной
(имп.) труппы с 1 апр. 1796 (оклад 800 р.).
Уволена по прошению 14 февр. 1798. До
того —  актриса моек, домашнего театра
Д.Е. Столыпина, известная в Москве под
именем Вареньки Столыпиной. Н. Б. Юсу

пов так определил условия ее приема: "По
должности своей она — Новикова обязана
учить играть и петь на придворных театрах,
где приказано будет, все первые роли жен
ские, а иногда и мужские, как в операх, так
и в комедиях и драмах... не разбирая того,
служанку ли, старуху, крестьянку или дру
гое лицо представлять будет" (АДИТ 2,
453). Заменила Е. С. Сандунову как премьер
ша труппы. "Очень приятная певица и акт
риса" (Ш а х о в с к о й ,  10). Участвовала в
операх "Нина, или От любви сумасшедшая "
("Nina, о sia La Pazza per amore") Дж./7лм-
зиелло, "Ринальд д'Аст" ("Rinaldo d'Aste")
Ж.Астаритты, "Трубочист-князь и князь-
трубочист" ("Lo Spazzacamino principe")
М.Портогалло и др.

Вышла замуж за писателя Н. И. Страхо
ва, заслужила уважение всех его друзей.

Лит.: Ш а х о в с к о й  А.А. Летопись рус
ского театра И Репертуар русского театра. 1840.
№11. С. 10; А р а п о в , 108; АДИТ 2,453; 3, 34.

И.Ф. Петровская

НОВОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТ
ВО ИЛИ НОВЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КЛУБ. Н. м. о. было учреждено в 1778. За
дачей его, так же как и Музыкального клуба,
ему предшествовавшего, служило объедине
ние граждан СПБ для общения и получения
новых муз. впечатлений. "Регламент" Н. м. о.
был разрешен 9 сект, и утвержден 11 сент.
1778 генерал-полицмейстером Д. В. Волко
вым. Первое собрание его членов состоя
лось 9 дек. 1778, и эта дата считается днем
основания Н. м. о. В числе организаторов
были барон П. Г. Демидов, статский совет
ник Стиксель, виноторговец Бландо и др.
В "Регламенте" клуба указывалось, что для
муз. мероприятий отводится только боль
шая зала, в к-рой "концерт будут играть два
раза в неделю по средам и субботам, и на
чнется в 6 пополудни, а кончится в 9 ча
сов". Однако в дополнительной инструкции
кол-во концертов было ограничено до одного
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раза в неделю по понедельникам. О том, на
сколько в России 18 в. было важным распро
странение цивилизованных форм общения
европейского типа, свидетельствуют первые
2 статьи "Регламента" о правилах пове
дения: "...надлежит убегать в оных (собра
ниях. — Л.Б.) пьянства, произношения не
благопристойных и язвительных речей и на
смешек, шума и хохотания, яко единых
источников всякого роду ссор и неуст-
ройств" ("Регламент", д. 31, 3). За наруше
ние норм поведения полагались взыскания:
от штрафа в пользу убогих до исключения
из членов Н. м. о. Раз в неделю каждый
член об-ва мог приводить с собой одну даму
из своей фамилии. Кроме посещения кон
цертов, балов и маскарадов, члены об-ва
могли ежеднев. развлекаться играми в биль
ярд и в карты, свободно общаться. По дан
ным 1792, Н. м. о. находилось в доме Кура
кина на Невском пр., у Полицейского моста
(ныне д. 15). Членский взнос был установ
лен при вступлении — 15 р. для основате
лей, 25 р. для остальных членов, ежегод.
взнос для всех — 17 р. Официально Н. м. о.
правили 5 старшин: (А.Я.Шредер, А.Пильс,
Г.Жерве, двое неизвестны).

В первые 2 года существования число
членов Н. м. о. доходило до 601 чел., среди
них были лица разных национальностей,
профессий, сословий. Из высокопостав
ленных сановников членами Н. м. о. были
В. Н. Головин, А. С. Строганов, меценат ба
рон А. А. Раль; в списках Н. м. о. за разные
годы присутствуют муз-ты: композитор
и пианист И.В.Ф./7алы^цу, певец Комаски-
но, композитор Д. С. Бортнянский, скрипач
]А.М.Ярнович, исследователь рус. нар. му
зыки и нар. инструментов М. Гатри, компо
зитор-дилетант П. И. Лакост, инстр. мастер
Киршник, Членами Н. м. о. состояли зна
менитый рус. актер И. X.Дмитревский и
драматург Д. И. Фонвизин.

В 1792 Н. м. о. испытывало серьезные
финансовые затруднения и находилось на
грани распада, в чем, очевидно, был пови

нен эконом Б.И. Карлштрем. Осенью этого
же года по инициативе Раля Н. м. о. вновь
начало свою деятельность. К этому времени
относятся регулярные публ. в "СПб. вед." о
концертах Н. м. о., к-рое переехало в дом
Кусовникова на р. Мойке, у Красного моста:
"...концерт начнется большой симфонией
господина Гейдена, после которой славный
господин Гезелер <Гесслер> будет играть
концерт на фортепиано. Потом будут петь
несколько арий, и после оных кончится
концерт торжественною музыкою сочине
ния господина Сарти, с роговою музыкою и
с хорами" (судя по составу, это могла быть
оратория Дж. Сарти "Слава в вышних
Богу" или "Господи, воззвах к Тебе". —
Ф и н д е й з е н, 164 — 65). В 1793 "СПб. вед."
объявляли о 5 концертах Н. м. о., в т. ч.
26 февр., 15 апр. и 8 окт. ("с хорами кон
церт, на котором играть будет г. Гесслер
концерт на фортепиано"), 29 окт. и 3 дек.
("на котором петь будут обязавшиеся на
13 концертов г. Голети <К.Голетти> —
первая певица итальянской труппы — и
г. Бенини"). Остальные публ. сообщают о
назначенных балах и маскарадах.

После 1793 сведений о деятельности
Н. м. о. не имеется. Можно предположить,
что его активность снизилась в русле об
щих тенденций муз. жизни эпохи Павла I.

Арх.: "Регламент", списки членов: ОР РНБ,
ф. 550, on. 1, ХП, д. 31, 32, 36.

Лит.: СПБ. вед. 1792. 6 и 24 февр., 12 и
26 марта, 29 окт., 9 и 19 нояб.; 1793. 11 и
25 янв., 8, 22 и 25 февр., 12 апр., 27 сент., 7 и
25 окт., 8 нояб., 9 дек.; Г е о р г и ;  Ф и н -
д е й з е н  2; К е л д ы ш ;  ИРМ 3.

Л.Н. Березовчук

НОТАЦИЯ. В СПБ применялось все
разнообразие форм нотной записи, харак
терное для Западной Европы и России 18 в.
Осн. место, как и следовало ожидать, при
надлежит европейской круглой пятилиней
ной нотации (использование в муз. практи
ке шестилинейных источников, аналогичных
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рукописи БРАН 0.203, 1693, вероятно, но не
подтверждено), во всяком случае, все без
исключения печатные ноты в СПБ (см. Но
топечатание) изданы с применением этого
типа письма. В рукописях и печатных изд.
сер. века (см. Верокаи Дж., Мадонис Л.)
применялась нотация с цифрованным ба
сом. В рукоп. традиции использовались та
булатурные формы записи, как можно су
дить по единственной лютневой рукописи,
переписанной, по всей видимости, 'Т, Бело
градским (ГММК, 60-е гг.?). В церковно
певческой практике широко применялась
квадратная пятилинейная, или "киевская",
нотация, возникшая в укр.-белорус, ареале в
16 в. Квадратной нотацией записывались
знаменные мелодии, партесные концерты,
сб-ки кантов. Представители духовенства
пользовались ею и для записи светских
мелодий. Палеографические особенности
квадратной нотации петерб. рукописей не
изучены. По косвенным данным, в СПБ
имели хождение крюковые певческие книги
(см. Кинг Дж. Г.). Именно по ним должны
были петь в старообрядческих приходах в
конце столетия, однако источники такого
рода, бесспорно написанные или бытовав
шие в СПБ, пока не обнаружены.

В. Г. Карцовник

НОТОПЕЧАТАНИЕ. К началу 18 в. ис
тория Н. в Европе насчитывала более 3 ст.
Иск-во гравировки и набора нот достигло
высокого технического и художественного
уровня; оно стало неотъемлемой частью
культуры барокко и классицизма, хотя ру
коп. ноты — в камерном, а в особенности в
орк. музицировании — по-прежнему зани
мали существенное место. Россия в целом и
СПБ не были исключением; здесь, как и в
др. европейских странах, 18 ст. прошло под
знаком противостояния рукоп. и печ. тра
диций, с той лишь оговоркой, что Н. появ
ляется в России несравненно позже др.
стран. Первые попытки нотной печати от

носятся еще к допетерб. периоду; они осу
ществлялись в сфере церковной культуры и
не получили дальнейшего развития в новой
рус. столице (см. Синодальная типогра
фия). При этом светское Н. не вошло в
круг тех новшеств, к-рыми обогатила отеч.
традицию эпоха Петра I. В течение первых
десятилетий истории города, по-видимому,
не было осуществлено ни одной попытки
выпуска печ. нот, но и в дальнейшем,
вплоть до поел, трети столетия, ноты печа
тались от случая к случаю, как правило, с
перерывом в неск. лет. Недостаток местных
изд. легко восполнялся как рукописями, так
и печ. нотами, выписанными из-за границы.
Первые ноты, награвированные в СПБ,
были изд. "на случай", будь то подносные
листки аннинской эпохи ("Песнь, сочинен
ная. в Гамбурге" В. К. Тредиаковского, "Aria
е Menuet", преподнесенные Анне Иоанновне
сыном Э.И. фон Бирона Карлом, и др.) или
же хоралы, выпущенные в 1737 на освяще
ние нового органа в лютеранской церкви
Петра и Павла (изд. не обнаружено).
Нек-рое исключение составляют изданные
в 30-е гг. сонаты Дж.Верокаи и Л.Мадони-
са, однако Верокаи заказал ноты для выво
за их в Германию, а издательскую инициа
тиву Мадониса до нек-рой степени можно
объяснить его соперничеством с Верокаи.
Все эти изд. были осуществлены Типогра
фией Академии Наук, к-рая сохраняла мо
нополию на Н. более 40 лет и выпустила в
свет ряд значимых для рус. муз. культуры
изд. (см. Теплое Г.Н., Трутовский В.Ф.).

Начиная с 60-х гг. в Н. постепенно
включаются частные предприниматели.
Указ о вольных типографиях, изданный
при Екатерине II (15 янв. 1783), привлек
к издательскому делу дополнительные силы.
В поел, трети века в СПБ издают ноты
И.К.Шнор, ИАЛ.Вейтбрехт, Ф. Мейер,
Ѣ.Т.Брейткопф, И. Ц. Терстенберг и
Ф. А. Дитмар, братья Шпревиц. Продолжа
ется деятельность казенных нотопечатен,
прежде всего Горного училища, игравшего
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роль придв. нотной типографии в 1789 —
1791, а возможно, и др. учреждений (см.
Сухопутный шляхетный кадетский корпус).
К концу века по частоте выпуска нот СПБ
выходит на один уровень с др. муз. центра
ми Европы, с той лишь оговоркой, что осн.
часть изд. составляют ноты для любитель
ского музицирования в его простейших
формах. Преобладают жанры вок. лири
ки — фр. романсы, "российская песня",
фрагменты опер. На основе вок. репертуа
ра составляются периодические нотные изд.
(см. Журналы нотные) —  характерный при
знак муз. быта в екатерининские и павловс
кие времена. Инстр. музыка представлена в
основном несложными клавирными пьеса
ми, хотя печатались также соч. для гитары,
арфы, скрипки и т. д. Среди соч. в крупной
форме — произв. В Л . Моцарта, И.Плейеля,
К.Ф.Тица, Эберля и др. Особую роль в
выпуске изд. камерной музыки (не всегда
сохранившихся) сыграла нотоиздательская
деятельность Герстенберга. Орк. соч. печа
тались в исключительных случаях, и, как
правило, в виде партий. Характерный при
мер — Шесть полонезов, три менуэта и
шесть контрдансов (титул оригинала по-
французски) О .А. Козловского, напечатан
ных Герстенбергом по случаю коронации
Павла I. Немногие кантаты, оперы, балеты,
изданные в СПБ, печатались в виде клавира
[опера "Песнолюбие" В.Мартин-и-Солера
(1790), Реквием Козловского (1798) и др.].

Единственная партитура (для хора и ор
кестра), выпущенная в городе за весь
18 в., — "Начальное управление Олега"
(музыка J\w.Capmu, ВЛ.Пашкевича, К.Ка-
ноббио), издана в Горном училище по ини
циативе Екатерины II. Партитура уникальна
по качеству печати и оформлению и пред
ставляется вершиной рус. нотной полигра
фии своего времени. Одной из причин, по
к-рой орк. и вок.-симф. музыка (как в
партиях, так и в виде партитуры) печата
лась столь редко, была исключительная
трудоемкость и большая стоимость поли

графических работ [’’Начальное управле
ние..." обошлось Кабинету ЕИВ в 6940 р.,
из них "вырезание принадлежащих к сей
опере досок нотных" — в 4112 р. (В о л fa-
M an, 137), что показательно, даже несмот
ря на особый характер изд.]. По-видимому,
этим обстоятельством объясняется частое
использование рукоп. нот или печатание
орк. соч., созданных в СПБ, в заграничных
типографиях (напр., клавирный Концерт
В.Манфредини был напечатан в 1760-е гг. в
Амстердаме).

За первые десятилетия истории петерб.
Н. существенно изменилась его техническая
сторона. Ко времени возникновения Н. в
СПБ европейская полиграфия владела неск.
способами гравирования и набора нот. Око
ло 1700 старинная, восходящая еще к эпохе
Возрождения практика резьбы штихелем по
медным доскам сменилась более легким и
экономичным способом, введенным нидер
ландскими печатниками. Дорогостоящая
медь была заменена сплавом цинка и олова.
Головки нот, ключи, паузы и т. д. набива
лись стандартными по размеру пунсонами;
штихель применялся лишь для связок, лиг и
др. знаков, не обладающих устойчивыми на
чертаниями. Новый способ быстро вытесня
ет по всей Европе как старую технику гра
вировки, так и архаичные способы набора.
Среди недостатков новой техники были за
труднения при исправлении ошибок. Ими
изобилуют первые крупные петерб. изд.
30-х гг. — сонаты Верокаи и Мадониса;
гравировка осуществлялась здесь резчиком,
не знавшим, по-видимому, нотной грамо
ты, — нотные знаки довольно часто распо
ложены несинхронно. Однако несомненно,
что во времена Анны Иоанновны типогра
фия АН уже располагала набором пунсонов
для печатания круглой европейской нота
ции (пунсоны Синодальной типографии
предназначались для "киевских" квадратных
нот).

Гравирование оставалось осн. способом
печати в СПБ почти на всем протяжении
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столетия, причем ноты, гравированные в
Горном уч-ще, у Герстенберга и др., были
отмечены редким изяществом и отчетли
востью, что выгодно отличало их от инку
набул петерб. нотного дела. При необходи
мости соединить ноты с большим объемом
словесного текста возникали сложности: на
бор не мог сочетаться с гравировкой, пе
чатникам приходилось делать вклейки (кни
га М. Гатри "Dissertation sur les antiquités...",
1795, "Карманные книжки..." 1795 и 1796
Герстенберга и др.) или вкладыши ("Мага
зин общеполезных знаний..."; см. Журналы
нотные).

Вторым способом нотной печати был
набор, возрожденный И.Г. И.Брейткопфом,
лейпцигским печатником, ок. 1755. Старин
ная практика набора сводилась к использо
ванию сотен и сотен нотных литер (каждый
из возможных в клавирных соч. аккордов
должен был иметь особую литеру). Брейт-
копф на основе детальных расчетов создал
систему подвижных литер, состоявших из
более мелких элементов. Это уменьшило
число необходимых знаков и придало нот
ным изд. исключительную четкость и оп
рятность. Набор литер нового образца был
передан Брейткопфом сыну, петерб. изд.
Б. Т. Брейткопфу, изд. к-рого входят в золо
той фонд нотной полиграфии СПБ (соч.
В. Мартин-и-Солера, Д. С.Бортнянского и
др.). Однако еще до выхода первых изд.
Брейткопфа наборный шрифт появился в
АН; по сообщению ^.Штелина^ первым

наборным изд. стали клавирные сонаты
Манфредини (1765). Наборным способом
было напечатано также "Собрание русских
простых песен с нотами" Трутовского. При
менение нового метода позволило печатать
книги с нотными примерами, расположен
ными непосредственно в тексте ("Наставле
ние отрокам, учащимся нотному пению"
Д. Петрунькевича, 1792).

Усиленное развитие российского Н., пе
ремены в его технике не столь очевидным
образом отразились на др. особенностях пе
терб. изданий. Ноты, подобно гравюрам,
печатались на особо плотной бумаге. Пре
обладал желтоватый оттенок, к концу столе
тия все чаще использовалась бумага голубо
ватого цвета. Происхождение бумаги —
отечественное или зарубежное — почти не
выяснено (исследования по филиграням пе
чатных изд. СПБ не проводились). В осо
бых случаях использовалась дорогая ввезен
ная бумага ("парижская болшого орла" для
"Начального управления Олега". — В о л ь 
м а н , 137). Наиб, типичным размером был
четвертной, ок. 23 х 32 см (Там же, /96),
продольного, так наз. альбомного, формата.
Переплет нотных изд. осуществлялся заказ
чиком после их покупки. Титульные листы
снабжались гравюрами, к-рые часто выпол
нялись лучшими мастерами своего времени.
Т. о., Н. в СПБ было неразрывно связано не
только с историей музыки в России, но и с
историей книги и изобразительного иск-ва.

Лит.: В о л ь м а н ;  ИРМ 2, 3.
В.Г. Карцовник



ПЕТЕРБУРГ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ

СЛОВАРЬ

О
ОБРАЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ.

I. П р е д в а р и т е л ь н ы е  з а м е ч а н и я .
К началу 18 в. в России в течение неск.
столетий существовали и развивались тра
диции церковно-певческого образования, по
формам своей организации во мн. близкие
подготовке фольклорных исполнителей: цер
ковный певчий был погружен в звучание
церковных песнопений с детства, мн. из его
репертуара усваивалось им на слух, почти
полное отсутствие дидактической литерату
ры восполнялось живым общением с учи
телем.

Возникновение в петровской России
первых элементов светской муз. культуры
западно-европейского типа потребовало но
вых форм О. м. Среди них — подготовка
профессиональных исполнителей-инстру
менталистов (в основном выходцев из низ
ших классов) для нужд орк. и камерного
музицирования, обучение дворянского юно
шества навыкам музицирования, необходи
мым в светском общении, и т. д.

Как и в др. странах Европы, О. м. осу
ществлялось в двух формах — частной и
государственной. Частное обучение в боль
шей мере было уделом выходцев из дворян

ской среды; гос. О. м. охватывало несрав
ненно более широкий круг подданных им
перии. Известно, что ведущая роль в новых
формах музицирования принадлежала ино
странцам, однако они не могли полностью
удовлетворить спрос на муз-тов, игравших
в оперных и балетных спектаклях, входив
ших в состав военных оркестров, певших в
хорах и вок. ансамблях.

В Европе 18 в. исполнительская и комп,
деятельность повсеместно была связана с
преподаванием музыки, но в России этого
времени муз-там западной выучки педаго
гической деятельностью приходилось зани
маться в неск. большей степени. Это было
связано с необходимостью подготовки зна
чительного числа исполнителей местного
происх. Практически все западные компози
торы и виртуозы, работавшие в СПБ сколь
ко-нибудь длительное время, внесли свой
вклад в подготовку отеч. муз-тов-професси-
оналов, а также одаренных дилетантов. В
поел, трети столетия их деятельность нача
ла приносить ощутимые плоды: появляются
представители местной комп, школы, полу
чившие образование не только за границей,
но и в учебных заведениях СПБ. Все более
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интенсивной становится практика музици
рования в домах дворян, при дворах круп
ных вельмож, при имп. дворе. Расширяется
круг дидактической литературы, в т. ч. по
являются первые русскоязычные пособия,
как переведенные, так и написанные по
русски. Довольно высокий к концу века
уровень О. м. превратил СПБ в один из
крупнейших муз. центров европейского
континента.

II. М у з ы к а л ь н о е  о б р а з о в а н и е
в г о с у д а р с т в е н н ы х  у ч е б н ы х
з а в е д е н и я х .  Подготовка профессиональ
ных муз-тов нового для России типа нача
лась еще в годы, предшествовавшие осно
ванию СПБ, и находилась преим. в ведении
Посольского приказа. В СПБ первыми
муз-тами новой выучки были военные
оркестранты. Вскоре после основания горо
да при военных частях началось обучение
новых исполнительских кадров. Если в
1706 канцелярия адмирала Ф.М. Апраксина
еще посылала "учеников нотной музыки" в
Воронеж ( П е т р о в с к а я ,  757), то впо
следствии в док-тах военных и военно-мор
ских учреждений СПБ постоянно упом.
обучавшиеся игре на инструментах и пению.
Ученики гарнизонных школ пополняли
военные оркестры и в качестве простых
муз-тов, и в должности капельмейстеров.
Однако их роль в муз. жизни не ограничи
валась исключительно сферой военной му
зыки. Широко было распространено музи
цирование на струнных. Так, напр., 18 нояб.
1748 в "СПб. вед." сообщалось: "В здеш
нюю корабельную команду для обучения
музыке вновь набранных учеников потребно
струн на скрипки квинт восемь шток, се
кунд восемь же шток, терций шесть шток,
считая во всяком штоке по 30 струн, на
фиолбас толстых струн 36 аршин, камышу
на гобои и на бас 4 фунта". Объявл. подоб
ного рода в сер. века встречаются достаточно
регулярно, и, судя по ним, военные и военно-
морские части располагали довольно мно-
гочисл. группами оркестрантов. Репертуар

оркестров такого рода не установлен. Из
вестно лишь, что традиции обучения музы
ке при полках и военно-морских частях
были достаточно прочными и сохранялись
на протяжении всего столетия. К концу века
помимо полковых школ возникают и центра
лизованные учебные заведения для выход
цев из соц. низов (Воспитательный дом —
с 1782, Военно-сиротский дом —  с 1795).

Первым учебным заведением СПБ за
пределами военного и морского ведомств,
где преподавалась музыка, стала гимназия
при Академии Наук. Известно, что музыка
входила в круг дисциплин начального цик
ла (П е к а р с к и й, 534, 536) уже в пер
вые годы после образования гимназии. В
30-е гг. нек-рые из учащихся получали уро
ки композиции и "колокольного играния" у
И.Х. Фёрстера. Есть данные о преподава
нии в гимназии инстр. музыки, в частности
игры на скрипке. Учащиеся обучались так
же хор. пению и участвовали в богослу
жениях в домовой церкви АН. В целом
же объем и характер О. м. в гимназии не
определены. Не выяснено, в частности, на
сколько серьезным и систематическим было
обучение, в какой мере оно ограничивалось
минимумом знаний, необходимым для овла
дения иск-вом танца (обязательный пред
мет), а в какой соответствовало общему,
довольно высокому по тем временам уров
ню образования в гимназии. Известно
лишь, что впоследствии муз.-теоретические
исследования в АН проводились лишь от
случая к случаю и что музыка не входила в
куриккулюм высшего цикла (см. Наука и
музыка).

Несмотря на то что в академическую
гимназию принимались студенты разных
сословий, включая дворянских детей, все
же учащиеся-разночинцы преобладали. Муз.
образование в дворянской среде в 1-й трети
столетия целиком относилось к сфере до
машнего воспитания и, по всей видимости,
не носило сколько-нибудь систематического
характера. Положение неск. изменилось



ОБРАЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 270
лишь в сер. столетия с появлением приви
легированных дворянских заведений: Сухо
путного шляхетного кадетского корпуса
(1732), Морского шляхетного кадетского
корпуса (1752), Пажеского корпуса (1759),
Артиллерийского и инженерного шляхетно
го кадетского корпуса (1762), при к-ром
была учреждена гимназия, или Корпус чу
жестранных единоверцев (1775). Во всех
этих учебных заведениях существовали ор
кестры и хоры, проводились театральные
спектакли с музыкой, хотя уровень обучения
был разным. Так, напр., в Пажеском корпусе
на обучение музыке не отводилось сколько-
нибудь значительного времени — как при
его основании, так и в более поздний пери
од (2 ч. в неделю по док-там 1785).

Единственным из привилегированных
заведений для юношества, где преподава
ние музыки было поставлено основательно
и где сложились устойчивые традиции муз.
и театральной жизни, был Сухопутный кор
пус. При его основании в штат вошли
2 муз-та, позже их число увеличилось.
Успехи в "художествах", включая вок. и
инстр. музыку, засчитывались кадетам при
окончании курса наравне с др. предметами.
Среди инструментов, осваивавшихся каде
тами, преобладали скрипка, клавикорды и
флейта (среди учеников флейтового класса
значится, в частности, имя А.П. Сумароко
ва). Нек-рые из учащихся обучались игре
на "бандоре" и др. инструментах. Достаточ
но высокой была вок. подготовка, в т. ч. и
хоровая. Сохранились данные об исполне
нии хор. соч. Д. С .Бортнянского, в частно
сти его Херувимской песни (Г л и н к а ,  42).
Помимо мальчиков и юношей из дворян
ской среды при корпусе находились также
"гобоистские", или "музыкантные", ученики
из соц. низов, участвовавшие в концертах
и спектаклях корпуса, игравшие в военном
оркестре. С течением времени корпус стал
одним из осн. центров муз. и театральной
культуры СПБ. Интерес учащихся к музыке
не всегда носил лишь практический харак

тер. Среди учащихся выделяется фигура
С. А. Порошина, одного из первых рус. муз.
публицистов, опыты к-рого в этом жанре
относятся к 50-м гг. Корпус выпустил неск.
поколений просвещенных любителей музи
цирования. Гобоистские классы подготови
ли мн. муз-тов-профессионалов, ставших
полковыми капельмейстерами или "свобод
ными художниками". Нек-рые из них впо
следствии преподавали в др. учебных заведе
ниях, в частности в Академии художеств.
Наряду с Сухопутным корпусом, професси
ональные муз-ты обучались также в др.
учебных заведениях для выходцев из низ
ших классов. Ведущая роль среди них при
надлежала школам придв. ведомства —
Придворному певческому хору и Театраль
ной школе. Уже с 1740-х гг. музыка занима
ла существенное место в их программах
(см. Хюбнеры).

Т. о., в течение 2-й трети столетия в
СПБ была создана довольно развитая сеть
гос. учебных заведений, обеспечившая вы
сокий уровень О. м. и охватившая почти
все сферы общества. Данные о методике
О. м. в этот период не обнаружены, однако
можно предположить, что она основыва
лась на общеевропейских принципах подго
товки муз-тов, сложившихся в эпоху барок
ко и сохранявших актуальность в сер. 18 в.

Совершенно новый этап в истории О. м.
начинается в поел, трети века, в царствова
ние Екатерины II. В это время реформа об
разования становится одним из осн. тече
ний в развитии европейской культуры в
целом, что теснейшим образом было связа
но с идеологией Просвещения. Осмыслени
ем новых задач в сфере образования были
заняты умы наиб, видных мыслителей эпо
хи: Ж.-Ж. Руссо, Ф.М. Вольтера, Ф. Фенело
на, Д. Дидро, Ж. Д'Аламбера, ДУК. Брауна и
др. Нек-рые из них, благодаря контактам с
Императрицей, с др. деятелями рус. культу
ры, принимали непосредственное участие в
образовательной реформе, предпринятой
Екатериной и ее окружением. ВП о поста-
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новке образования (”О воспитании юноше
ства обоего пола" — 1764; см. ПСЗ, № 12153;
"О воспитании благородных девиц" — ПСЗ,
№ 12154) уставы вновь учреждаемых учеб
ных заведений не только содержали распоря
жения организационного характера, но также
включали общеэстетические, этические и
дидактические идеи. В екатерининских об
разовательных реформах принимали учас
тие мн. из деятелей рус. культуры этого
времени, хотя особую роль в постановке
образования на новых принципах сыграл
И.И. Бецкой, воплощавший в жизнь свои
просветительские педагогические идеи
(создание "новой породы людей" и т. п.),
будучи фактическим руководителем осн.
учебных заведений СПБ.

В 1763 в самостоятельное учреждение
выделяется АХ, президентом к-рой Бецкой
оставался до 1794. Музыка входила в круг
осн. предметов АХ. Среди преподавателей
были известные рус. муз-ты своего време
ни: И.Е.Хандошкин, А.Бабошин, А .Балах
нин. Наряду с ними в АХ работали круп
ные муз-ты западно-европейского происх.:
Г. Ф. Рау пах, М.Буини, А. Б. Сартори и др.
Несмотря на то что подготовка профессио
нальных муз-тов в целом не входила в зада
чи АХ, фактически она сыграла роль пер
вой рус. консерватории. Ученики арх.
класса П. А. Скоков и Е. И. Фомин стали
первыми рус. композиторами в сфере свет
ской музыки, получившими осн. подготовку
в СПБ. Уже в процессе их обучения, при
нимая во внимание выдающиеся успехи
Скокова и Фомина, дирекция АХ пошла на
нек-рое изменение основ учебного курса,
выделив "инструментальную музыку" в ка
честве осн. предмета их обучения. Уровень
О. м. в АХ позволял учащимся организовы
вать оперные и балетные спектакли, зани
мавшие существенное место в муз. жизни
СПБ (см. Академии художеств театр).

Одним из осн. предприятий образова
тельной реформы Екатерины II и Бецкого
было создание Воспитательного общества

благородных девиц (Смольного ин-та), при
званного воплотить идеи Просвещения в
области жен. образования. В кругу предметов
ин-та музыка, наряду с танцами, рисовани
ем и иностранными яз., занимала осн. мес
то, в ущерб предметам общеобразователь
ного цикла. Преподавались пение, игра на
арфе, фп., струн, смычковых инструментах,
на гуслях. Воспитанницы ин-та занимались
также композицией. Среди преподавателей
музыки и пения были известные муз-ты
(иногда преподававшие в др. учебных заве
дениях): И.Прач, Дж.Луини, М.Буини,
В.Мартин-и-Солер, Т.Траэтта. Известны
имена неск. педагогов класса арфы, к-рый
играл существенную роль в муз. жизни
ин-та. Эпоху в истории рус. театра состави
ли спектакли смолянок. Наряду с воспитан
ницами в них принимали участие пригла
шенные муз-ты, в т. ч. оркестранты При
дворного оркестра и кадеты Сухопутного
корпуса. Сцены из спектаклей ин-та отобра
жены в живописи, в частности в полотнах
Д. Г. Левицкого. При ин-те существовало
также Мещанское уч-ще, где получали муз.
образование представительницы среднего и
низшего сословий. Класс пепиньерок гото
вил преподавательниц музыки для пансио
нов и частных домов. Свою ведущую роль
в муз. жизни СПБ ин-т на время утратил
лишь в конце столетия, в царствование
Павла I.

Екатерининские реформы коснулись
также сферы профессионального О. м., что
прежде всего отразилось на деятельности
Театральной школы, в нач. 80-х гг. преобра
зованной в Театральное уч-ще. Среди задач
нового учебного заведения была в т. ч. и
подготовка рус. исполнительских кадров,
что подчеркивалось ВУ 1783. Уч-ще гото
вило как певцов для рус. и итал. оперных
спектаклей, так и учеников "камер-музыки".
Для преподавания были привлечены луч
шие педагогические силы СПБ — муз-ты
придв. оркестров, известные композиторы:
А. Сапиенца, Мартин-и-Солер, Фомин,
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С. №. Давыдов. Преподавалась игра на
струн, инструментах (среди выпускников
Театральной школы незадолго до преобра
зования ее в уч-ще числится Хандошкин);
особой интенсивностью отличалось обуче
ние оркестрантов-духовиков. В течение
длительного времени фактическим руково
дителем концертов учащихся был Г.М.77о-
морский. Уровень подготовки учащихся во
мн. обеспечил интенсивное развитие пе-
терб. муз. театра в поел, трети столетия.

III. М у з ы к а л ь н о е  о б р а з о в а 
н и е  в п а н с и о н а х  и ч а с т н ы х  ш к о 
л а х .  Д о м а ш н е е  о б р а з о в а н и е .
При всей интенсивности гос. О. м. оно бе
зусловно не могло удовлетворить потребно
сти всего российского общества в обучении
основам муз. иск-ва. Как и в др. муз. центрах
Европы, в СПБ получает распространение
О. м. в частных пансионах, а также индиви
дуальное обучение в домашних условиях.
Нек-рые из форм обучения занимали как
бы промежуточное положение между гос. и
частной формой О. м. Таковы были школы
при протестантских приходах, основанные
на давних традициях западно-европейского
О. м., хотя их существование в нек-рых
случаях и регламентировалось гос. актами.
К аналогичному типу учебных заведений,
видимо, следует отнести и те, к-рые воз
никли в просвещенной правосл. среде,
напр. школу Ф. Прокоповича —  одно из
первых учебных заведений в петровской
России, где кроме церковного пения пре
подавалась также музыка западно-европей
ского образца. В силу объективных причин
деятельность заведений такого рода доку
ментировалась в меньшей степени, чем
учебные программы гос. уч-щ, и поэтому
О. м. в них почти не изучено.

Один из осн. источников сведений о ча
стных заведениях — объявления в "СПб.
вед.", в журналах и т. п. Более или менее
регулярными они становятся во 2-й трети
столетия. Так, напр., 11 сент. 1752 "СПб.
вед." сообщают о принятии детей "женска

полу" обучаться языкам, танцам, рисова
нию, музыке и "политичному обхождению"
в дом арм. купца Ивана Измайлова в Дво
рянской ул. Часто объявл. такого рода дава
ли иностранцы, к-рые не обладали, по-ви
димому, необходимыми рекомендациями
для поступления на гос. службу в учебные
заведения. 17 июля 1758 "СПб. вед." сооб
щали, что "французский комедиант Пиэре
Рене, который живет в Адмиралтейской
стороне в Миллионной улице подле мосту,
принимает к себе людей для обучения
французскому языку, танцеванию и пению".
Этот тип объявл. — обучение музыке и
языкам — сохраняется почти неизменным
до конца столетия. Размер платы за обуче
ние указывался крайне редко, но, судя по
всему, он был достаточно высоким. Так,
напр., в одном из журнальных объявл. за
1762 сохранились сведения о стоимости го
дичного обучения в школе при лютеранской
церкви Св. Петра и Павла: обычный курс
стоил 8 р., с уроками клавирной игры и
танцами — 24 р.

В отличие от обучения в пансионах и
аналогичных им учебных заведениях, где
получали образование дети разночинцев и
небогатых дворян, индивидуальное О. м.
было привилегией высшей знати, царского
окружения и самой царской семьи. Осн. ис
точником, почти не освоенным, для изуче
ния домашнего О. м. служит мемуарная ли
тература, дневники, зап. и т. п. Нек-рые из
просвещенных рус. дилетантов, получив
ших домашнее О. м., внесли существенный
вклад в муз. жизнь СПБ. Среди них встре
чались исполнители-виртуозы, как, напр.,
Е. Г. Теплова, клавесинистка, для к-рой спе
циально был написан клавирный Концерт
Ѣ.Манфредини, обучавшим в т. ч. и в. кн.
Павла Петровича. О высоком уровне до
машнего О. м. свидетельствуют и немногие
из сохранившихся ученических тетр., напр.
"Книга генерал-басу", принадлежащая не
кой Авдотье Ивановой (ОРК РНБ, Фр. XII,
121, 1748). Судя по этому источнику, пре-
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подавание игры на клавире строилось по
общеевропейским образцам, однако изредка
в обучение включались и рус. соч., в дан
ном случае — песня ’’Скушно Маше”.

IV. П о с о б и я  п о  м у з ы к е ,  д и 
д а к т и ч е с к а я  и и н с т р у к т и в н а я
л и т е р а т у р а .  Книги о муз. иск-ве, учеб
ники игры на разл. инструментах, нотные
сб-ки, использовавшиеся в обучении, пред
ставляются одним из осн. источников для
изучения О. м. в СПБ. В течение длитель
ного времени в учебных заведениях города
использовались традиционные для западно
европейской муз. культуры книги и посо
бия. Выбор их зависел от характера и цели
О. м. в том или ином учреждении.

В б-ке АН, в АХ, где изучение муз.
иск-ва носило более углубленный характер,
находились учебники муз. теории, позво
лявшие представить в достаточно полном
виде историю мысли о музыке. (Так, напр.,
в АХ имелись труды Дж. Царлино, М. Мер
сенна, Ж.Д’Аламбера, Ж.-Ж.Руссо и др. См.:
С а м с о н о в а .  Б-ка муз. классов АХ в
XVIII в.) Из всего разнообразия западной
литературы о музыке были избраны труды,
носившие более практический характер:
Мерсенн был представлен не монументаль
ной и с т. зр. 18 ст. достаточно отвлечен
ной "Вселенской гармонией" ("Harmonia
universalis", 1636), но более применимым к
педагогической практике "Ordinis minim...".
Помимо учебников по теории, в АХ исполь
зовались также практические пособия по
игре на инструментах, в частности извест
ный флейтовый трактат И.Квантца "Versuch
einer Anweisung die Flôtetraversiere zu spie-
len", 1752 ("Опыт руководства по игре на
поперечной флейте"). Вместе с тем состав
нек-рых из б-к на сегодняшний день не вы
явлен. Так, напр., б-ка Сухопутного корпуса
была в свое время передана в Публичную
б-ку и распылена в ее фондах.

Б-ка Театрального уч-ща вошла в состав
ЦМБ. Здесь сохранились нек-рые из посо
бий по музицированию, к-рые с большой

долей вероятности использовались при
обучении театральных муз-тов: трактаты
по клавирной игре С.Кирбергера, И. Китте
ля, Г. Лелейна. В качестве инструктивной
нотной литературы, как было установлено
Т. П. Самсоновой, использовался в т. ч.
"Giornale musicale del teatro italiano di St.
Pietroburgo" ЪЛ.Брейткопфа (см. Журналы
нотные).

Широко представлены западно-европей
ские пособия по музыке в каталогах ното-
торговцев конца столетия, в частности в
рекламных материалах И. Д. Герстенберга.
"Повестка" к "Магазину общеполезных зна
ний и изобретений" за нояб. 1795 включает
перечень трактатов о музыке, без к-рых в
18 ст. не обходилась подготовка ни одного
муз-та-профессионала. Осн. место в кругу
источников, продававшихся Герстенбергом,
занимают пособия по генерал-басу и игре
на клавире: Г. Ф. Телемана ("Unterricht im
GeneralbaB", 1737), Й. Маттезона ("Kleine
GeneralbaBschule", 1735), К.Ф.Э. Баха ("Ver
such über die wahrte Art das Clavier zu spie-
len", 1753), Д.Г. Тюрка ("Anweisung zum
GeneralbaBspielen", 1791). Представлены
также учебники муз. композиции, напр.
книга И.Г. Альбрехтсбергера "Gründliche
Anweisung zum Composition" (1790).

Одна из осн. особенностей этого переч
ня — сочетание новейших книг по музыке
со старыми пособиями, к-рые практически
не применялись к этому времени в западно
европейской педагогической практике.
В этом специфика муз. культуры СПБ, в
т. ч. и О. м. — глубокая традиционность,
если не архаизм, форм музицирования
и способов изучения музыки. Так, в СПБ
была исключительно популярна "Скрипич
ная школа" Л. Моцарта, остававшаяся осн.
учебником в течение 2-й пол. столетия и
переведенная на рус. яз. уже в новом веке,
в 1804. Столь же архаичны и др. переводные
пособия, к-рые использовались в учебных
заведениях города: напр., "Верное наставле
ние в сочинении генерал-баса" Д. Кельнера
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(М., 1791) в оригинале вышло в свет в 1732.
Однако среди переводных пособий встреча
ются и более совр. учебники, напр. "Клави
кордная школа" Г. С.Лелейна (М., 1773;
оригинал —  1765), сохранявшая свою акту
альность в России и на Западе еще в 19 ст.
В б-ках СПБ уцелело неск. экз. этого трак
тата, к-рый несомненно использовался в лю
бительском и в профессиональном обуче
нии (см. экз. из Театрального уч-ща в собр.
ЦМБ).

Наряду с иностранными и переводны
ми пособиями в педагогической практике
использовались первые рус. учебники, по
явившиеся в поел, десятилетиях века. Сре
ди них выделяется "Скрипичная школа, или
Наставление играть на скрипке", вышедшая
в СПБ в 1784. "Школа" снабжена "уведом
лением", подписанным М.А., из к-рого сле
дует, что учебник был обращен к муз-там,
не знакомым с западно-европейскими посо
биями: "Как начинающих играть на скрып-
ке обретается много, а наставленйя ради
того никем не сделано, то и предлагаю мой
опыт истолкования скрыпичной игры..." В
упражнениях "Школы" широко использован
материал рус. фольклора. Учебник подпи
сан инициалами "І.А.", однако предположе
ния об авторстве И. Е. Хандошкина (одна из
версий имени — Иван Антошкин), выдви
гавшиеся нек-рыми исследователями (Л и-
в а н о в а, 522), как и версия об авторстве
Ивана Астахова, рус. муз-та поел, трети
века (см.: Я м п о л ь с к и й ) ,  представляют
ся малоубедительными. Известно еще одно
рус. пособие — краткая "Азбука для скри
пицы" (б. г.; см.: В о л ь м а н ,  78). Возмож
но, что это именно то пособие, о продаже
к-рого сообщали "СПб. вед." 15 апр. 1793.
Более общий характер носит др. рус. учеб
ник — "Наставление отрокам, учащимся
нотному пению с яснейшим показанием
тонов, всему нотному правилу принадлежа
щих. Сочинено Демьяном Петрунькевичем
в 1792 году" (СПб., 1793). По предположе
нию Вольмана (48), автор был одним из

преподавателей академической гимназии
(книга издана АН). Говоря о поставленных
в книге дидактических задачах, Петруньке-
вич отмечает: "...сожаление о мальчиках,
поющих, но несведущих правил нотных, на
сие меня побуждает, для коих нижеследую
щие здесь предлагаю правила". Учебник
предназначен как для нужд церковно-пев
ческого, так и для общего О. м. Это следу
ет прежде всего из терминологии пособия:
автор разъясняет правила использования
цефаутного ключа, характерного для церков
ных книг и ориентированного на архаичную
систему сольмизации, и одноврем. расска
зывает о новоевропейской системе нотной
грамоты. Особое место среди пособий,
созданных в России, занимают "Правила
гармонические и мелодические" В. Ман-
фредини, преподнесенные им в 1797 его
б. ученику — Императору Павлу I. Неск. ра
нее этот трактат был издан в Венеции, к
1797 относится его 2-е итал. изд. Трактат
Манфредини пользовался в России нек-рой
популярностью, он был переведен С.А. Дег
тяревым, хотя рус. изд появилось уже в
след, столетии (СПб., 1805). Соч. известного
венецианского муз-та было первым создан
ным в России трактатом, где излагались
основы классицистской теории музыки,
хотя ряд разделов и относился к принятой в
предыдущей эпохе практике (гл. 2 — о гене
рал-басе, гл. 4 с разделами о контрапункте),
сохранявшей свое дидактическое значение.
В итал. оригинале были опубл. 14 кратких
прелюдий (в рус. пер. отсутствуют), харак
терных как образцы инструктивного репер
туара конца столетия.

Все перечисл. выше пособия, созданные
и переведенные в России, сыграли суще
ственную роль в усвоении рус. муз-тами
основ западно-европейской муз. традиции и
в органичном включении рус. муз. культу
ры в общеевропейский контекст.

Лит.: Учреждения и уставы, касающиеся до
воспитания в России обоего пола юношества.
СПб., 1774; ПСЗ; П е к а р с к и й  П. Матери-
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алы для истории Императорской Академии
Наук. СПб., 1885. T. 1; В с е в о л о д с к и й -
Г е р н г р о с с ;  Ф и н д е й з е н  2; Я м п о л ь 
с к и й ;  Л и в а н о в а  2; В о л ь м а н ;  Р о 
з е н б е р г  А. К истории обучения игре на
духовых инструментах И Вопросы музыкального
исполнительства и педагогики. М., 1976 (Тру
ды Гос. музыкально-педагогического института
им. Гнесиных. Вып. 24); С а м с о н о в а  Т.П.
Библиотека музыкальных классов Академии ху
дожеств в XVIII в. И Русские библиотеки и их
читатель. Л. 1983; О н а  ж е . Музыкальные
классы Академии художеств в XVIII в. И Наука
и культура в России XVIII в. Л., 1984; Л и с о-
в а Н.А. Сухопутный шляхетный кадетский
корпус — питомник отечественных музыкально
инструментальных кадров И ПКНО. 1983. Л.,
1985; П е т р о в с к а я  И.Ф. Источниковеде
ние истории русской музыкальной культуры
XVIII — начала XX в. М., 1989; С а м с о н о 
в а  Т. П. Становление музыкального образова
ния в светских учебных заведениях Петербурга.
Дис. Л., 1990.

В.Г. Карцовник

ОБРИ (Aubri), У б р и, урожд. Дзануцци
(Zanuzzi, Зануцци) Сантина (? — ?), итал.
танцовщица, родом из Падуи. В 1756 — 59
танцевала в Вене. Приехала в СПБ 13 окт.
1761, по всей вероятности, по рекоменда
ции Ф. Гильфердинга. По ВП 11 дек. 1761
приказано "жалованье ей производить по
вышеписанному окладу по тысяче по пяти
сот рублев в год, которые ей в дачу считать
со отъезду ее из Ыталии, то есть с июля с
30 числа сего 1761 года и со оным окладом
написать в Ыталианской список и употреб
лять в должности с протчими и заключить
с нею на надлежащих кондициях, считая от
того 30 июля сего 1761 году впредь на два
года контракт, в который включить кварти
ру и проездные в оба пути по триста руб
лев..." (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 100, л. 56).
Вскоре вышла замуж за фр. танцовщика
П е т р а  (Пьера) О., работавшего в петерб.
труппе с 20 окт. 1759. Он был исполните
лем ролей Благородного пастуха в "Отмще-
вающем боге любви" ("L’Amour vengé") и

Феба в "Аллегорическом балете" ("Ballet allé
gorique") при опере В.Манфердини "L'Olim
piade" ("Олимпиада", 1762), а также Апол
лона в "Возвращении Аполлона на Парнас"
("Le Retour d’Apollon au Parnasse") при опе
ре В.Манфредини "Carlo Magno" ("Карл Ве
ликий", 1763), все балеты Ф.Гильфердинга,
музыка балетов ІА.Штарцера. О. считается
исполнительницей роли Флоры в "Возвра
щении Весны, или Победе Флоры над Бо
реем" Гильфердинга, музыка Штарцера.
Правда, премьера этого балета состоялась в
1760, но, возможно, он шел и позже. Во
время коронационных спектаклей 1762
исполнила роль Психеи или Венеры в
"Амуре и Психее", нимфы Дианы в "От-
мщевающем боге любви" при опере "Олим
пиада" Манфредини, затем музы Клио в
"Возвращении Аполлона на Парнас" при
опере Манфредини "Карл Великий", все
3 балета Гильфердинга. О. считалась "пер
вой" серьезной танцовщицей и исполняла
роли богинь и др. благородных героинь.
В ее репертуаре преобладали трагические
роли. В 1764 вслед за Гильфердингом поки
нула Россию по болезни и уехала с мужем
в Париж.

В ВП 19 окт. 1765 речь шла о необходи
мости выписать в СПБ вместо уехавшего
Гильфердинга балетмейстера Г. Анджолини
и "прежде находившуюся в службе при дво
ре Ея Императорского Величества танцо-
валщицу Сантини Зануцци Убри", причем
"ежели оныя в службе при дворе Ея Импе
раторского Величества быть согласятся, то с
ними и надлежащие кондиции заключить...
и что им потребно будет на дорожные про
езды денег, оные по их требованию удоволь
ствие учинять, и кто из них на каких конди
циях быть согласится и сколько им денег
выдано будет, о том в придворную контору
требовать об уведомлении известий..." (Там
же, ф. 497, оп. 17, д. 112, л. 145). Жалованье
О. на этот раз составило 2000 р. в год, а ее
мужа — 1000 р. в год. Из ролей О. этого
периода известны: Минерва в "Побежденном
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предрассуждении" (1768), хореография и
музыка Анджолини; Дидона в "Отъезде
Энеевом, или Дидоне оставленной", хорео
графия и музыка Анджолини, при опере
Б.Галуппи "Il Re pastore" ("Король-пастух",
1766); Армида в "Армиде и Ренольде",
музыка Г. Ф. Раупаха (1769); Психея или Ве
нера в "Прибежище Купидона" ("L’Asilo
d'Amore"), оба балета Анджолини, музыка
Раупаха, при опере "Antigono" ("Антигон",
1770) Т. Траэттьг, Андромеда в "Андроме
де" ("Andromeda") Y\.Гранже, музыка Рау
паха (1772); Семира в "Семире" (1772), хо
реография и музыка Анджолини; Лавиния в
"Енее и Лавинии" (1773) к.Б.Питро, музы
ка Раупаха; участвовала также в балетах
"атлетов и младых греков" и "греческого
народа" при опере Траэтты "Олимпиада"
(1769), в балетах при опере Галуппи "Ifige
nia in Tauride" ("Ифигения в Тавриде", 1768),
в "танцах сериозных" балета "Новые арго
навты" (1770), музыка Д. Шпрингера, все
балеты Анджолини; в балетах: Гранже при
опере Траэтты "Amore e Psiche" ("Амур
и Психея", 1773), Анджолини при опере
А. Сальери "Armida" ("Армида", 1774),
Гранже при опере Траэтты "Lucio Vero"
("Люций Вер", 1774), Анджолини при опе
рах ^к.Паизиелло "Achille in Sciro" ("Ахилл
на Скиросе", 1778), "Lucinda ed Armidoro"
("Лючинда и Армидор", 1777); в балетах
"нимф и гениев в обиталище веселия",
"нимф и гений Едониной свиты и ироев и
ироинь Артеиной свиты в роще", "ироев и
ироинь во храме славы" Дж. Канциани при
опере Паизиелло "Alcide al bivio" ("Алкид
на распутье").

ВП 16 апр. 1766 было объявлено, что
"Убри и з женою ево Сантиной по их про
шению за болезнью оной Сантины в силу
имянного Ея Императорского Величества
указу... прошлого 1764 году февраля 10 дня
для излечения от болезни оной Сантины от
двора Ея Императорского Величества уволе
ны во отечество их в Италию, и притом им
объявлено, ежели по излечении оной Санти
нины болезни пожелают из Италии в Рос

сию возвратиться в службу Ея Император
ского Величества, то оныя принять быть
имеют попрежнему" (Там же, л. 104), а по
скольку О. выразила желание вернуться в
СПБ, но просила о прибавке к жалованью,
то Императрица "соизволила высочайше
указать ей, Сантине, производить жало
ванья прежний оклад, что ей в бытность
здесь с мужем производилось по три тыся
чи рублев на год и удовольствовать про
ездными деньгами... и писано, чтоб она
отправилась в Россию неумедлительно"
(Там же, л. 104 об.), хотя "проездные"
на этот раз включались в счет жалованья. К
3-тысячному окладу прибавлялось еще 50 р.
на дрова. Поскольку по штату 1766 "первой
танцовщице" полагалось жалованье 2000 р.
в год, то контрактом О. была предусмотре
на прибавка в 1 050 р. 30 окт. 1783 О. была
уволена, и тогда же ей была назначена пен
сия "в награду за долголетнюю службу"
в размере трети ее жалованья — 1000 р. в
год. Пенсию она получала еще в 1791.

Арх.: РГИА, ф. 466, on. 1, д. 93, л. 222;
д. 100, л. 55 — 56; ф. 497, оп. 17, д. 53, л. З8.об.;
д. 112, л. 104 — 105, 145 и об.

Лит.: Ш т е л и н. Краткое известие, 255 —
256; АДИТ 2, 323, 3, 90; Ш т е л и н, 159, 161,
162: МА 1, 313.

Г.Н. Добровольская

ОГИНСКИЙ Михаил (1729, ? — 1780, ?),
граф, посол польск. короля в СПБ. Дядя
композитора М. К.Огинского. Муз-т-люби-
тель; виртуоз-кларнетист, хорошо играл на
скрипке и клавесине. В 60-е гг. устраивал у
себя муз. собрания, к-рые Я.Штелин по
традиции именует ассамблеями. Выступал
как солист и ансамблист. "При этом кроме
наемных придворных музыкантов пригла
шались также именитые дилетанты и среди
них иностранные министры и другие люби
тели двора и города" (Ш т е л и н, 127).
Принимал участие в придв. концертах; в
янв. 1764 в дуэте с придв. кларнетистом
К.-Б. Ланкаммером он играл между актами
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трагедии "Альмира"; кларнетист-дилетант и
придв. муз-т заслужили равно высокие
оценки слушателей, что свидетельствует об
уровне исполнительства О. По его примеру
и др. аристократы-"аматёры" начали пооче
редно устраивать у себя специальные муз.
собрания, заложив традицию петерб. муз.
салонов, в к-рых в 60-е гг. музицирование
совмещалось с игрой в карты и ужином.

Лит.: Ф и н д е й з е н  2; Ш т е л и н ;
МА; С т е п а н о в  А. Кларнет и кларнетис
ты в России второй половины XVIII в. И Из ис
тории инструментальной культуры. Л., 1988.

Л.Н. Березовчук

ОЛСУФЬЕВ Адам Васильевич (16 янв.
1721, ? — 27 июня 1784, СПБ), статс-секр.
Екатерины II и сенатор, чл. Российской
Академии, президент Вольного экономичес
кого об-ва. С 12 июня 1783 до смерти —
предс. Комитета для управления зрелища
ми и музыкой, принял на себя заведование
Русской придворной труппой, по словам
биографа, старался "поощрять юные отече
ственные таланты" (РА, 1870, № 7, 1346).
Секр. фр. посольства Ж.-Л. Фавье писал:
"Его легко можно принять з- человека
любящего удовольствия, так как он дей
ствительно любит обеды, общество, музыку
(которую знает в совершенстве), театр и
все, что к нему относится, но еще более он,
Олсуфьев, деловой человек" (Материалы...,
23). Знаток мн. европейских яз., О. перевел
либретто итал. опер Ф.Арайи на текст
Дж. Бонекки, исполнявшихся на придв.
сцене (такие переводы обычно раздавались
зрителям): "Seleuco" ("Селевк", 1744),
"Mitridate" ("Митридат", 1747), "Eudossa
incoronata, о sia Teodosio II" ("Евдоксия
венчанная, или Теодор П", 1751). При
писывавшийся ему пер. либр, оперы
"Bellerofonte" ("Беллерофонт") принадлежит
И.С. Горлицкому (СРП, 220). О. хорошо
играл на скрипке. Известно его участие
в оркестре на любительском спектакле у

П. Ѣ.Шереметева (\766), в концерте
Ѣ.Манфредини (1769).

Дом О. находился на наб. р. Фонтанки у
Сергиевской ул.

Лит.: СПб. вед. 1766. 10 марта; Краткая
биография А.В.Олсуфьева И РА. 1870. № 7.
Стб. 1341 — 48; АДИТ 2, 112 — 201\ 3, 14\
РБС: Обезьянинов — Очкин; Материалы для
истории рода Олсуфьевых. М., 1911. С. 16 —
36; Петербургский некрополь. СПб., 1913. Т. 3;
В с е в о л о д с к и й - Г  е р н г р о с с .  Указатель,
25; Ш т е л и н ,  138 — 39.

И.Ф. Петровская

ОПЕРА-БУФФА, жанр итал. муз. театра.
Его истоки усматривают в неаполитанских
диалектальных комедиях 17 в., в популяр
ных венецианских пародиях на оперу-сериа
первых десятилетий 18 в., в интермедиях и
комедиях дель apre. Характерные для этих
жанровых типов персонажи (хитрая слу
жанка, ворчливый опекун, доктор, нотариус
и др.), сюжеты и стремительно развиваю
щаяся интрига были унаследованы О.-б.,
классические признаки к-рой сформирова
лись в 40-е гг. 18 в. в творчестве драматур
га К.Гольдони и композитора Ѣ.Галуппи.
Отказавшись от традиций представления,
стержень «-poro составляли импровизиро
ванные диалоги традиционных масок, в
пользу тщательно разработанного лит. тек
ста, Гольдони ввел в итал. комедию тонко
мотивированные характеры и обогатил сю
жет чувствительными и патетическими мо
тивами. В свою очередь Галуппи блестяще
использовал возможности нового драматур
гического материала, дававшего повод для
индивидуальных муз. характеристик, пока
занных в их динамичном взаимодействии.
В творчестве композитора и его современ
ников складываются специфический "буф
фонный" муз. язык и характерные компо
зиционно-драматургические приемы: гибкое
чередование сольных и ансамблевых номе
ров, развернутые финалы-кульминации ак
тов и пр., что все более способствует пре-
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Гравюра X. Э. фон Винтера



Ф. БЬЯНКИ
Гравюра А. Р. Бурта по рис. Дж. Чиннери. 1805
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вращению музыки из средства украшения
драм, действия в его непосредственную но
сительницу. С сер. 60-х гг. сентименталь
но-лирическая струя обогащает жанровую
эмоциональную палитру. Комические оперы
Дж. Паизиелло, Д.Чимарозы и Ѣ .Х .Моцар
та знаменуют кульминационный пункт в
жанровой эволюции.

Знакомство петербуржцев с О.-б. состо
ялось в 1757, когда в столицу приехала
Труппа Дж. Б.Локателли. Репертуар этой
компании, основу к-рого составляли соч.
Галуппи (5 назв.) и его современников
(Ф.Цопписа, В.Л.Чампи, Дж. Сколари и др.),
вызвал у столичной публики небывалый
интерес. Никогда ранее в подневных хрони
ках придв. жизни — КФЖ и ЖДГА — не
было отмечено столь частое посещение Им
ператрицей оперных спектаклей. По услови
ям контракта компания играла не только
для двора, но и для города, т. о. впервые
приобщив более широкие слои населения к
итал. оперному театру. Показательно, что
хотя приобщение это и состоялось на мате
риале О.-б. — жанра несравненно более де
мократичного, чем опера-сериа, — однако
оно не породило сколь-л. устойчивого и
длительного интереса. Высокие постано
вочные расходы антрепренера не окупались
спектакльными сборами, со временем ста
новившимися все более скромными. В 1761
труппа вынуждена была свернуть свою дея
тельность.

Первый опыт контакта российской ауди
тории с итал. комической оперой, вызвав
шей вспышку живого, но недолговечного
любопытства, в течение длительного вре
мени оставался беспоследственным. И вы
дающийся комедийный дар Галуппи, рабо
тавшего в СПБ в 1765 — 68, и буффонные
опусы Т. Траэтты, состоявшего придв. ка
пельмейстером в 1768 — 75, остались не
востребованными. Лишь в конце 1770-х гг.
Екатерина II отдала распоряжение дирек
тору ими. театров И. П. Елагину ангажиро
вать на придв. службу певцов, специализи

рующихся в буффонном жанре. Не любив
шая, по собственному признанию, ни музы
ки вообще, ни муз. комедий в особенности,
Императрица не могла тем не менее не реа
гировать на тенденции театральной моды,
побуждавшие европейских монархов покро
вительствовать итал. буффонам. Фигурой,
идеально отвечавшей новым веяниям в гос.
театральной политике, оказался очередной
капельмейстер — Паизиелло (1776 — 83).

Как и его предшественники, Паизиелло
начал свою российскую карьеру с поста
новки опер-сериа. Однако уже с 1778, несо
мненно откликаясь на требования момента,
он переключается на буффонный жанр. За
последующие годы им было создано 7 О.-б.,
к к-рым следует приплюсовать постановку
5 ранее написанных соч. Столь мощного
натиска буффонного репертуара петерб.
придв. сцена еще не знала. В распоряжении
композитора были прекрасные исполни
тели: сопрано Х.Давиа де Бернуччи, бас
В.Маркетти, тенор Ѵ.Жермоли, —  всего
по состоянию на 1782 11 певцов и певиц,
составлявших труппу "италианской оперы
комик", выделенную в придв. театральных
штатах в особое подразделение (РГАДА,
ф. 17, on. 1, д. 322, л. 144). Если учесть,
что в эти же годы в СПБ гастролировала
частная антреприза О.-б. ЪА.Маттеи и
Х.Оречи, репертуарная афиша к-рой вклю
чала 13 назв. (в их числе оперы Ѵ\. Анфосси,
Н.Пиччинни, Дж.Гаццаниги, Ж.Астарит-
ты, Дж.Сарти), то можно было бы счи
тать, что итал. комическая опера оконча
тельно утвердилась на петерб. театральных
подмостках. Именно такого мнения придер
живался, в частности, Р.-А.Моозер, утверж
давший, что представленная в 1780 в Моги
леве по случаю встречи Екатерины II и
австр. Императора Иосифа II "La Finta
amante" ("Притворная любовница") Паизи
елло символизировала решительный отказ
от традиции отмечать торжественные собы
тия постановкой оперы-сериа. Однако сфор
мулированный в столь категоричной форме
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вывод исследователя кажется все же пре
увеличением. С одной стороны, О.-б. окон
чательно не вытеснила из петерб. придв.
театра серьезную "драму на музыке". С др.
стороны, репертуарная политика придв. теат
рального ведомства определялась не столько
объективным характером эволюции жанро
вых процессов (в этом плане подъем О.-б.
на фоне постепенного падения интереса
к опере-сериа в 80-е гг. 18 в. не вызывает
сомнений), сколько монаршими вкусами.
С отъездом Паизиелло Екатерина, как ка
жется, окончательно утрачивает симпатию к
итал. муз. театру, будь то комическому или
серьезному. Без особого резонанса проходят
в 1784 — 85 постановки 4 комических опер
Сарти. Попытки разнообразить репертуар
придв. труппы буффонными операми "непе
тербургских" композиторов — А. Сальери и
Ф. Л.Гассмана —  остаются единичными.
Крупнейший мастер О.-б. Чимароза (1787 —
1791) не находит в российской столице под
держки своим художественным устремле
ниям — за годы своего капельмейстерства
он не создает ни одного буффонного оп.
Широкие слои слушателей в начале 80-х гг.
также не проявляют по отношению к жанру
особого энтузиазма, примером чему служит
судьба антрепризы Маттеи — Оречи.

Однако если петерб. итал. муз. театр
переживает в 80-е гг. не лучшие времена,
то в это же время О.-б. все активнее заво
евывает российскую сцену. Переведенные
И.А. Дмитревским, И. А. Крыловым, В.И.Лу
киным и др. на рус. яз. итал. оперы занима
ют прочное место в репертуаре Русской
придворной труппы. Российская публика, в
массе своей не знающая итал. яз., получает
возможность оценить живость и остроумие
драм, текстов, вне понимания к-рых итал.
опера утрачивает огромную часть своего
обаяния. В еще большей степени вкусам
аудитории отвечает установившаяся прак
тика заменять речитативы secco прозаи
ческими диалогами. Приближенные т. о. к
канону рус. комической оперы, итал. муз.

комедии получают повсеместное призна
ние. Не случайно в обязанности нового
придв. капельмейстера В.Мартин-и-Солера
входит переделка и приспособление итал.
комедийного репертуара к возможностям
рус. артистов. Русифицированная итал. про
дукция начинает успешно конкурировать с
местными соч.

Подлинный триумф итал. О.-б. в ее ори
гинальной версии приходится на поел, де
сятилетие века. Благоприятствующие этому
условия во мн. обеспечил очередной дирек
тор имп. театров Н. Б. Юсупов. Страстный
меломан и практичный администратор, он
сумел найти организационно-финансовое
решение, позволившее пригласить в столи
цу одну за другой 2 первоклассные компа
нии — Итальянскую компанию оперы-буф
фа (1793 — 95) и Труппу Ж.Астаритты.
Великолепный состав певцов (П. и С.Ман-
дини, Дж.Гаспарини и др.), новый обшир
ный репертуар (13 и 25 назв., в их числе
оперы Паизиелло, Чимарозы, Астаритты,
Сарти и др.) и, наконец, новое поколение
меломанов — европейски образованных и
эстетически восприимчивых — обеспечили
полноценную "встречу" жанра и аудитории,
превратив петерб. итал. муз. театр 90-х гг. в
одно из самых значительных событий куль
турной жизни столицы.

Т. о., усвоение О.-б. в России не было
ни постепенным, ни непрерывным. Ни в
60-е, ни в 70-е гг. комическая опера не вы
зывала устойчивого интереса. Судьба жанра
долгое время зависела от достаточно слу
чайных факторов: гастрольных маршрутов
частных компаний, переменчивых монар
ших вкусов, психологической жажды новых
впечатлений. Лишь с сер. 80-х гг. О.-б. по
степенно обретает квалифицированного
слушателя, превращаясь в неотъемлемую
часть петерб. культурной панорамы.

Арх.: РГАДА, ф. 17, оп. 1, д. 322, л. 144.
Лит. МА 2, 3; Г о з е н п у д; ИРМ 2;

G r o v e ;  O p e r a  G r o v e .
E. С. Ходорковская
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ОПЕРА-СЕРИА (opera seria), "серьезная
опера". Тип итал. муз. драмы конца 17 —
18 в. на мифологический или историко
легендарный сюжет. Понятие "seria", как
и антиномичное ему "buffa" ("шутливая"),
первоначально означало не жанровую раз
новидность произв., а характеристику пер
сонажа пьесы ("parti serie" и "parti buffe" в
комедиях К. Гольдони). В сер. 18 в. оппо
зиция "seria — buffa" получила широкое
хождение в критическом и эстетическом
лексиконе эпохи в связи с возросшей попу
лярностью комической оперы. В полемике
о сравнительных достоинствах двух муз.
жанров выражение "seria" приобрело смысл
жанровой дефиниции. В 1755 Ф.Альга-
ротти упоминает о seria, описывая развер
нувшиеся в это время дебаты, а в 1783
Э. Ортеага в "Переворотах итальянского му
зыкального театра" посредством термина
"seria" обобщает всю историю итал. муз.
драмы, от истоков флорентийской камера-
ты до П.Метастазио. Вместе с тем вплоть
до конца столетия термин "opera seria" поч
ти не встречается на титулах оперных либ
ретто и партитур, сохраняющих привер
женность традиционным определениям —
dramma per musica, dramma seria и др.

В муз. историографии под О.-с. подразу
мевают тип итал. оперы, сложившийся в
творчестве либреттистов круга А.Дзено и
П.Метастазио и композиторов неаполитан
ской школы: А.Скарлатти, ІХ.Лео, Л.Винчи,
Н.Порпоры. Идеи, вызвавшие к жизни
новые принципы оперной драматургии,
реформаторы итал. муз. театра наследова
ли от академии "Аркадия", прокламировав
шей борьбу с барочными излишествами.
Под знаком преодоления барочной поэтики
была переосмыслена лит. основа итал. опе
ры, очищенная от буффонно-сатирических
элементов и упорядоченная во вкусе рацио
налистической концепции "трех единств"
(недаром Дзено пользовался у современни
ков репутацией "итальянского Корнеля").
В творчестве Метастазио этот новый ком

позиционный идеал достиг классической
завершенности и чистоты: мифологический
или историко-легендарный сюжет вращался
вокруг тем любви, долга, разума, дружбы и
великодушия; каждая из сцен 3-актной дра
мы представляла повествование того или
иного персонажа о событиях — речитатив
(нерифмованный 7- или 17-сложник со сво
бодной последовательностью строк, так наз.
versi sciolti), завершающийся эмоциональ
ной кульминацией — арией (2 строфы по
4 стиха). Правилами жанра также регламен
тировалось число действующих лиц: primo
uomo (кастрат), prima donna и еще 1-2 пер
сонажа (герои второго плана). Либреттист
должен был обеспечить певцов необхо
димым кол-вом разнохарактерных арий
(по 4 - 5  дня ведущих исполнителей, по 1 - 2
для второстепенных) и распределить их
так, чтобы сольные номера одного героя
или однотипные по аффекту не находились
в непосредственной близости. Не менее
строго были дифференцированы и средства
муз. образности: соответствующий каждому
виду арии (bravura, agitata, cantabile и т. д.)
слой муз. лексики, семантика тональностей
(бравурный D-dur, патетический Es-dur, ла-
ментозный g-moll, пасторальный G-dur, лю
бовный A-dur), эмблематическая трактовка
солирующих инструментов (флейты в ариях
lamento, гобоя в сценах страдания, валтор
ны в пасторальных эпизодах). Как и в клас-
сицистской трагедии, традицией диктова
лись определенные жесты и позы героев,
порядок их размещения на сценической
площадке и иные детали мизансцен и сце
нографических решений.

В этом законченном виде О.-с. к 20-м гг.
18 в. перешагнула границы Италии и рас
пространилась по всему континенту, став
неотъемлемой принадлежностью всех евро
пейских дворов. Гармония стиха и музыки,
великолепие итал. бельканто и декорацион
ного оформления, соц. типизированность
характеров, трактованных в столь же типи
зированном аффектно-риторическом муз.
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стиле, рокайльная тонкость психологической
нюансировки в сочетании с классической
ясностью образов обеспечили привилегиро
ванное положение жанру, наиб, адекватно
выразившему дух придв.-аристократической
культуры с ее блеском, репрезентативностью
и установкой на мифологически-легендар-
ную топику.

Именно с этим модусом отношения по
знакомил петерб. читателя в 1738 Я.Ште-
лин, писавший: "Опера называется действие,
пением отправляемое. Она, кроме богов и
храбрых героев, никому на театре быть не
позволяет. Все в ней есть знатно, велико
лепно и удивительно. В ее содержании ни
что находиться не может, как токмо высо
кие и несравненные действия, божественные
в человеке свойства, благополучное состоя
ние мира, и златыя веки собственно в ней
показываются... Через свои хитрые машины
представляет она нам на небе великолепие
и красоту вселенныя; на земле — силу и
крепость человеческую, которую они при
осаждении города показывают; на волную
щемся море — страх и напасти нерассудно
дерзновенных людей, а через свержение фа
этона — парения безумные гордости"
(Прим, на Вед., 1738, ч. 47, 67 — 68).

Ст. ІПтелина была опубл, спустя 2 года
после 1-й постановки О.-с. на петерб. придв.
сцене: 20 янв. 1736, по случаю дня рожде
ния Анны Иоанновны, "Италианская кам
пания" представила оперу Ф. Арайи "La
Forza dell’amore e dell’oddio" ("Сила любви
и ненависти"). Европейская практика функ
ционирования жанра, приурочиваемого к
наиб, торжественным событиями придв.
жизни, как и соответствующая эстетическая
рефлексия, вошли в российскую культуру
почти одноврем. Однако Россия не просто
восприняла концепцию "сериозной оперы"
как составной части праздничного придв.
ритуала, но придала ей особую конкретизи
рующую направленность, связав О.-с. с
личностью царствующего монарха. На это
обстоятельство указывает целый ряд фак

тов. Так, премьерные даты подавляющего
бол-ва представленных на имп. сцене опер
ных спектаклей были приурочены к празд
нованию так наз. "высокоторжественных
дней", к к-рым относились дни рождения,
тезоименитства, годовщина коронации и
годовщина восшествия на престол царству
ющей особы. Об осознанности этой тради
ции помимо данных хронографии свиде
тельствуют и док-ты: напр., когда в 1752
находящийся на службе при рус. дворе
итал. либреттист ^ук.Бонекки обратился к
Императрице с просьбой предоставить ему
отпуск для поездки на родину, Елизавета
Петровна распорядилась дать ему "уволь
нительный абшид" и "велеть ему — Боне-
ки, дабы он... в бытность его в Италии со
чинял и присылал к Высочайшему Двору
Ея Императорского Величества в Придвор
ную Контору в каждый год к нижеобъяв-
ленным высокоторжественным дням по две
новых драматических его сочинения пьесы,
из которых первую — ко дню коронования
Ея Имераторского Величества, то есть
Апреля к 25-му числу, другую — ко дню
тезоименитства Ея Императорского Ве
личества, то есть Сентября к 5-му числу,
к каждому торжеству заблаговременно..."
(АДИТ 2, 33). Спустя 30 лет аналогичное
отношение к О.-с. продемонстрировала
Екатерина II, когда в указе 1783 года, рег
ламентирующем деятельность Театральной
дирекции, распорядилась: "Комитет и Ди
ректор обязаны... после четырех праздников
Наших, також в Новый год и в карнавал на
Масленой, дать по одному спектаклю боль
шому, без платежа, на Большом Городском
театре, чего ради капельмейстер обязан ста
раться, чтобы к тем дням изготовлены были
пристойныя зрелища, полагая, по крайней
мере, на всякий год по одной или по две
оперы новых серьезных (для монарших
праздников. — Е.Х.) и по две новые оперы
комические с балетами" (т. е. в Новый год
и на Масленицу. — Там же, 7/5).
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Примечательно также и особое отноше
ние к институту серьезной оперы, демон
стрируемое российскими Императорами
вне зависимости от личных муз. пристрас
тий. Так, в уже упом. указе Екатерина II спе
циально оговаривает монополию на итал.
оперную труппу: "Дозволяется Комитету, с
апробации Нашей, отдать на откуп или со
держание все прочие театры, кроме Боль
шой оперы, которая одному Двору принад
лежит..." (Там же). В свою очередь Павел I,
явно предпочитавший фр. муз. театр, по
восшествии на престол отдает тем не менее
распоряжение: "Стараться составить наилуч
шим образом оперу итальянскую, так, чтоб
актеров хороших в ней было достаточно, не
только для комической части, но, в случае
надобности, и для серьезной" (Там же, 466).

Вторая особенность написанных для
России О.-с. связана с маркированной ролью
хор. начала. Введение в оперные партитуры
хор. сцен, практиковавшееся всеми придв.
капельмейстерами, отличает "петербург
ские" серьезные оперы от итал. модели,
ориентированной на сольные арии, и сбли
жает их со "смешанными" типами форм,
возникавшими под влиянием фр. хор. тра
диции в ряде европейских центров (Парма,
Турин, Штутгарт, Дрезден, Вена). Однако
"хоровое наклонение" созданных для рус.
имп. сцены опер стоит вне связи с ита
ло-фр. синтезом. В 18 в. фр. лирические
трагедии были практически совершенно
неизвестны в России. Не пользовалось
здесь популярностью и оперное творчество
К.В. Глюка\ знакомство с его реформатор
скими начинаниями ограничилось един
ственной постановкой "Orfeo ed Euridice"
в 1782.

С др. стороны, само учреждение хора в
качестве участника оперных спектаклей на
имп. сцене имеет — если верить ІПтели-
ну — не заимствованное, а местное проис
хождение. По его свидетельству, "в преж
ние времена хор {Придворная капелла. —
Е.Х.) не использовался ни для чего другого,

как только для церковного пения, и лишь со
времен Елизаветы он стал употребителен
также в камерной и театральной музыке.
Поводом к этому послужило след, обстоя
тельство. К коронации императрицы Елиза
веты в 1742 году в Москве в числе других
увеселений предназначалась прелестнейшая
опера «La Clemenza di Tito»... На первой
репетиции я нашел очень забавным, что им
ператор Тит должен был вместе со своими
приближенными и тремя остальными пер
сонами... сам себе петь хвалебную песнь
или хор. Для устранения этого затруднения
императрица приказала взять певцов при
дворной капеллы в оркестр и разучить все
хоры. Приказание было выполнено... и бо
лее пятидесяти отборных певчих после
ряда оперных репетиций были обучены...
После этого выступления эти церковные
певцы использовались во всех операх, где
встречались хоры" (60 — 61).

Сообщение ІПтелина не во всех своих
деталях поддается проверке. Так, из-за пло
хой сохранности архива Придв. капеллы за
интересующий нас период невозможно
установить точное число певчих, принимав
ших участие в оперных постановках на
протяжении всего столетия. Если же при
нять на веру цифру, приводимую историо
графом (она всплывает и в ряде док-тов —
см., напр., отчет в "СПб. вед.", 1755, 3 мар
та, о представлении "Цефала и Прокрис"),
то следует признать, что для своего време
ни рус. оперный хор был явлением беспре
цедентным. Даже в Париже, цитадели хор.
оперы, кол-во хористов Корол. академии
музыки не превышало 35 чел. (R о s о w,
326). Как бы то ни было, совершенно
бесспорно лишь одно: с 40-х гг. хор. сцены
становятся неотъемлемым компонентом рос
сийской оперной практики, ярко выражен
ной приметой того, что можно и следует
называть петерб. оперным письмом. Этой
традиции подчиняются столь разные придв.
капельмейстеры, как Т. Траэтта и Б. Галуп-
пи, Дж. Паизиелло и Дж. Сарти, специфи-
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ческим образом формируя то, что позднее,
в связи с завоеваниями М. И. Глинки, будет
обозначено как ’’ораториальный стиль
русской оперы". Отмеченные особенности
петерб. О.-с. находят свое объяснение в
рамках специфичного для идеологических
представлений рус. общества сюжета, свя
занного с сакрализацией личности монарха.
Такое восприятие государя, характерное для
всего имп. периода рус. истории, складыва
ется при Петре I. Начиная с упразднения
патриаршества в 1700, "царь стал воспри
ниматься как глава церкви, и это имеет не
посредственное отношение к сближению
царя с Богом" (Ж и в о в , У с п е н с к и й ,
93). Именно в связи с возникшим в 18 в.
имп. культом и появляется понятие "высо
которжественных дней", становящихся офи
циальными церковными праздниками, от
мечаемыми в месяцесловах. Сакрализация
монарха оформляется в законодательно за
крепленную систему религиозного почита
ния царя и царского дома.

Религиозный культ Императора специ
фическим образом влияет на узаконенные
формы его гражданского прославления,
и очевиднее всего — на панегирическую
традицию, с наибольшей отчетливостью
воплотившуюся в одической поэзии. Ода,
"выступая как часть светского торжества...
является функциональным эквивалентом
панегирической проповеди в религиозных
церемониях, и это определяет их постоян
ное взаимодействие" (Там же, 123).

Под влиянием этих тенденций кристал
лизуются вышеотмеченные особенности
"российских" О.-с. Попадая в орбиту сопря
женных с "высокоторжественными днями"
религиозных празднеств, они приобретают
некую особую окрашенность. Благодаря
подобной соотнесенности с "сакральной"
особой Императора, итал. seria становятся
светским аналогом соответствующей празд
ничной литургии. Хору церковных певчих в
этом функциональном уподоблении принад
лежит особая роль. Разумеется, его присут

ствие на театральных подмостках в елизаве
тинскую эпоху уже ни у кого не вызывает
удивления: давно отошли в прошлое те вре
мена, когда "настойчивое и демонстративное
требование" Петра строить в Москве театр
именно на Красной площади восприни
малось современниками как надругатель
ство над с в я т о с т ь ю  м е с т а  (театр —
"антицерковь", "пространство бесовское").

Нельзя усмотреть в участии певчих по
вод для прямых литургических параллелей.
Однако несомненно, что хор — эта особо
значимая инсигния рус. правосл. обихо
да, — инициируя механизмы культурной
памяти, придавал исключительную отме
ченность оперному спектаклю, окрашивая
его дополнительными обертонами.

В 18 в. на рус. придв. сцене прозвучало
около 50 серьезных опер. За малым исклю
чением все они были либо написаны придв.
капельмейстерами непосредственно в СПБ,
либо, в случае обращения к произв., со
зданным до приезда в Россию, перерабаты
вались в соответствии с петерб. вкусом. Во
преки распространенному мнению, интерес
к О.-с. вовсе не исчерпался к 80-м гг. под
натиском комического оперного жанра —
напротив, после небольшого перерыва в на
чале 90-х, связанного с временной приоста
новкой деятельности Итальянской придвор
ной оперной труппы * в павловскую эпоху
постановки drammi per musica возобновля
ются с прежней интенсивностью. В боль
шой мере именно благодаря гос. патронажу
серьезной оперы СПБ приобрел к поел, де
сятилетиям века репутацию одной из самых
блестящих европейских оперных столиц. В
анонимной статье, опубл, во фр. журн.
"Esprit de joumeaux" (собственный перевод
к-рой поместил в 1796 в "Музе" ее изд.
И. И. Мартынов), автор отмечал, что "ны
нешняя Петербургская опера почитается
славнейшею в Европе" (ч. 1, 194). Рус. двор
тратил огромные суммы для ангажемента
прославленных сопранистов и примадонн.
Подчиняясь сложившейся традиции, все
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имп. капельмейстеры (за исключением
В.Мартин-и-Солера), независимо от личных
склонностей, интенсивно работали в сфере
'’официального” жанра: и такие крепкие про
фессионалы, как Ф.Арайя, Г.Ф.Раупах и
В. Манфредини, и прославившиеся свои
ми муз. драмами Т.Траэтта и Дж.Сарти,
и корифеи буффа Дж. Паизиелло и Д. Чи-
мароза.

Влияние итал. муз. драмы на рус. опер
ную школу было хотя и не прямым, но до
статочно определенным. С одной стороны,
итал. опера не породила соответствующей
рус. традиции, невзирая на 2 попытки со
здания оперных произв. на рус. тексты —
"Цефал и Прокис" А. П. Сумарокова и
Арайи (1755) и "Альцеста" Сумарокова и
Раупаха (1758). С др., — приобретя специ
фические черты под воздействием локаль
ных культурно-идеологических представле
ний, итал. опера сама в каком-то смысле
стала репрезентантом нац. оперного идеала
(ораториальный стиль). Еще более непо
средственным оказалось влияние О.-с. на
рус. литературу: тематика, образность и то
пика "музыкальных трагедий" Метастазио
были восприняты и переработаны Сумаро
ковым и Я.Б. Княжниным. Благодаря пере
водам итал. либретто рус. стиховая культура
имела постоянный стимул к эксперименти
рованию в сфере поэтической метрики, что
способствовало существенному обогаще
нию метрического репертуара рус. поэзии.

Лит.: Прим, на Вед. 1738; Муза. Ежемес.
изд. СПб., 1796. Ч. 1, март; АДИТ 2, 3; Ш т е-
л и н; МА; G r o v e ;  ИРМ 2; R о s о w L.
Perfoming a choral dialogue by Lully // Early
Music. 1987. № 8; Ж и в о в В., У с п е н 
с к и й  Б. Царь и Бог: Семиотические аспекты
сакрализации монарха в России И Язык и куль
тура и проблемы их переводимости. М., 1987.

Е.С. Ходорковская

ОПЕРНЫЙ ДОМ В БОЛЬШОМ ЗИМ
НЕМ ДВОРЦЕ (существующем, архитек
тор Б. Ф. Растрелли, декоративные работы

Ф.Градиццй) находился на 2-м этаже в углу
со стороны Адмиралтейства и Дворцовой
пл. ("луга"). Открыт 14 дек. 1763 еще до
завершения строительства дворца.

Портал сцены — 13 м х 9,5 м. Зритель
ный зал имел партер, амфитеатр и 4 яруса
лож. По словам швейц, астронома И. Бер
нулли, посетившего СПБ в 1777, помеще
ние уступало в размерах Берлинскому опер
ному дому, но партер показался ему
длиннее. По данным подробной описи,
составленной при приемке О. д. Гофинтен-
дантской конторой в 1764, в партере нахо
дились трон, 5 стульев и 53 скамьи, боль
шие и малые, в ярусах по 14 и 19 лож
с двумя, как правило, скамейками каждая.
Ложи Императрицы — на 2-м ярусе напро
тив сцены и сбоку возле нее. Бернулли на
зывает еще 3-е место Екатерины II —  над
сценой, где можно было сидеть невидимо
для публики. Зрителям предписывалось
"приезд иметь к подъезду, который от луга,
что близ Адмиралтейства, и проходить
направо по имеющейся к Оперному дому
лестнице" (КФЖ, 1763, 13 дек.), Императ
рица проходила через комнаты.

Назывался еще: Н о в ы й  о п е р н ы й
д о м , О п е р н ы й  е е  и м п е р а т о р 
с к о г о  в е л и ч е с т в а  д о м , Б о л ь 
ш о й  т е а т р ,  П р и д в о р н ы й  т е а т р .
В 1783, при общей перепланировке дворца,
был ликвидирован, перестроен в жилые
и парадные покои [РГИА, ф. 470, on. 1
(82/516), д. 75]. Его заменили городские
Большой (Каменный) и Малый (Деревян
ный) театры и придв. Эрмитажный.

С 1764 до 1783 это был единственный
постоянно действовавший гос. театр в сто
лице, лишь иногда еще давались представ
ления на малой (не постоянной) сцене в
том же дворце и в загородных резиденциях
членов царской семьи. Здесь выступали все
труппы, существовавшие в те годы в СПБ
на казенные средства: рус. (в репертуар ее с
70-х гг. вошли и комические оперы), итал.
(интермедии, оперы-буффа, оперы-сериа),
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фр. и нем. (драм, спектакли и комические
оперы). Иногда показывались спектакли ве
ликосветских любителей для более узкого
круга зрителей. Кроме того, здесь устраива
лись маскарады.

Первый оперный спектакль (итал. опе
ра) — 28 дек. 1763, первый балет —  9 янв.
1764 (после фр. комедии), 17 февр. 1764
представлена рус. придв. певчими опера
"Альцеста" Г.Ф.Раупаха (текст А .П .Сума
рокова).

Первый известный муз. спектакль люби
телей — 6 февр. 1764 балет "Ацис и Гала
тея” с участием юного Павла Петровича
в роли бога Гименея (КФЖ, 1764, 6 и
14 февр.). Представления давались в опре
деленные дни 2 и 3 раза в неделю. По "ста-
ту" (штату), утвержденному 13 окт. 1766
(см. Управление театром и музыкой),
полагалось каждый год ставить по новой
опере, "к ней два больших балета и особо
два больших и восемь малых балетов"
(АДИТ 2), число др. постановок не огова
ривалось.

Вход в театр бесплатный (см. Придвор
ный театр), места в партере и ложах 1 —
3-го ярусов отводились дворянству, по чи
нам, в 4-м ярусе — "купечеству и прочим,
кому вход иметь дозволено", исключая ла
кеев в ливрее. Как писал поэт И. И.Дмит
риев, "приставленные к дверям придворные
служители не возбраняли входа и гвардей
ским унтер-офицерам, лишь только б они
были в французских кафтанах, в кошельке
(убор для волос. — И.П.) и при шпаге"
(35 — 36). Билеты, полученные от Придв.
конторы, передавались и др. лицам, в т. ч.
слугам.

Арх.: РГИА, ф. 470, on. 1 (82/516), д. 75.
Лит.: КФЖ. 1763 — 64; Д м и т р и 

е в  И. И. Взгляд на мою жизнь. М., 1877;
АДИТ 2, 63 — 112; Б е р н у л л и  И. Запис
ки И РА. 1902. № 1. С. 7 — 8; Т а р а н о в -
с к а я М.З. Архитектура театров Ленинграда.
Л., 1988. С. 29 — 32; П е т р о в с к а я .

И. Ф. Петровская

ОПЕРНЫЙ ДОМ ПРИ ДЕРЕВЯН
НОМ (4-м) ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ — придв.
театр, существовавший одноврем. с Опер
ным домом у  Летнего сада. В отличие от
последнего именовался еще М а л ы м ,  а
также Н о в ы м  о п е р н ы м  д о м о м .
Находился между р. Мойкой и Большой
Морской ул. примерно на месте Кирпичного
пер. Построен в июне — окт. 1757 (архи
тектор Ѣ.Ф. Растрелли). Деревянный, с ка
менными простенками, он сообщался
с дворцом крытыми переходами. В зри
тельном зале имелось 2 яруса лож; сцена
большая, равная по глубине залу; машины,
декорации "и протчее, что надлежит", изго
товлялись под наблюдением Дж.Ѣ.Локател
ли. Открыт 27 дек. 1757, действовал до Ве
ликого поста 1767. Указом Екатерины II
25 авг. 1767 здание передано под мастер
скую скульптору Э.-М. Фальконе.

До 1763 включительно здесь выступали
придв. труппы. Шли фр. и рус. драм, спек
такли, итал. интермедии (в частности,
в февр. и мае 1758, февр., апр. —  мае и окт.
1759, янв. 1761), балеты, дававшиеся
в один вечер с комедиями и интермедиями
(в КФЖ они отмечены в янв. — февр. и
окт. — нояб. 1761, окт. 1763). Изредка
показывались оперы. По-видимому, здесь
исполнена "малыми певчими" 28 апр. 1758
опера Г. Ф. Раупаха на текст А .П .Сумаро
кова "Альцеста". КФЖ отмечают еще
"пробы" и представления рус. опер в
1759 — 19 февр., 5 и 6 мая. Летом 1760,
во время отъезда двора из города, в О. д.
предписывалось 2 раза в неделю давать
платные оперные представления (50 к.).
В 1761 здесь повторялась опера Раупаха
"Siroe" ("Сироэ"), "с балетами".

В 1764 О. д. передан "вольной" нем.
драм, труппе. Весной 1765 начали давать
2 раза в неделю комические оперы совм.
нем. и фр. труппы (III т е л и н). Посетите
ли — средние слои городского населения, а
иногда и знать, включая Императрицу.



ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ В ЭПОХУ АННЫ ИОАННОВНЫ
Гравюра Н. И. Махаева



ВИД ЗИМНЕГО ДВОРЦА СО СТОРОНЫ АДМИРАЛТЕЙСТВА
Гравюра конца 18 в.



Кроме О. д. во дворце существовала
малая сцена (Малый театр), "в покоях"
("в аудиенц-камере"). Там давались фр. и
рус. драм, спектакли (первый — 19 янв.
1756), иногда еще балеты (в частности,
20 февр. 1761).

Лит.: КФЖ. 1756 — 63; СПб. вед. 1760.
23 июня. С. 7; Т а р а н о в с к а я  М.З. Архи
тектура театров Ленинграда. Л., 1988. С. 27 —
28; П е т р о в с к а я .

И. Ф. Петровская

ОПЕРНЫЙ ДОМ У ЛЕТНЕГО САД А —
придв. театр у соединения Невы и Лебя
жьего кан. В совр. ему док-тах называется
по-разному: О п е р н ы й  д о м  б л и з
с т а р о г о  л е т н е г о  д в о р ц а  на
л у г у , в с а д у , в е л о в о й  р о щ е
(тогда эта часть Марсова поля называлась
садом, близ набережной засажена елями),
Б о л ь ш о й  т е а т р  (в отличие от малых
дворцовых сцен), С т а р ы й  о п е р н ы й
д о м  (после открытия нового при деревян
ном Зимнем дворце).

Построен по ВП 17 февр. 1750 (архи
тектор Б. Ф. Растрелли). Первый спек
такль — 3 мая 1750, отделочные работы
продолжались и позже. Размеры здания:
26,5 сажен в длину, 16 сажен в ширину,
т. е. примерно 57 м х 34 м. Кроме партера
было 2 яруса ("средний и верхний этажи"),
ложи для высокопоставленных зрителей.
Действовал до 1763 включительно. Здание
уничтожено в 1773.

Указом 19 апр. 1751 предписывалось да
вать спектакли еженед., даже если Импе
ратрицы и наследной четы не будет в горо
де (Е в д о к и м о в, 237). В 1750 — 57 шли
спектакли фр. драм, труппы, итал. интер
медии и балеты. К дням придв. празднеств
готовились постановки итал. опер, а с 1755
и рус. Ими отмечались: день коронации
(25 апр.) и начала царствования (25 нояб.),
день тезоименитства (5 сент.) и рождения
(18 дек.) Императрицы, а также день рож
дения наследника (10 февр.). 27 февр. 1755
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впервые в СПБ здесь показана опера на
рус. текст — "Цефал и Прокрис" Ф.Арайи.
5 февр. 1757 начались платные спектакли
Русского для представления трагедий и
комедий театра под дирекцией А. П. Сума
рокова (наряду с прежним репертуаром).

По указу Елизаветы Петровны 7 нояб.
1757 О. д. передан в распоряжение антре
пренера итал. комической оперы Дж.Б. Ло
кателли (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 93, л. 53).
Произведена частичная перестройка зала, в
обоих ярусах устроены дополнительные
ложи с "камерами" при них. 2 дек. 1757
была "проба", 3 дек. — открытие нового
предприятия оперой "Il Retiro degli dei"
("Убежище богов") на либретто антрепре
нера, музыка Ф. Цопписа (27 дек. — повто
рение "для народа"). Еженед. давались
спектакли бесплатные для двора и платные
для всех желающих; за вход в партер пла
тили 1 р., ложи нанимались на год за 300 р.
(Ш т е л и н, 96). В репертуаре комические
оперы, оперы-сериа, балеты. Изредка сце
ной продолжала пользоваться рус. труппа.

Арх.: РГИА, ф. 466, on. 1, д. 93, л. 53;
ф. 467, оп. 2 (73/187), д. 123, л. 262 — 63.

Лит.: КФЖ. 1750, 1752, 1754 — 61, 1763;
Е в д о к и м о в  Л. В. Журналы дежурных
генерал-адъютантов. СПб., 1898. Вып. 1 — 2;
Ш т е л и н ,  96; П е т р о в с к а я .

И.Ф. Петровская

ОПЕРНЫЙ ДОМ ("К о м е д и я - о п е -
ра", К о м е д и а н т с к и й  дом) У НЕВ
СКОЙ ПЕРШПЕКТИВЫ — придв. театр,
находившийся между лютеранской киркой
и каналом, примерно на месте д. 12 и 17 по
Малой Конюшенной ул. (РГИА, ф. 1399,
оп. 1, д. 699). Под наблюдением Ѣ.Ф.Раст
релли в 1742 — 43 перестроен из манежа,
перенесенного сюда в 1738 с нынешней
Дворцовой пл. Заменил Зимний большой
театр в Зимнем дворце, одноврем. пере
строенный в новые парадные покои. (В ли
тературе работы по устройству театра в
манеже были ошибочно истолкованы как
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постройка новой сцены во дворце.) В теат
ре было 2 яруса, как в манеже, а возможно
и 3, поскольку Растрелли полагал строить
его по образцу 3-ярусного Головинского
оперного дома в Москве (В с е в о л о д-
с к и й -Г е р н гр о с с . Театральные здания...,
74). В партере кроме скамей находился
’’амвон” со стульями для Императрицы
и наследной четы. 19 окт. 1749 О. д. це
ликом сгорел.

В 1744 и 1749 Елизавета Петровна со
своим двором не жила в СПБ и представле
ний здесь не было. В остальные годы 2 раза
в неделю шли спектакли фр. драм, труппы
Ш. Сериньи. К особо торжественным дням
ставились итал. оперы Ф. Арайи на либрет
то Д,ж.Бонекки: к дню бракосочетания
будущих Петра III и Екатерины II —
"Scipione" ("Сципион", 25 авг. 1745, повто
рен 27 нояб.), к дням коронации —
"Seleuco" ("Селевк", 27 апр. 1746), "Mitri
date" ("Митридат", 25 апр. 1747), "L'Asilo
della расе" ("Прибежище мира"), "италиан-
ское действие, именуемое пастораль"
(26 апр. 1748, повторялась в сент., в честь
тезоименитства). Есть сведения о постанов
ке оперы ко дню рождения Елизаветы —
18 дек. 1747 (РГИА, ф. 470, оп. 5, д. 292,
л. 127). Иногда муз. спектакли ставила
фр. труппа, в частности в те же дни 1745
шла комедия-балет "Соединение (Союз)
любви и брака", соч. Дж.Бонекки, музыка
Арайи (?). На Масленице 1748 (11 —
20 февр.) Сериньи устраивал в О. д. "воль
ные" (платные) маскарады.

Арх.'. РГИА, ф. 470, оп. 5, д. 292, л. 127;
ф. 1399, on. 1, д. 699.

Лит.: КФЖ 1745, 1746, 1748; Б о н е к-
к и Дж. Соединение любви и брака, театраль
ное увеселение, сочиненное и представленное
через французских комедиантов. СПб., 1745;
СПб. вед. 1748. 29 апр., 6 сент.; В с е в о л о д -
с к и й - Г  е р н г р о с с .  Театральные здания в
Москве И ЕИТ. 1910. № 7. С. 14; П е т р о  fi-
с к а  я.

И.Ф. Петровская

ОРГАНЫ достаточно хорошо известны
еще в Киевской Руси. Инструменты были
не только привозными, но и делались в
России, напр., в сер. 17 в. Если в Москве
к концу 17 ст. сложилась определенная
традиция органостроения и, надо полагать,
исполнительства, то в СПБ первые сведе
ния об О. относятся к 1703 — 709, т. е. О.
зазвучали в новой столице уже через 5 лет
после ее основания. Своим появлением на
берегах Невы О. обязаны ближайшим спо
движникам Петра I —  кн. А. Д. Меншикову
и сестре царя Наталье Алексеевне.

Первые О. в СПБ появились — по име
ющимся док-там — в начале 1708, когда
"февраля 18 дня прислано из Дерпта в
Санкт-Питербург в дом светлейшего князя...
два органа которые были в кирхе" (РГАДА,
ф. 9, отд. 2, д. 9, л. 408). О. у Меншикова
не были случайностью (в следующем, 1709,
в дом князя поступили также "арганы не
большие самоигрательные". — С а в е р-
к и н а, 395). Меншиков любил музыку,
вт. ч. и органную, что подтверждается на
личием О. в его моек, доме (С а в е р к и-
на, С е м е н о в .  Оркестр... Меншикова,
165). Можно предположить, что органистом
князя был крепостной Афанасий (Афонька),
к-рый в 1702 прислан Меншикову в Шлис
сельбург "для увесиления" именитым че
ловеком Г. Д. Строгановым.

12 апр. 1709 в хоромы царевны Натальи
Алексеевны поступили "арганы большие
золоченые" и "арганы сундушные распис
ные" ( С а в е р к и н а ,  387) из имущества
ахтырского казачьего полковника И.И.Пе-
рекрестова. История этих 2 петерб. О., оче
видно, связана с Театром Натальи Алексе
евны, образованной женщины, любимой
сестры Петра I, помогавшей ему в реформе
культуры ( С ы р к и н а ,  К о с т и н а ,  32).
Как известно, еще ее отец, царь Алексей
Михайлович, использовал О. для сопр. те
атрального действия. Одно из таких дей
ствий в комедийных хороминах у Алексея
Михайловича сопровождалось оркестром,
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состоящим из О., труб, флейт, скрипки,
барабана и литавр. Им управлял Тимофей
Газенкрух с Симоном-органистом (П е к а р 
с к и й ,  393). Известны представления, в
к-рых принимал участие О.: ’’«Комедия
Есфирь». Как Артаксеркс велел повесить
Амана на царицыну челобитью и по Мар-
дохейну научению... тешили государя и
публику немцы да люди боярина Матвее
ва — и в  органы играли и на фиолях и в
стременты и танцевали”; "Комедия как
Олоферна царица царю голову отсекла —
тешили вел. г-ря иноземцы и на органах иг
рали немцы да люди дворовые боярина
А. С. Матвеева" ( З а б е л и н ,  480)\ "«По
хвалы наукам», произнесенные в присут
ствии царя и его сына с пением и игрой
на органе" (ОР РНБ, ф. 588, № 2003, оп. 2;
"Похвалы наукам", театрализованное пред
ставление, л. 26, 29 об.); возможно, О.
участвовал также в 5-й ч. "Комедии притчи
о блудном сыне" и в первом рус. балете
"Орфей", пост, в 1675 предположительно
с музыкой Г. Шютца.

О. "немецкой" или "заморской" работы
были у К. Кантемира, происходившего из
известной и весьма просвещенной семьи.
В 1737 "СПб. вед." помещают неск. объявл.
о распродаже его имущества, в к-рых сооб
щается и о продаже О.

Об О. в частном доме, у H. С. Тютчева,
рассказывает Павел Болотов, сын А. Т. Бо
лотова: "Я имел также ввечеру великое
удовольствие наслушаться музыки у Марьи
Михайловны, жены Николая Степановича.
У ней прекрасный позитив с органами
и педалями и я приятнее сего инструмента
в свете не слыхивал" (1789) (Жизнь... Анд
рея Болотова..., 687).

Любителем органной музыки был
Ѵ.Ѵ. Державин. По сообщению Л.И.Ройзма
на, в петерб. доме поэта на р. Фонтанке, в
большом зале, где проходили лит. собрания
об-ва "Беседа любителей русского слова",
находился О. (112). В соч. Державина также
многократно фигурирует О. и встречается

имя еще одного поклонника органной му
зыки — кн. Г. X. Потемкина.

Имя Потемкина неразрывно связано с
историей петерб. О. в поел, трети 18 в.
Впервые потемкинские О. упом. в описа
нии маскарада и бала с фейерверком, дан
ных Потемкиным на даче в Озерках
25 июня 1779 в присутствии Екатерины ІГ.
"...хор певцов под звуки органа пел в честь
славной посетительницы строфы..." и "сему
сладкопению соответствовал звучный
Орган" (Г р о т ,  377 — 82). В 1783 по зака
зу Екатерины II петерб. мастером И.ТЪб-
раном для князя изготавливается fortepiano
organisé ( Р ы ц а р е в а ,  165). Тот же мас
тер по распоряжению Потемкина приобре
тает в 1791 позитив с часами и механичес
ким О. англ, работы сер. 18 в. "По приказа
нию вашей Светлости куплен мною Орган
за 3000 <р.>. По имеющейся мне для при-
уготовления новаго Инструмента в деньгах
необходимой надобности, вашу Светлость
всепреданнейше прошу, приказать о выдаче
мне тех денег, дать повеление <—> Габран
Мая дня 1791го " (РГАДА, ф. 11, оп. 1,
д. 950, ч. 1, л. 132). Здесь же стоит ремар
ка: "заплачено". Этот инструмент был ис
пользован на празднике у кн. Потемкина,
данном в Конногвардейском (Таврическом)
дворце 28 апр. 1791 в честь взятия Измаи
ла. В описании праздника, сделанном Дер
жавиным, сказано: "...наверху вкруг вися
щие хоры с перилами, которыя обставлены
драгоценными китайскими сосудами, с дву
мя раззолоченными великими органами
разделяют внимание и восторг усугубляют"
(265). Однако Державин ошибался, и сле
дом за ним ошибается Ройзман, введенный
в заблуждение столь популярной в 18 в.
"обманкой": второй орган был... нарисован
на стене. Сохранилось официальное описа
ние Конногвардейского дворца, сделанное
в 1792. Согласно этому описанию, О. был
один и находился на северных хорах, "крас
ным деревом покрытый, на полуденном же
фигура сделана в симетрию органу крас-
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ною краскою выкрашенная, имея по сторо
нам куклы китайца и китаинку представля-
ющия” (цит. по: Г р а б а р ь, 351, 352).
(Подробнее об этом инструменте и его
судьбе см.: С а в е р к и н а ,  С е м е н о в .
Английский орган-позитив...) По нашему
предположению, данный О. ранее принад
лежал герц. Кингстон и был доставлен в ее
петерб. дом на наб. р. Фонтанки у Измай
ловского моста в 1780-е гг. В настоящее
время О. находится в большом зале дворца
Меншикова.

Видимо, об органных увлечениях князя
было широко известно. Не случайно при
ехавший в СПб строитель О. И.Ф.Гребнер
обращается именно к Потемкину, представив
ему 5 апр. 1789 2 проекта О. для СПБ. Греб-
нер предлагал построить в СПБ 2 О.: 60-ре-
гистровый 3-мануальный О. для дворца и
45-регистровый 3-мануальный для церкви.

Диспозиции 2 О., составленные И.Ф.Греб-
нером 5 апр. 1789 в СПБ. Для церкви:
45 регистров, 3 мануала (С — Р), педаль.

Hauptwerck Oberwerck
1. Principal 16' 1. Principal 4'
2. Quintadena 16' 2. Quintadena 8'
3. Octava 8' 3. Rohrflòite 8'
4. Octava 4' 4. Octava 4'
5. Octava 2' 5. Octava 2'
6. Floite 8' 6. Quinta 3'
7. Quinta 6' 7. Tertian 2 facn
8. Quinta 3' 8. Cimbe! 2 fach
9. Scharff 3 fach 9. Vox humana 8’

10. Mixtur 5 fach
11. Trompet 16'
12. Trompet 8'

Brustwerck Pedal
1. Principal 8’ 1. Principal 16'
2. Quintadena 16' 2. Subbass 32'
3. Bombardi 16' 3. Octave 8'
4. Ròhrflòit 8' 4. Octave 4'
5. Hautboi 8' 5. Quinta 12'
6. Octave 4' 6. Quinta 6'
7. Octave 2' 7. Mixtur 12 fach
8. Viol di Gamba 8' 8. Rauschquint 2 fach
9. Quinta 3' 9. Possaune 16'
10. Tertian 2 fach 10. Possaune 32'
11. Scharff 3 fach 11. Trompet 8'
12. Sesquialter 2 fach 12. Trompet 4'

За изготовление инструмента мастер
запрашивал 45000 р.

Для дворца: 60 регистров, 3 мануала
(С — Р), педаль.

Hauptwerck Oberwerck
1. Principal 16' 1. Principal 8'
2. Octave 8' 2. Undamaris
3. Comet 5 fach 3. Bourdun 16'
4. Gemshom 8' 4. Spitz Floite 8'
5. Quintadena 16' 5. Octave 4'
6. Viol di gamba 8' 6. Quintadôn 8'
7. Gedact 8' 7. Spitz Floite 4
8. Octave 4' 8. Quinta 3'
9. Gemshom 4' 9. Rauschquint 2 fach

10. Nassat 3' 10. Cimbel 5 fach I/2'
11. Quinte 6' 11. Octave 2'
12. Octave 2' 12. Trompete 8'
13. Sexqualter 2 fach 13. Vox humana 8'
14. Mixtur 8 fach 2' 14. Echo<sub> Comets
15. Scharff 5 fach l /г'
16. Trompete 16'
17. Trompete 8'

Brustwerck Pedal
1. Principal 8' 1. Principal 32'
2. Floite traverses' 2. Principal 16'
3. Rohrflòite 16 3. Subbass 16'
4. Kleingedact 8' 4. Gross Untersatz32'
5. Octave 4' 5. Octave 8'
6. Rohrflòite 8' 6. Quinte 6'
7. Rohrflòite 4' 7. Rohrquinte 12'
8. Rauschpfeife 2 — 3 fach 8. Octave 4'
9. Nassat 3' 9. Mixtur 10 fach

10. Octave 2' 10. Possaune 32'
11. Terze aus 2' 11. Possaune 16'
12. Quinte I/2' 12. Fagotte 16'
13. Sifflote 1' 13. Trompete 8'
14. Cimbel 5 fach 14. Clearion 4'
15. Schalmeÿ 8'

Мастер предлагал украсить О. четырьмя
фигурами, выполненными в натуральную
величину. Две из них ударяли в литавры,
др. трубили в трубы. В О. предусматривал
ся также Cimbelstem.

Стоимость этого инструмента по оценке
Гребнера составляла 60000 р. (РГАДА,
ф. 17, № 285, л. 7 — 20 об.).

Оба проекта остались, вероятно, неосу
ществленными. О др. работах Гребнера в
СПБ нам, к сожалению, неизвестно.
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Большую гл. в истории петерб. О. со
ставляют церкви иноверческих общин.
Иноверческие церкви были уже в Москве
17 в. Появление их в СПБ при Петре I свя
зано с активным привлечением на службу
иностранных специалистов. О. был предме
том гордости общины, а покупка его —
крупнейшим событием в ее жизни. Не все
общины имели О. с первых лет своего су
ществования, и не каждая из них могла по
зволить себе купить О. Даже крупным об
щинам нужно было значительное время для
сбора средств, пожертвований (он прово
дился не только в России, но и часто за ру
бежом), заказа инструмента, а также на его
изготовление, доставку в СПБ и, наконец,
установку в церковном помещении.

После освящения 29 июня 1728 выстро
енной на Невской першпективе лютеран
ской церкви общины Св. Петра церковная
конференция постановляет провести для
покупки О. сбор денег в СПБ, Москве, горо
дах Эстляндии и Лифляндии. Императрица
Анна Иоанновна пожертвовала на О. 1 000 р.
(15 сент. 1734), принцесса Анна Леопольдов
на — 200 р., принц Антон-Ульрих — 100 р.,
герц. Э. И. Бирон — 200 р. Контракт на из
готовление О. был заключен 23 июля 1735
с придв. мастером герцогства Курляндского
И. Г. Иоахимом, к-рый брался изготовить О.
"без внешнего оформления, кузнечных и
слесарных работ" за 2 200 р. На время строи
тельства О. церковный конвент для отправ
ления службы покупает у Иоахима позитив
за 293 р. (Этот позитив после установки
в церкви органа в 1737 будет продан за 150 р.
петерб. общине лютеранской церкви Св. Ан
ны.) В дек. 1737 новый 24-регистровый О.
устанавливают в церкви. Корпус О., изготов
ленный в СПБ, богато украшен позолотой.
Общая стоимость инструмента — 2979 р.

Мастер Иоахим составил диспозицию
О. след, образом:

"Zum Hauptwerck:

1. Prinzipal
2. Porthun
3. Gedackt
4. Fleute travers
5. Octav
6. Quinte
7. Octav
8. Tertia
9. Mixtur

10. Trommet

8' von Zinn
16’ die unter Oktave von Holtz
8'
4'
4'
3'
2'
I3/ /
4 fach
8'

von Metall

Zum Oberwerck:

11. Prinzipal
12. Gedackt
13. Fleute
14. Quintaton
15. Spitzquinte
16. Waldfleute
17. Spitzfleute
18. Vox humane

von Metall

Zum Pedal:

19. Principallbass
20. Sub. bass
21. Octav
22. Quinta
23. Octav
24. Posaune

16' von Holtz
16' von Holtz
8' von Zinn
6' von Metall
4" von Metall
16' von Holtz

*erst nach Vollendung des Werkes hinzugebaut".

"...Auf 5 eichenen Windladen (je 2 Laden
fur Hauptwerk u. Pedal und eine Lade furs
Oberwerck) mit 4 Grosse Blasbâlge und
Wind-Rôhren. 2 Clavieren von C, Cis, D, Dis,
etc, etc bis c'". Die Claviere sollen von
schwartz Elben-Holtz, die Semitones von
Elfenbein gemacht, auch dass sie zusammen
kônnen gekoppelt worden" (РГАЛИ, ф. 186,
on. 1, № 142, л. 3 и об.).

Этот О. изображен на одном из черте
жей архитектора А. П. Брюллова, что хра
нится до сих пор в спб. Академии худо
жеств, а также на плане церкви, к-рый
относится к 18 в. В декоративном оформле
нии обращают на себя внимание фигуры
3 ангелов: двое из них поддерживают кор
пус О., а 3-й, играющий на трубе, венчает
композицию.
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27 дек. 1737, в 3-й день рождественских

праздников, состоялось торжественное
освящение О. Kammermusicus Пикель сочи
нил специальную кантату на слова друга
гр. Миниха, чл. АХ советника Юнкера. В
исполнении принимали участие итальянцы
и певчие Придворной капеллы. Освящение
О. происходило в присутствии ЕИВ прин
цессы Елизаветы Петровны, принцессы
Анны Леопольдовны, герц, курляндской и ее
старшего сына Петера Бирона, принца
Антона-Ульриха брауншвейгского и др. вы
сокопоставленных лиц и придворных (В ü-
s с h i n g , 62; L e m m e г i c h, 90 — 91;
здесь же опубл. "Texte zur Music, welche bei
Einwei-hung der neuen Orgel in der evang.
St. Petri - und - Paul-Kirche in der Kaiserl.
Residenz St. Petersburg 1737 abgefungen
werden sollen", 91 — 95).

Др. крупный праздник в лютеранской
церкви Св. Петра отмечали 17 февр. 1740.
По случаю заключения 7 сент. 1739 Бел
градского мира с Турцией была исполнена
праздничная кантата, сочиненная имп.
Kammermusicus'oM (В ü s с h i n g , 62. Здесь
также указывается, что текст кантаты
опубл, в SPZ, 1740, № 50 — 52). В 1764
гр. Г. Г. Орлов собирает столичное общество
послушать игру дат. органиста И.В.Ф.77аль-
шау на О. церкви Св. Петра. В том же году
пастор церкви Бюшинг организует платные
еженед концерты, в к-рых исполняются
ораториальные и симф. произв., в т. ч.
Страсти Г. Ф. Телемана и "Те Deum"
К. Г. Трауна. Первым органистом этой
церкви, заступившим в должность 25 июня
1735, был Ф.Г. Вильде, получавший 130 р.
жалованья, квартиру и дрова. Его сменил
органист Й.К. Хаас. Начав работать в 1762
с окладом 150 р., он состоял в этой долж
ности до 1813 (Die St. Petri-Gemeinde...,
21 — 22). О. в лютеранской церкви
Св. Петра сделал своего создателя
И. Г. Иоахима знаменитым и в течение
столетия считался лучшим О. в СПБ.

В 1833 при ломке старого здания церкви
разборка и ремонт О., а также его установ
ка в новом здании церкви были поручены
Л.Фридриху, к-рый получил за эти работы
3530 р. Сверх этой суммы Фридриху было
уплачено: за транспортировку О. — 238 р.
и за наем особого помещения, в к-ром О.
находился во время ремонта, — 650 р.
В 1836 за позолоту частей О. и балюстрады
вокруг него 2 500 р. было уплачено мастеру
Яну. Общая стоимость ремонта О. состави
ла ок. 7 000 р.

31 окт. 1838 новая церковь открылась
и до 1840 функционировала со старым О.
В связи с прибытием в СПБ нового О. фир
мы "Е. Ф. Валькер" 15 февр. 1840 были
даны объявл. о продаже О. работы Иоахи
ма. Но О. продать не удалось. На заседании
церковного совета, состоявшемся 29 окт.
1841, вопрос о продаже О. был поставлен
вновь. Осмотревший части этого инстру
мента механик Губер заявил, что нашел все
в идеальном порядке и готов сам приобрес
ти О. за 1200 р. ассигнациями. Учитель му
зыки Витольд предложил за О. 1 500 р.,
швед, церковь — 1600 р.

Приглашенные специалисты-оценщики
определили стоимость О. в 2000 р. ассиг
нациями или 571 р. 42 6/7 к, серебром.
Окончательное решение о продаже О.
церковный совет принимает 3 дек. О.
Иоахима был продан с аукциона 23 июля
1842 за 1 405 р. серебром (ГИОП, тетр. 20).

Вторая нем. лютеранская община, осно
ванная в 1719, располагалась между Кироч
ной и Курляндской ул. на Мытном дворе и
первоначально носила имя Св. Петра. Сбор
денег на строительство церкви проводился
не только в городах России, но и в Риге и
Ревеле (ныне Таллин). Императрица Анна
Иоанновна пожертвовала на строительство
церкви 1000 р., за что благодарная община
в 1740, уже после смерти Императрицы,
переименовывает церковь Св. Петра в
церковь Св. Анны (Annen-Kirche). В конце
30-х гг. эта община покупает у общины
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Св. Петра позитив, изготовленный И. Г. Ио
ахимом. Покупка, к-рая обошлась общине в
150 р. (L e m m е г і с h, 90), стала возмож
на после установки в дек. 1737 большого
О. в Peter-Kirche. По-видимому, позитив
Иоахима был достаточно большим инстру
ментом, т. к. в 1747 этот Orgelwerk допол
нили педальной клавиатурой, для приобре
тения каковой неск. пожертвователей из
Амстердама через торговый дом "Андрис
Пельс и сыновья" пересылают 31 июля 1747
сумму 565 р. 70 к. (J u n g b 1 u t, 68\
B ü s c h i n g, 298). 3 нояб. 1745 в церкви
Св. Анны был исполнен "Те Deum" с учас
тием труб и литавр. Вероятно, автором ком
позиции — как следует из текста источни
ка — являлся К.Г. Граун (Die hundertjàhrige
Gedàchtnisfeier..., 14). Принимая во внима
ние хорошее качество инструментов Иоахи
ма и, прежде всего, их безусловную надеж
ность, можно предположить, что О.-позитив
церкви Св. Анны был перенесен в новое
здание, построенное в 1775 — 79 по проек
ту архитектора Ю.М.Фельтена. Там этот
инструмент звучал на празднике освящения
церкви 24 окт. 1779. При участии "зенгер-
хор'а" и "оркестрмузик" исполнялся "Те
Deum" К. Г. Трауна. Во 2-й пол. 18 в. орга
нистами этой церкви были: Бергер (1750),
Вагнер, Мюллер (1768), Анакер (1768),
Освальд, Юнгманн, И.Х.Д. Мёкер (1779 —
1793), Кизеветтер, а также Г. Ланге (ок. 1764)
и С. Андерсон (р. 1692 — ум. 1762) (Ibid.,
68). Фамилия Вагнер встречается и в док-тах
нидерландской общины в 1793 (Die
niederlândische... Gemeinde..., 85, 87). Ройз
ман подробно рассказывает о Мекере, при
ехавшем в СПБ в 1778, как о наиб, талант
ливом петерб. органисте (119), а также,
ссылаясь на "Очерки..." Финдейзена, назы
вает старейшими органистами лютеранской
церкви Св. Анны С. Андерсона и Г. Ланге.

8 окт. 1758 в ораниенбаумскую крепость
Петерштадт "в шести ящиках арган исправ
но получен был и поставлен в Адмиралтей
ской крепости в зале" (РГАДА, ф. 1239,

оп. 33, д. 29, л. 111). Этот О., установлен
ный в небольшой, по плану г-образной,
лютеранской церкви на территории Петер-
штадта, был приобретен Императором
Петром III в Риге и вместе с разл. предме
тами церковной утвари подарен церкви
(В ü s с h i n g, 331). Строителем О. являл
ся, по всей вероятности, выдающийся оган-
ный мастер 60 — 80-х гг. 18 в. Г.А. Конци-
ус (К о n с i u s, 1714 — ?; см. G г а u z d і -
n а, 34 — 37). Согласно устному сообщению
А.Калейса, Конциус выезжал в СПБ ок. 1761.
О. находился в церкви еще в 1784, когда
в одном из док-тов описываются "хоры с
органом" (РГИА, ф. 491, on. 1, д. 78). В
1792 мы встречаем О. в др. лютеранской
церкви Ораниенбаума, так наз. "церкви на
мысу", к-рая находилась рядом с лютеран
ской петерштадтской церковью, разобран
ной в 90-е гг. В оп. отмечены находящиеся
"на хорах Органы с лицевой стороны име-
ится резная работа позолоченная..." (Там
же, ф. 492, on. 1, д. 150, л. 29). Написанное
в 1797 прошение "Ораниенбаумского орга
ниста и пастора Йог. Генр. Шенка о выдаче
жалованья" (Там же, каталог 938-1-525)
свидетельствует о том, что О. был и в 4-й
ораниенбаумской кирхе, известной как "ка
менная зала".

Вероятно, после ссылки светлейшего
князя его О. были вывезены из дворца, т. к.
в 1767 директор Сухопутного шляхетного
кадетского корпуса (б. дворец Меншикова
на Вас. о-ве) генерал-лейтенант фон Брандт
покупает у одного старого булочника для
лютеранской церкви Кадетского корпуса
"einem Seitenflügel", от к-рого оставался
лишь "Stockwerk" (B u sc h , 62). В более по
зднее время служба в лютеранской церкви
Кадетского корпуса сопровождалась "одним
маленьким органом" (J u n g b 1 u t, 139).

Третья нем. лютеранская община, осно
ванная многочисл. иностранными купцами
на Вас. о-ве в 1728, неск. десятилетий со
бирает средства, необходимые для построй
ки здания церкви и покупки О. Среди по-
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жертвований выделялась значительная сум
ма (2000 р.), внесенная Императрицей Ека
териной II. Из суммы пожертвований на
приобретение О. отпускалось 290 р. 25 к.
Новое здание церкви, построенное по про
екту архитектора Ю.М.Фельтена в 1768 —
1771 и получившее имя Св. Екатерины,
освящено 26 янв. 1771.

Праздник освящения церкви отмечали
торжественно. Были приглашены чл. Свя
тейшего Синода, большого двора, церков
ных конвентов евангелическо-лютеранских
общин Св. Петра и Св. Анны, а также мн.
др. лица, оказавшие помощь в строитель
стве церкви. Пастор Грот сочинил текст
кантаты, музыку к к-рой подобрал Палыиау,
а исполнили кантату рус. певчие Придв.
капеллы. Грот называет Пальшау "еіп
berühmter Tonkünstler Hr. Palschov”; Юнг-
блут уточняет: "der Musikdirector Palschau"
( G r o t ,  14\ здесь же на с. 55 помещены
"Gesânge und Cantate bey der Einweihung der
deutschen Katharinen-Kirche auf Wasiley
Ostrow". — J u n g b l u t ,  101). B conp. O.,
корпус к-рого, согласно свидетельству со
временника, был покрыт голубой краской,
литавр и труб прозвучал хорал "Herr Gott,
dich loben wir" в лит. обработке Ф.Г.Клоп-
штока. Затем последовала песнь "АПеіп
Gott in der Hòh’ sei Ehr'" также в поэтичес
кой версии Клопштока и песня из "Цолли-
коферского песенного собрания". Далее
прозвучала кантата, в исполнении к-рой
приняли участие др. муз-ты. Видимо, орга
нистами этой церкви в конце 18 в. были
Ф.Киршник (80-е гг.) и Ивенс (90-е гг.)
( Ф и н д е й з е н  2, LUI, прим. 411).

Косвенные свидетельства о наличии О.
в др. иноверческих церквах СПБ содер
жатся в разного рода источниках. Так, в
письме, написанном в конце 80-х гг., П. Бо
лотов упоминает о том, что он "посетил
польский костел, где понравилась игра на
органах" (цит. по: Р о й з м а н , 117). Изве
стно, что в католической церкви Св. Екате
рины на Невском пр. — ее постройкой

руководил архитектор А. Ринальди, освяще
ние состоялось 7 окт. 1783 — исполнялась
Missa defimctorum О. А. Козловского (25 февр.
1789). Для исполнения этого соч. необхо
дим О., указ, в партитуре. Основываясь на
этих фактах, мы можем предположить, что
в этой католической церкви находился О.

Первая католическая церковь появилась
в СПБ ок. 1710. Эта церковь, уничтоженная
в 1786, находилась в Греческой слободе и
помещалась на пространстве между Круг
лым рынком, Машковым пер. и Миллион
ной ул. (Старые годы, 1911, апр., 25 — 26).
Высказано предположение, что католичес
кая церковь в Греческой слободе сгорела
еще раньше, во время пожара летом 1736
( К о г а н ,  35). В 1738 по поручению
Анны Иоанновны Комиссия по делам спб.
строительства предложила петерб. католи
ческой общине участок для постройки но
вой каменной церкви на месте между Нев
ским пр. и Итальянской ул. Здесь сразу же
был выстроен временный молитвенный
дом. Работы по постройке каменного зда
ния церкви на отведенном месте велись под
рук. П. Трезини, Ж.-Б.-М. Валлен-Деламота
и были завершены А. Ринальди. Закладка
церкви состоялась 16 июля 1763, а ее освя
щение — 7 окт. 1783. Т. о., известные
исполнения духовных соч. в 60 — 70-х гг.
18 в. проходили, вероятно, в этом времен
ном здании католической церкви.

В окт. 1765 "...4 числа, то есть в день
святого Франциска, отправлено в здешней
Католицкой церькви... по покойном Рим
ском императоре Франциске первом по
миновение... Во время церковной службы
отправлялась сочиненная придворным Кап-
пельмейстером господином Манфредини
инструментальная и вокальная траурная му
зыка" (СПб. вед., 1765, 11 окт.).

В марте 1766 "...траурная музыка от
правлялась под дирекциею сочинителя
оныя здешняго Императорского двора
Каппельмейстера господина Манфредини"
(Там же, 1766, 24 марта).
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В конце 70-х гг. первое исполнение
оратории Дж. Паизиелло Passione di Gesù
Cristo состоялось в католической церкви
СПБ ( Р о й з м а н ,  117).

25 февр. 1798, в день похорон польск.
короля С.-А. Понятовского, уже в новом
здании католической церкви впервые была
исполнена Missa defunctorum О. А. Козлов
ского.

16 марта 1768 в расположенной в 13 вер
стах от СПБ на правом берегу Невы нем.
колонии Ново-Саратовка состоялось освя
щение лютеранской церкви, выстроенной
по распоряжению Екатерины II и носящей
ее имя. На этом празднике прозвучала
кантата: Cantate, welche bey der feierlichen
Einweihung der evangelisch-lutherischen
St. Catharinen-Kirche zu Saratowka ohnweit
St. Petersburg am Sonntage Judica den 16 Marz
1768 musicalisch aufgefuhret worden. St. Pe
tersburg, gedruckt bei Keiserlichen Akademie
der Wissenschaften <1768>. По-видимому,
церковь обладала О., необходимым для
исполнения basso continuo.

В док-тах нидерланд. реформаторской
общины, основанной в 1717, упом. орга
нист Вагнер с окладом 100 р. (4 апр. 1793).
Т. к. след, органист упом. лишь 13 лет спус
тя и тогда же речь заходит о необходимости
ремонта О., бывшего долгое время в упо
треблении, можно с большой долей уверен
ности говорить о наличии О. (во всяком
случае в конце 18 в.) в здании церкви, рас
полагавшемся на углу р. Мойки и Невского
пр. и фронтоном выходившем на Мойку
(Die niederlândische... Gemeinde..., /77).

К концу 18 в., по-видимому, свой О.
имела швед, церковь Св. Екатерины. Об
этом говорит помещенное 24 июля 1797 в
"СПб. вед." объявл. об отъезде органиста
при швед, церкви Й.Г.Принцлейна. (Швед,
община — старейшая лютеранская община
СПБ, известная уже в 1-й пол. 17 в. в кре
пости Ниеншанц. В 1769 завершилось
строительство собственного здания церкви.)

К сожалению, сведениями об О. в др.
иноверческих церквах СПБ и его окрест
ностей мы сегодня на располагаем.

Ведущее место в органной культуре
СПБ конца 18 в. занимает светское орган
ное музицирование. Игра петерб. Kammer-
musicus'a И.Ѣ. Вильде, к-рый исполнял
на "die liebliche Chineser Orgel" (кит.
орган-шен) менуэты и арии, породила
курьезную затею — временную замену
обычных флейтовых голосов трубочками
кит. язычкового губного О. в одном из
органных механизмов, к-рый расположен в
часах (S a c h s , 66, 389, 390). Это тем более
забавно, что Flôtenuhr исполнял, вероятно,
те же популярные арии и танцы, что и
Вильде. Эта муз. шутка, похоже, имела
большой успех при дворе приблизительно в
сер. или во 2-й пол. 18 в. Петерб. органные
мастера серьезно занялись экзотическими
язычками. Сосредоточив свои усилия на
разл. вариантах конструкции свободно ко
леблющегося язычкового регистра, они вы
бирают для своих опытов уже не Flôtenuhr
или, как можно было ожидать, большой
орган, а клавиорган, или fortepiano organisé,
в рус. переводе называвшийся "фортепиано
с флейтами" или "фортепиано с органом".
Этот инструмент как нельзя более подходил
для выбранной цели. В соответствии со
стилем эпохи, клавиорган избавлен от
"грубой", "мужицкой" звучности О. в поль
зу галантности и иронии. Инструмент имел
одну клавиатуру, управлявшую одноврем. и
органной и фп. механикой, и был достаточ
но широк, но при этом обладал малой
высотой и глубиной. Поэтому большие
органные трубы располагались внутри его
корпуса горизонтально. Лабиальные нахо
дились у задней стенки корпуса. Язычковые
регистры были вынесены вперед и распола
гались иногда в швеллерном ящике, по
движная стенка к-рого приводилась в движе
ние специальной педалью. Собств. орган в
этом инструменте состоял только из флей
товых и язычковых регистров. Т. к. каждый
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инструмент являлся новым опытом их кон
структора, то состав регистров в каждом
случае был уникальным. Так, в конце
90-х гг. "фортепиано с флейтами" делали,
к примеру, мастера Бер (СПб. вед., 1796,
9 сент.), Бетьен (Там же, 1797, 5 июня. См.
Бетген) и Киршник (Там же, 1798, 16 янв.),
к-рый первым применил язычковый регистр
новой конструкции в клавиоргане. Мастер
Габран изготавливает "фортепиано с орга
ном из двойных флейт", или "фортепиано
с флейтами о 2-х хорах" (Там же, 1798,
6 авг.), а мастер Бетхе — "фортепиано
с тремя переменами флейт" (или "о трех
хорах") (Там же, 1798, 3 авг.). К более
сложным конструкциям относятся уже упо
минавшееся 2-регистровое фп. с флейтами
и кларнетом, изготовленное Габраном по
заказу Екатерины II, и "фортепиано с флей
тами, фаготом и кларнетом" работы неизв.
мастера.

О том, насколько этот инструмент был
моден, говорит то, что "фортепиано с орга
нами" находились не только в петерб. имп.
дворце, но и в загородных резиденциях.
Одна из записей, сделанных в КФЖ, отме
чает выступление муз-та Пальцо (Паль-
шау ?) на "вновь сделанных клавикордах с
органами" перед Екатериной II во время
карточной игры ( Л и в а н о в а  2, 413).
Вероятно, об этом же инструменте упоми
нает Пыляев в описании эрмитажных ком
нат: "...тут же было одно из первых и древ
нейших фортепьян с флейтами" (П ы л я-
е в, 215). Подобный инструмент находился
в Гатчинском дворце, где помещался в
овальном будуаре Марии Федоровны. Воз
можно, что подобный инструмент был и
в Павловске ( Р ы ц а р е в а ,  165).

Являясь любопытным случаем обратно
го влияния механического О. на большой,
"фортепиано с органами" расширили орган
ную палитру целой группой новых регистров,
что привело в дальнейшем к появлению
новых муз. инструментов — аккордеона,
фисгармонии, губной гармоники и др., а

также обогатили рус. муз. культуру, вдохно
вив Д. С. Бортнянского на сочинение Кон
цертной симфонии и Квартета с участием
fortepiano organisé. Вытянутый по горизон
тали, затейливо украшенный инструмент
скрывал, что находится в его недрах. Неж
ные флейтовые звуки и мощное звучание
язычковых, к-рого нельзя было ожидать от
столь "неорганного" на вид инструмента,
создавали комический эффект. Его действие
на слушателей можно сопоставить с реак
цией гуляющих по саду людей, внезапно
попавших в петровскую "фонтанную шути
ху": сначала испуг, нек-рое замешательство,
затем — улыбка. "Фортепиано с органом"
можно считать рус. вариантом европейского
О. рококо.

Популярным остается этот инструмент в
России и в 1-й трети 19 в. Так, в авторской
ремарке к 1-му явлению 1-го д. комедии
"Горе от ума" А. С. Грибоедова (1824) он
встречается вновь: "Гостиная, в ней боль
шие часы, справа дверь в спальню Софии,
откудова слышно фортопияно с флейтою,
которые потом умолкают".

В СПБ 18 в. не было своего органостро
ения. В то же время здесь сформировалась
аудитория из любителей и знатоков духов
ной и светской органной музыки, существо
вала исполнительская традиция, были свои
имена, обогатившие как отеч., так и миро
вую исторую органного иск-ва.

Арх.: ГИОП, тетр. 20; РГАДА, ф. 9, отд. 2,
д. 9, л. 408; ф. 11, on. 1, д. 950, ч. 1, л. 132;
ф. 17, № 285, л. 7 — 20; ф. 1239, оп. 33, д. 29,
л. 111; РГАЛИ, ф. 186, on. 1, № 142, л. 3 и об.;
РГИА, ф. 491, on. 1, д. 78; ф, 492, on. 1, д. 150,
л. 29; ОР РНБ, ф. 588, № 2003, оп. 2, л. 26,
29 об.

Лит.: СПБ. вед. 1765. 11 окт.; 1766. 24 мар
та; 1796. 9 сент.; 1797. 5 июня; 1798. 16 янв.,
3 и 6 авг.; В ü s с h i n g A.F. Geschichte der
evangelisch-lutherischen Gemeinden in Russischen
Reich. Altona, 1766. T. 1; G r o t  Chr. Bemerkun-
gen über die Religionsfreiheit der Auslànder
in Russischen Reiche. Pb. u. Lps., 1797; J u n g -
fa 1 u t Th. Die Gründung der evangelisch-lutherischen
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Kirchen in Russland nebst einer Geschichte der
Kirchen dieser Confessionen in St.-Petersburg.
SPb., 1855; B u s c h  E.H. Materialien zur
Geschichte und Statistik des Kirchen und
Schulwesens der evangelisch-lutherischen Gemein-
den in Russland. SPb., 1862; L e m m e r i c h  C.
Geschichte der evangelisch-lutherischen Gemeinde
St. Petri in St.-Petersburg. SPb., 1862. Bd 1; П е 
к а р с к и й  П.П. Наука и литература в России
при Петре Великом. М., 1862. T. 1; Г р о т  Я.К.
Примечания к описанию потемкинского празд
ника / / Д е р ж а в и н  Г.Р. Соч.: В 9 т. СПб.,
1864. T. 1; З а б е л и н  И. Домашний быт рус
ских цариц в XVI и ХѴП столетиях. М., 1869;
Жизнь и приключения Андрея Болотова...
1738 — 95 гг. И РА. 1873. № 7 — 10; Die
hundertjàhrige Gedâchtnisfeier der Einweinung der
St. Annen-Kirche am 24 Oktober 1879. SPb, 1879;
Die niederlândische Reformirte Gemeinde in
St.-Petersburg 1717 — 1898. S’Grovenhade, 1900;
П ы л я e в М.И. Старый Петербург. СПб.,
1903; Р о й з м а н ;  Die St. Petri-Gemeinde. Zwei
Jahrhunderte evangelischen Gemeindelebens in
St.-Petersburg 1710 — 1910. SPb., 1910; Г р а 
б а р ь  И. История архитектуры. М., б.г. Т. 3:
Петербургская архитектура XVIII и XIX века;
Ф и н д е й з е н  2; S a c h s  С. Handbuch der
Musikinstrumentenkunde. Lpz., 1930; С ы р к и -
н а Ф.Я., К о с т и н а  Е.М. Русское театраль
но-декорационное искусство. М., 1978; Р ы ц а 
р е в а  М. Композитор Д. Бортнянский. Л.,
1979; К о г а н  В.М. Судьба костела на
Невском // Ленингр. панорама. 1986. № 12; С а-
в е р к и н а  И.В. Неизвестные источники о
быте Петровского времени // ПКНО. 1986. Л.,
1987; G r a u z d i n a  1. TükstoS mëlëm ërgçles
spëlë. Riga, 1987; С а з е р к и н а  И.B., C e-
M e H о в Ю.Н. Оркестр и хор А.Д. Меншико
ва (К истории русской муз. культуры) И ПКНО.
1989. М., 1990; О н и  же. Английский орган-
позитив с часами. XVIII век. Л.: Гос. Эрмитаж,
Дворец Меншикова, 1991.

Ю. Н. Семенов

ОРГАНЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ. Кроме
общеизвестных О., на к-рых играли орга
нисты, существовали О. м. —  так наз. Orgel-
walze, к-рые могли исполнять небольшие
пьесы без участия органиста. Этот механи
ческий инструмент —  часы-флейта (Flôte-

nuhr) или колесный механизм (Laufwerk) —
становится особенно моден в 18 в. Осн.
элемент в его устройстве —  вращающийся
валик с закрепленными на нем шпеньками
разной длины, в определенной последова
тельности зафиксированными на валике;
шпеньки открывают клапаны, и т. о. воздух
подается в органные трубы. Для муз. часов
писали X. Л. Хасслер, Г. Ф. Гендель, Й.ТЪыЭн,
В. А .Моцарт, Л. ван Бетховен. Размеры
этих инструментов были разные —  от со
всем маленьких муз. часов (для к-рых,
напр., писал Гайдн) до необычайно боль
ших О. м. Сочиняя для О. м., композитор
был, естественно, ограничен кол-вом труб
инструмента, но не тем, что доступно ру
кам исполнителя. Так, муз-т, к-рый пытает
ся исполнять пьесы для О. м. на обычном
инструменте, не всегда может избежать пас
сажей, неудобных для рук, а мн. из них —
если следовать Urtext’y —  вообще нельзя
играть так, как они зафиксированы. Что
нового привнес в эти муз. механизмы век
18-й? В Европе в конце 18 в. создают но
вый тип "долгоиграющего" Orgelwalze —
оркестрион. Но уже с сер. века в России
впервые в мировой практике во Flôtenuhr
применяются трубы со свободно колеблю
щимися язычками, заимствованными у кит.
губного органчика —  шена.

В России "часы с музыкой" появились
еще в 16 в. Во 2-й пол. 17 в. дань увлече
ния отдал им царь Алексей Михайлович,
в одном из дворцов к-рого находились
"часы четвероугольные, сделаны скрыпкою
(т. е. сундучком. —  Ю. С.); скрынка оправ
лена серебром чеканным белым, в ней орга
ны, наверху перилы, у перил поставлены
люди медные с трубами, в середине стоит
слон, перилы и люди и слон медные золо
чены" ( З а б е л и н ,  175).

В России 18 в. интерес к необычным
механизмам, диковинкам, редкостям осо
бенно возрастает, делая понятным большое
разнообразие бытовавших тогда О. м. Они
были распространены среди разл. слоев на-
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селения, а не только среди знати. Известно,
напр., что такие О. достаточно сложной
конструкции ("Арганы самоигрателные с
клевикорт и шпинетыми да сверх их часы")
были у ахтырского казачьего полковника
И. И.Перекрестова. Видимо, О. оказались
неплохими, т. к. в связи с процессом над
Перекрестовым эти вещи перешли к само
му А. J\. Меншикову, известному своими хо
ром и оркестром и, вероятно, не лишенно
му музыкальности, а также к сподвижнику
Петра I корабельному мастеру Федосею
Скляеву ( С а в е р к и н а ,  395, 387).

Наиб, интересными были О. м., нахо
дившиеся в царских дворцах.

Муз. автоматы попадали в Россию раз
ными путями. Так, адмиралу К.Крюйсу
инструмент был прислан "из-за моря", т. е.
из-за границы. О нем, по-видимому, идет
речь в письме Крюйса к инспектору Панк
ратьеву с требованием вернуть "инструмент
который прислан ко мне из-за моря... цар
ское величество... оной инструмент у меня
видел каков есть в игре... Мой господин,
сам изволишь знать, что сия потеха игра на
инструментах вам человеку старому не по
лезна" (РГАВМФ, ф. 234, д. 8, л. 13 и об.).

Остановимся на инструментах, наиб,
интересных с т. зр. их судьбы, известности
мастера, репертуара, конструктивных осо
бенностей, а также связи с известными ис
торическими личностями или примечатель
ными событиями.

Большие англ, часы с О. м. работы мас
тера Торнтона. В начале 18 в. находились в
Екатерингофском дворце. Об этих часах в
1693 Петр I писал боярину Т.Н. Стрешневу:
"Пожалуй, отпиши, что мои любимые орга
ны станут играть, и какие танцы" (П ы л я-
е в, 79). Часы помещались в футляре с хру
стальными столбиками. На маятнике нахо
дилось миниатюрное изображение Петра 1
в возрасте 24 лет в голубом рус. полукафта
не и в порфире. На стальном круге были
указаны назв. 12 пьес, исполняемых О. м.

(Там же). Несмотря на указание Императо
ра, на О. в корпусе часов был помещен
Glockspiel, исполнявший на 12 колокольчи
ках след, пьесы: менуэт, "Не щекоти меня",
менуэт, "Старушка бедная, слепая", "Парень
беспечный", испанская жига, "Лилли Булле-
ро" (с музыкой Г. Пёрселла), "Благородная
дама", жига, "Три бравых генерала", "Тот,
кто пьет ром", марш гренадеров.

Большие напольные часы с муз. меха
низмом работы Бауэра. К. Л. Бауэр был со
ветником двора и придворным прусского
принца, будущего короля Фридриха-Виль
гельма III. Он известен как мастер по изго
товлению часов с органом (Flôtenuhren) и
автор эскизов нарядных рам для живописи
и изделий прикладного иск-ва.

На бронзовой рамке муз. механизма ча
сов, к-рые находятся в Эрмитаже, имеется
надпись: "Carl Ludewig Bauer Fee: Berlin
1771". На торце валика часов указано имя
автора муз. композиции: "№ 3, Chaconne
von Kimberger". Соч. исполнялось О. м.,
имевшим один регистр.

Возможно, опыт использования трубо
чек кит. губного О.-шена вместо обычных
регистров на виндладе Flôtenuhr был повто
рен в органном механизме этих часов,
оформленных в "китайском стиле". Имя
мастера, к-рый задумал и осуществил этот
эксперимент, нам неизвестно. Источники
донесли до нас лишь имя петерб. Kammer-
musicus'a И.Б. Вильде, к-рый придумал
Nagelgeige и играл менуэты и арии на
"die liebliche Chineser Orgel" ( S a c h s ,  66,
389, 390).

Др. муз. механизм, купленный Фридри
хом II у Бауэра в 1769, находится в голубом
аванзале Нового дворца Сан-Суси. Этот ме
ханизм имеет подпись: "C.L. Bauer Fee:
Berlin 1769: № 1" (Г е р е с, 122 — 31).

Напольные часы с О. м., созданные во
2-й пол. 18 в., в футляре из красного дере
ва и ореха, находятся в петерб. Академии
Наук. Большое бюро (так наз. бюро с Апол-
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лоном) Давида Рентгена, крупнейшего ме
бельного мастера конца 18 в., было изготов
лено в 1783. К тому времени компаньоном
Рентгена становится часовщик Петер Кин-
цинг, к-рый с 1780 изобретает для его ме
бели муз. механизмы. Их совершенство вы
соко ценилось современниками. В бюро
Рентгена помещен комбинированный муз.
механизм. В нем соединены О., исполняю
щий соло, и аккомпанирующие ему цимба
лы. На латунных барабанах Кинцингом
были запрограммированы разл. муз. пьесы,
в т. ч. известных композиторов. Для каждо
го предмета мебели, к-рый имел подобный
механизм, изготавливалось неск. валиков
(их можно было менять). Специфическое
достижение муз. автоматов Кинцинга —
удивительное распределение партий соли
рующего и сопровождающего инструмента,
партий, исполняемых флейтами органа и
цимбалами на одном валике.

Особенно поражала современников хит
роумная механика в знаменитом бюро. На
жатием скрытых кнопок открываются вде
ланные в столешницу ящики. Из боковых
арок выпрыгивают ящички с торцами в виде
ступенек лестницы. Центральная бронзовая
доска с изображением стены зала опускает
ся, и за ней обнаруживаются вертикальные
полочки для писем. При желании они исче
зают, и на их месте возникает кабинетец
для драгоценностей. Его появление со
провождается звучанием фрагмента из
"Orfeo ed Euridice" ("Орфей и Эвридика")
К. В. Глюка. Пьеса аранжирована для флейт
и цимбал и воспроизводится муз. механиз
мом, на валике к-рого записаны разные
мелодии (Мебель Давида Рентгена..., 6 — 7).

Подобные муз. механизмы, совмещаю
щие органные трубки и цимбалы, сохрани
лись в 2 экз. необычных часов на 2 полу
колоннах с застекленным верхом (1783;
Эрмитаж, Екатерининский дворец в Цар
ском Селе). Создатель их механизмов —
отец П. Кинцинга Христиан Кинцинг 1-й.
Эти часы были доставлены в СПБ в 1784.

В 1786 в СПБ привозят напольные часы
с муз. автоматами. В списках мебели за но
мером 5 числятся "двое часов, в которых
играет фортепиано, флейты и клавесин с
восемью цилиндрами". Каждые часы были
оценены в 3 800 р. Эрмитажные часы иден
тичны находящимся в Павловске. Анало
гичный экз. находится в Москве (двое поел,
часов относятся к более поздним постав
кам Рентгена в Россию — 1787 — 90)
( В и л е н с к и й ) .

Все перечисленные муз. механизмы
представляли собой однорегистровый О.,
соединенный с цимбалами. Исключением
были так наз. часы гр. Шуваловой, извест
ные благодаря подробным описаниям и ра
нее находившиеся в Юсуповском дворце на
наб. р. Мойки. Этот автомат включает в
себя 2 органных регистра и цимбалы.

Рентгеновские муз. механизмы, веро
ятно, нечто большее, чем просто забавные
игрушки. Показательна переписка между
Рентгеном и тогдашним австр. послом в
Париже М. д'Аржанто. Из нее следует, что
дипломат посылает мастеру пьесы, к-рые,
"несмотря на свою загруженность дела
ми, только что сочинил господин Глюк"
( Г е р е с .  Творчество Д. Рентгена..., 70).

Позитив с часами и О. м. англ, работы
сер. 18 в. по распоряжению кн. Г. X. Потем
кина был приобретен в 1791 петерб. инстр.
мастером И. Габраном (подробнее об этом
инструменте см. Габран). Этот же мастер
сразу занялся ремонтом О. "За починку, по
становление на место и за настраивание"
его Габран запросил 500 р. (РГАДА, ф. 11,
on. 1, д. 950, ч. 1, л. 132). След, ремонт был
проведен в конце 1870-х гг. неизв. масте
ром, к-рый внес значительные изменения
в конструкцию инструмента. Поел, рестав
рация инструмента проведена СНРПМ
Эрмитажа в 1985 — 87. Реставрация О. м.
и О.-позитива выполнена Ю.Н.Семеновым
и В. А. Градовым.

Предположительно по смерти кн. По
темкина этот оригинальный инструмент
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был вывезен среди пр. имущества поверен
ным в делах князя полковником М. Гарнов-
ским в его дом на р. Фонтанке. Впослед
ствии, уже в начале 20 в., инструмент был
приобретен на аукционе Эрмитажем как
"Часы Таврические" за 1 000 р. В наст, вре
мя О. находится в большом зале дворца
Меншикова ( С а в е р к и н а ,  С е м е н о в ) .

Настольные часы из красного дерева с
О. м. были заказаны в 1792 Екатериной II
работавшему в Лондоне мастеру муз. меха
низмов и часовщику Эрдли Нортону. Закон
чили работу его наследники Толькейн и
Гравель. 2-регистровый О. м., находивший
ся внутри футляра часов, исполнял след,
пьесы: song, song, march, rondo, hornpipe,
dance, song, dance, song, pas russe (Западно
европейские часы..., № 140).

Большой О. м., более известный как
оркестрион или "механический оркестр",
работы выдающегося изобретателя муз. ме
ханизмов, часовщика и механика Иоганна
Георга Штрассера. Впервые имя Штрассера
появляется в док-те 1781, где он значится
как часовой мастер из Вены. 23 марта 1781
он заключил договор с Экспедицией Брон
зовой фабрики о содержании башенных ча
сов и курантов Петропавловского собора.
Кроме смотрения и исправления часов
Штрассер обязался ежеднев. играть "на на
ходящихся при часовой машине клавикор
дах разные музыкальные штуки, и оные
через всякие 4 недели переменять". Кроме
того, ему поручили обучить 2 учеников ку-
рантной игре и 3 — часовому мастерству
(РГИА, ф. 1280, оп. 2, д. 1, л. 2 — 36).
Какое-то время Штрассер, вероятно, "имел
смотрение" за часами Зимнего дворца и
Эрмитажа, т. к. после его смерти, наступив
шей 25 окт. 1815, его сын Фома Штрассер
(Томас Август или Фома Иванович, 1785 —
1855) принял на себя среди пр. обязаннос
тей отца и эту должность (Там же, л. 77).

Напольные часы "механический ор
кестр" — назв. принадлежит самому
Штрассеру — делались 8 лет и были закон

чены в 1801. Сохранилось их описание, вы
полненное самим мастером в 1801. "...Му
зыкальная часть инструмента разделена на
два оркестра, которые поддерживают друг
друга и состоят из следующих голосов:

Первый оркесір. Viola di Gamba 12';
Flute 12’; Flute 8'; Flute 4’.

Второй оркестр. Flute 8’; Vox humana 8';
Fugara 8'.

<...> Число валиков, которое при жела
нии можно увеличить, сейчас 13, и они со
держат следующие произведения:

1. Увертюра к опере «Волшебная флей
та» Моцарта

2. Концерт для фортепиано in F Моцарта
3. Allegretto из этого же Концерта
4. Allegro assai из этого же Концерта
5. Увертюра, марш и хор из оперы «Ми

лосердие Тита» Моцарта
6. Концерт для фортепиано in В Моцарта
7. Andante из этого же Концерта
8. Allegro vivace из этого же Концерта
9. Adagio, Allegro и Rondo господина

Эберля, специально переложенные для это
го механизма

10. Военная симфония Гайдна
11. Фантазия в 4 руки Моцарта
12 и 13. Квинтет Моцарта
6 из этих произведений составил пол

ностью самостоятельно мой сын, а именно
4, 6, 7, 8, 11 и 13, впрочем, к моему боль
шому удовлетворению, он мне много помо
гал при создании всего инструмента. <...>
Валики обработаны по полным партитурам
указанных произведений. Вентилятор, рас
положенный внутри механизма, может быть
установлен так, чтобы каждое произведение
игралось в своем темпе. <...> Звучание
музыки настолько близко к настоящему ор
кестру, насколько это вообще возможно.
Этот искусный инструмент значительно от
личается от всех ему подобных, т. к. может
выполнять forte и piano, diminuendo и cres
cendo, автоматически переключать различ
ные регистры и выполнять особые caprices,
особенно в каденциях" (<Strasser>, б — 10).
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В конце 1801 "механический оркестр"
должен был разыгрываться в лотерею самим
Штрассером. Предполагалось выпустить
600 билетов по 100 р. каждый (т. о., инст
румент был оценен мастером в 60000 р.).
Неизвестно, состоялась ли лотерея, но в на
чале 1804 инструмент разыгрывался вновь.
Он был приобретен при Александре I  и
установлен в Эрмитаже в янв. 1805.

Легенда, записанная В. Бурьяновым и
повторенная М.И.Пыляевым, повествует о
рус. офицере, к-рый остановился на постой
в Либаве (ныне Лиепая) у бедной вдовы па
стора Герольда. Не имея денег, он распла
тился с ней лотерейным билетом, куплен
ным им в СПБ за 5 р. на разыгрываемые
часы в 80000 р. Билет оказался выигрыш
ным. Счастливая обладательница продала
их имп. Эрмитажу за 20000 р. с условием
пожизненного пенсиона по 1000 р. в год
( Б у р ь я н о в ,  22 — 24\ П ы л я е в, 470).

Инструмент имеет внушительные разме
ры (3,75 X 2,25 X 1,95 м). Монументальный
корпус из красного дерева с бронзой был
изготовлен известным мебельным мастером
Генрихом Гамбсом, приехавшим в СПБ в
90-е гг. (Художественное убранство..., 42,
37). Пыляев в "Старом Петербурге" описы
вает "замечательные часы, известные под
названием «Страсеровы»; видом они пред
ставляют древний греческий храм. Музыка
в них разделена на два оркестра и состоит
из сочинений Моцарта и Гайдна..." (79).
Деревянные валики инструмента имеют
длину 127 см, диаметр — 25 см. Каждый
валик проигрывается за 7 — 8 мин. Валик
№ 10 (валики не имеют подписей о зафик
сированных на них пьесах) соответствует
11 -му порядковому номеру в списке Штрас
сера и содержит знаменитую Фантазию для
механического органа В. А. Моцарта (КѴ
608). Еще один, 14-й валик (№ 15), "играю
щий новейшую и любимейшую публикою
пьесу, именно хор и марш из оперы Вагне
ра «Тангейзер»", был изготовлен в 1861

Александром Штрассером, сыном Фомы
Штрассера.

В "механическом оркестре" Штрассера
использованы такие новшества органострое
ния конца 18 в., как свободно колеблющиеся
язычковые регистры и швеллерные устрой
ства. В специальный швеллерный ящик, име
ющий собственную программу на валике,
помещен регистр Vox humana 2-го оркестра,
а подвижная решетка в крыше инструмента
приходила в движение в начале исполнения
пьесы и фиксировалась при окончании.

В продолжение всего 19 в. О. неодно
кратно ремонтировался и усовершенство
вался. Так, с лета 1830 до весны 1831 по
инициативе Ф. Штрассера "один голос,
состоящий из 88-ми тонов, был заменен
новым по вновь изобретенной системе, и
поставлены вновь 49 труб". Трубы были
изготовлены мастером Виртом.

"Механический оркестр" Штрассера
привлекал внимание как рус., так и запад
ных исследователей. Кроме у пом. авторов,
инструмент описывает А.Фелькерзам, ука
зывая на кол-во валиков — 12 — и сумму
выплаты — 12000 р. Х.Цераши сообщает,
что оркестрион был куплен за 10000 р.
Екатериной II у Штрассера, изготовившего
его вместе с сыном в 1793. Репертуар же
инструмента составили произв. Моцарта,
Гайдна и А. Эберля, причем Гайдн написал
одну пьесу специально для этого инстру
мента (Z е г а s с h і, 98). Очевидная противо
речивость этих сообщений объясняется, на
наш взгляд, тем обстоятельством, что на про
тяжении 1790-х гг. Штрассер создает неск.
замечательных "часов с флейтами". Пред
ставляет интерес известие о том, что в 1801
Штрассер, вернувшись из СПБ в Вену,
изготавливает "механический оркестр"
с 15-ю валиками, к-рый среди пр. соч.
исполнял уже упом. Фантазию Моцарта
( B o r m a n ,  54).

О др. работах И. Г. Штрассера в качестве
"Spieluhrmacher’a" в СПБ 90-х гг. 18 в. изве
стно следующее. Незадолго до 1790 он про-
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дал имп. двору "наисовершеннейшие игра
ющие часы с флейтами" за 8000 р. Часы
были установлены в покоях в. кн. Алексан
дра Павловича в Зимнем дворце. В 1792
Штрассер выполнил напольные часы из
красного дерева и мрамора с 2-регистро-
вым О. м. и 12-ю валиками, к-рые он пред
ставил высочайшему двору и к-рые были
куплены за 10000 р. (выплата денег за них
продолжалась до сер. 1794. — РГИА,
ф. 468, on. 1, д. 3908, л. 221, 302 об.;
д. 3909, л. 295 об.).

Еще двое напольных часов с О. м. были
изготовлены Штрассером предположи
тельно для Михайловского замка в конце
90-х гг. Одни из них, идентичные изготов
ленным в 1792, находятся в Павловске,
др. — в собр. Эрмитажа.

О. м., помещенный в бюро из красного
дерева, украшенное золоченой бронзой, вы
полнен в мастерской Генриха Гамбса, уче
ника знаменитого мебельного мастера
Д. Рентгена. Это бюро, одна из уникальных
работ Гамбса, не только образец мебельно
го иск-ва, но и сложное в техническом от
ношении сооружение, снабженное разл. ме
ханизмами. Начав работу над бюро, "чтобы
подтвердить публично свой талант механи
ка и краснодеревца", в 1795, мастер окон
чил ее через 20 лет, в 1815. Бюро Гамбса
было разыграно в лотерею в числе 100 др.
его произв. в 1816. В 1817 Эрмитаж приоб
рел бюро у выигравшего лица и поместил
в экспозицию. В конце 19 в. часовых дел
мастером С. Дорофеевым была проведена
реставрация бюро. След, реставрация
проводилась СНРПМ Эрмитажа в 1980-е гг.
Реставрацию О. м. выполнили Ю. Н. Семенов
и В. В. Кащеев (Художественное убранство...,
3 7 —  43). 3-регистровый О. м. — 2 акком
панирующих и один сольный регистры —
имеет на валике обозначение "Concert von
Mozart" и исполняет переложенную для
Orgelwalze 1-ю ч. фп. Концерта Моцарта
d-moll № 20. Длительность звучания пьесы
ок. 7 мин. Объем звукоряда у аккомпаниру

ющих регистров 33 звука и 22 звука — у
сольного регистра.

Особую группу составляют О., исполь
зовавшие силу напора воды. Если в рас
смотренных нами О. м. вращение валика
обеспечивалось воздействием пружины (во
Flòtenuhr) или тяжести груза (как у Гамбса
и Штрассера), то здесь вода, падая на ло
патки водяного колеса — т. е. действуя
сходно с водяной мельницей, — сообщала
движение валику. Др. важнейшим отличием
было местоположение этих инструментов.
Если, напр., органные часы составляли
часть жилого интерьера, то "водяные" О.
служили украшением сада. Они располага
лись в гротах или специально построенных
галереях и были оформлены скульптурой,
являясь важным элементом садов стиля Ре
нессанса и барокко. [Устройство "арганов,
действуемых водой", подробно описано
и проиллюстрировано в след, изд.: C a r s
Salomon de. Von gewaltsamen Bewegungen...
Frankfurt (Main), 1615; K i r c h e r
Athanasius. Musurgia universalis. Rom, 1650].

Если рус. путешественникам, посещав
шим Европу в конце 17 — начале 18 в.,
были хорошо знакомы обычные О. м.,
к-рые часто встречались им в Москве, то
"арганы, действуемые водой", производили
на них более сильное впечатление. Так, в
конце 17 в. рус. дипломат видел в Риме
"выше лестницы два столба величиной са
жени в ГЛ и бьет из них вода на низу по
стороне Атлас и мужик великий лежит ка
менный, в горе и в руках держит восемь
флейт. Как пустят воду и он играет на
флейтах отменно хорошо. А другой фонтан,
мужик на лошади в рог трубит очень гром
ко, водою же. Еще на горе девять девок ле
жат, у каждой флейта в руках и органы ве
ликие; как пустят воду, девки и органы
играют очень приятно, никогда не вышел
бы" (Журнал путешествия..., 126 — 27).
Описание водяного О. в окрестностях Рима
содержится и в дневнике кн. Б. И. Куракина
за 1707: "И видел виллю князя Понфилия,
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которая называется Бельведере, в которой
видел предивные жоки или игры водяные,
водою органы играют два куранта, да в од
ной полате, которая вся убрана мозаикою,
из разных камушков сделана гора каменная,
по которой сидят 9 дев с флейтами, кото
рые играют же, а под горою орган и те
девы играют одне и с органами вместе раз
ных два танца..." (<К у р а к и  н>, 191).

В петровское время аналогичные О. по
являются и в России. Впервые подобный
инструмент был установлен в СПБ в Лет
нем саду в гроте. В фиксационном чертеже
грота, сделанном в 1725 — 27 архитекто
ром М. Г. Земцовым, отмечен находившийся
там "орган, которыа действуют водою";
в др. чертеже Земцов делает надпись:
"...вход вкамор вкоторой обретается Арган
действуемы водой" (Архитектурная графи
ка..., № 45, 47). К сожалению, имя мастера,
выполнившего этот О. м., неизвестно.
Др. инструмент такого типа уже в 20-е гг.
мог находиться в галереях в Нижнем саду
Петергофа. Об этом свидетельствует запись
о том, что в 1722 по указу Петра I "из Нар
вы органы везет в Петергоф иноземец Фер
стер" (РГИА, ф. 467, оп. 4, д. 826). Т. к.
И. X. Фёрстер был смотрителем водяных
органов Летнего сада вплоть до сер. 40-х гг.,
то, скорее всего, речь идет о доставке в Пе
тергоф О. для "водяной затеи". Тот же мас
тер устанавливает в 1724 в одной из гале
рей Нижнего парка Петергофа муз.
механизм, известный под назв. "стеклянные
куранты" — или "клокшпиль" ("глок-
шпиль"), или "хрустальные колокола", или
"колокольня, которая ходит водою".

В гроте Летнего сада в 20-е гг. находи
лась также "Машина водная, которая издает
Гласы Соловьевы", или же "Машина водная,
которая изображает Гласы наподобие соло
вьев" (Архитектурная графика..., № 45, 47).
Имитация птичьих голосов была популярна
еще в Византии. В Европе она сохранилась,
найдя себе применение в качестве особых
регистров барочного О. (напр., регистра

"Nachtigal"). Эффект достигался при погру
жении края органной трубки в воду и про
пускании через нее воздуха. Рус. путешест
венники в конце 17 — начале 18 в. —
напр., П. А. Толстой в Падуе — отмечали,
что "в тех органах свищет подобно птице
канарейке или соловью" (<Толстой>, 360).

Обе "водяные машины" Летнего сада су
ществовали, вероятно, до наводнения 1777.

Подобные инструменты популярны и в
более позднее время. Так, "цесарской нации
органный мастер" Бальтазар Фрис в 1744 —
1745 установил в западной галерее Нижне
го парка в Петергофе "органную штуку, а
при ней егерскую штуку" за 512 р. Этот ин
струмент представлял собой сцены из охот
ничьей жизни: собак, преследующих оленя;
охотника, трубящего в рог; играющих на
флейтах сатиров и 12 поющих птиц. 12 июня
1745 было составлено след, заключение о
работе Фриса: "Хотя при тех органах егер,
олень, собаки и птицы сами голосом не
действуют, а действует за них по их голосу
приведенные от мехов трубки исправно, то
принять в число его обязательства и деньги
выдать сполна". В 1760 инструмент был
дополнен "самоиграющим клавиценом",
выполненным "игральной музыки" под
мастерьями И. Полянским и М. Кузовлевым.
После смерти в апр. 1799 мастера В. Ми
хайлова, к-рый состоял при О., инстру
мент начал быстро ветшать и пришел в
негодность. "Архитектурная графика...",
№ 175, помещает след, надпись, сделанную
в 40-е гг. под рисунком, на к-ром изображе
на галерея у Большого кан. в Петергофе:

"Eine derer gemauerten halbgeschlossenen
Gallerien mit einem Cabinet, welche am Ende
des Peterhoffschen Parterres, gegen Cascade,
an beiden Seiten des Canals von Stein gebauet
sind, und zwar das von der lincken Seite des
Canals, in welchen auf der Stelle sub Singne
2 ein Orgelwerck ist, so da von Wasser
getrieben wird, und mit einer sich umdre-
henden Hirsch Jagdt nebst mit vielen Vôgeln,
so da singen und die Flügel bewegen
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ausgeziehret ist dahin gegen in der zweÿten
Gallerie aus der anderen Seiten des Canals
sich ein durch Wasser getrieben Glocken
Spiehl von Glaser befindet".

Необходимо отметить, что О. этого типа
не получили широкого распространения в
России. В наст, время др. подобные инстру
менты неизвестны.

Появление в 17 в. О. м. обусловлено до
стижениями науки и техники нового време
ни. Конструирование разнообразных муз.
механизмов неизменно сопровождалось ин
тересом к ним со стороны широкой публи
ки. Эти механизмы находились во дворцах
и в домах как аристократии, так и средних
слоев общества. Жизнь протекала на ха
рактерном муз. фоне — затейливом, непо
вторимом звучании механизмов. То была
форма, в к-рой эпохи муз. барокко и клас
сицизма выразили свои пристрастия и вку
сы к курьезам, розыгрышам, изысканным
имитациям и пародиям. Кроме того, в сосу
ществовании и невольном соперничестве
живого муз-та-исполнителя и механизма
заявила о себе высокая изощренность
иск-ва и, шире, значительное превосходство
"искусственного" над "природным" в
разных проявлениях культуры.

Арх.: РГАВМФ, ф. 234, д. 8, л. 13 и об.;
РГАДА, ф. 11, on. 1, д. 950, ч. 1, л. 132; РГИА,
ф. 467, оп. 4, д. 826; ф. 468, on. 1, д. 3908,
л. 221, 302 об.; д. 3909, л. 295 об.; ф. 1280,
оп. 2, д. 1, л. 2 — 36, 77.

Лит.: G e o r g i  J. Versuch einer Beschreib
d. natüral... St. Petersburg, 1790; <S t r a s s e r>.
Description of the Mechanical Orchestre invented
and made by I.G.Strasser with the plan of the
lottery of the same. St. Petersburg, with permission
of the Censor printed by Schnoor 1801; Б у р ь я 
н о в  В. Прогулка с детьми по С.-Петербургу...
СПб., 1838. Ч. 2; Московитянин. 1852. № 3;
З а б е л и н  И. Домашний быт русских царей
в XVI и XVII столетиях. М., 1862; Журнал путе
шествия по Германии, Голландии и Италии в
1697 — 1699 гг. веденный состоявшим при Ве
ликом посольстве русском к владетелям разных
стран Европы И PC. 1879. Т. 25. № 5; <Т о л-

с т о й>. Путешествие стольника П.А. Толстого
1697 — 1699 И РА. 1888. № 1; <К у р а к и н>.
Дневник и путевые заметки князя Б.И. Куракина
1705 — 1710 И Архив князя Ф.А. Куракина.
СПб., 1890. T. 1; П ы л я е в ;  S a c h s  Curt.
Handbuch der Musikinstrumentenkunde. Lpz.,
1930; B o r m a n  Karl. Orgel- und Spieluhrbau.
Zürich, <1968>; Западноевропейские часы
XVI — XIX веков из собрания Эрмитажа: Ка
талог выставки. Л.: Аврора, 1971; А р д и к у-
ц а В. Петергофские водяные куранты И Наука
и жизнь. 1973. № 4. С. 108 — 109; Z е г а -
s с h i Helmut. Drehorgeln. Lpz., < 1976>; Г е р е с
Буркхард. Группа берлинских напольных часов
времени Давида Рентгена // Труды Гос. Эрмита
жа. Т. 18. Л.: Аврора, 1977; Г е р е с  Б. Твор
чество Давида Рентгена для России и его связь с
русским мебельным искусством конца 18 — на
чала 19 в.: Дис. на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения. Л.: ЛГУ, 1979;
Мебель Давида Рентгена в Эрмитаже: Каталог
выставки. Л.: Эрмитаж, 1980; Архитектурная
графика России. Первая половина XVIII века И
Собрание Эрмитажа: Научный каталог. Л., 1981.
№ 45, 47; Художественное убранство русского
интерьера XIX века: Очерк-путеводитель. Л.,
1986; С а в е р к и н а  И.В. Неизвестные источ
ники о быте Петровского времени И ПКНО.
1986. Л., 1987; С а в е р к и н а  И. В., С е м е 
н е  в Ю.Н. Английский орган-позитив с часа
ми. XVIII век. Л.: Гос. Эрмитаж, 1991; В и-
л е н с к и й  Я.Э. Напольные часы Рентгена —
Кинцинга в собрании Эрмитажа: Курсовая ра
бота. СПб.: Российская Академия художеств,
1994/95.

Ю.Н. Семенов

ОРКЕСТР —  коллектив муз-тов, игра
ющих на разл. инструментах и совм. испол
няющих муз. произв. Этот термин начал
употребляться лишь в сер. 18 ст. Ранее его
в основном применяли иностранцы, обре
тавшиеся при российском дворе.

В контексте спб. муз. культуры 18 в. О.
мог именоваться:

"музыка" — "...во время обеда сперва
раздавались трубы и литавры, потом яви
лись инструментальная и наконец вокаль
ная музыка, исполняемая княжескими пев-
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чими" ( Б е р х г о л ь ц  2, 217 —  о муз-тах
кн. А.Д. Меншикова)',

"капелла" ("капель", "копелия") — в
1799 было объявлено об отпущенной на об
рок капелле муз-тов в 9 чел. с годовыми
паспортами (СПб. вед., 1799, 16 марта);

"хор" — "здесь князь нам {Потемкин
Екатерине II. —  Л. Б.) дал самый необык
новенный концерт. Это был хор роговой
музыки" (С е г ю р, 391).

Число муз-тов при употреблении терми
на "О." принципиальной роли не играло,
так же как и их специализации: в России
18 в. еще не установились различия между
ансамблевым и орк. музицированием.
Правда, в екатерининский период в КФЖ и
ЖДГА ансамбли начали именоваться "малая
комнатная" или "малая камерная музыка".
Но и при этом традиционные исполнитель
ские составы, как орк. (симф., камерный,
духовой), так и ансамблевые (квартет, квин
тет и др.), не определились с т. зр. тембро
вой спецификации и в аспекте репертуара.

О. в СПБ 18 в. были духовые (см. Сто-
ловая, Охотничья музыка, Музыка на пле
нэре, Музыка на воде), струн. — камерного
типа (см. Придворный музыкальный быт,
Эрмитаж) и типа современных симф. (см.
Первый и Второй придворные оркестры),
роговые (см. Роговая музыка).

По соц. статусу муз-тов в СПБ 18 в. О.
делились на придв., любительские (см.
Концертная жизнь), крепостные. Лишь в
80 — 90-е гг. в деятельности Нового музы
кального общества формируется тип фи
нансово самостоятельного О. В таком О.
служили муз-ты-профессионалы, к-рые по
контракту, заключив с организаторами дого
вор, играли в конц. залах столицы для ши
рокой аудитории слушателей.

Лит.: СПб. вед. 1799. 16 марта; Г е о р г и;
Б е р х г о л ь ц  2; С т о л п я н с к и й  1926;
Ф и н д е й з е н  2; Ш т е л и н ;  МА 1, 2;
Я м п о л ь с к и й ;  Г и н з б у р г  1, 2;
ИРМ 2, 3; С е г ю р Л.-Ф. Записки о пребы
вании в России в царствование Екатерины Вто

рой И Россия XVIII в. глазами иностранцев.
Л., 1989.

Л.Н. Березовчук

ОРЛАНДИНИ (Orlandini) Джузеппе
Мария (19 марта 1675, Флоренция —
24 окт. 1760, там же), итал. композитор,
автор наиб, популярных интермедий. До
1732 О. служил капельмейстером при дворе
тосканских герцогов, в дальнейшем —
с 1732 по 1757 — занимал должность маэс
тро ди капелла в кафедральном соборе Сан
Микеле во Флоренции. Композитор был хо
рошо известен современникам. Мнения о
его операх высказывали Ч. Бёрни и падре
Дж. Б.Мартини. Имя О. фигурирует на ти
тульном листе 1-го изд. памфлета Б. Мар
челло "Il Teatro alla moda" (1720). Значение
О. для развития жанра интермедии сравни
мо лишь со значением Цуа.Перголези и
И. А. Хассе. Наибольшую известность полу
чили его интермедии "Il Marito giocatore"
("Муж-игрок", 1719), "La Preziosa ridicola"
("Смешная жеманница", 1712, Рим),
"L'Ammalato immaginario" ("Мнимый боль
ной", 1725, Флоренция), "Porsugnacco е
Grilletta" ("Пурсоньяк и Гриллетта", 1727),
"Il Marito geloso" ("Ревнивый муж", 1735,
СПБ), "L'Impresario delle Canarie" ("Импре
сарио с Канарских островов", ?). Все эти
назв. фигурируют среди интермедий, ис
полнявшихся в СПБ. Возможно, музыка
этих интермедий в бол-ве случаев принад
лежала О., атрибуция Р.-А.Моозера, меха
нически повторяющаяся во всех совр. изд.,
предположительна.

Лит.: В с е в о л о д с к и й - Г  е р н г р о с с .
Театр при Анне; П e р е т ц; MR; МА 1;
СКРК; M a r c z a r z  I. Les intermèdies comiques
italiens au ХѴІІГ siècle en France et en Italie. P.,
1972; G ro v e ;  ИРМ 3; СККИЯ.

A.Л. Порфирьева

ОРЛОВ Григорий Григорьевич (6 окт.
1734, ? — 13 апр. 1783, Москва), с 22 сент.
1762 — граф, с 23 июля 1763 —  князь Рим.
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империи, с 4 окт. 1772 — российский
князь, фаворит Екатерины II (до 1774),
активный участник дворцового переворота
1762. Гос. деятель, любитель музыки и те
атра, меценат ()Л.Ъ. Ломоносов писал о нем:
"Любитель чистых муз, защитник их тру
дов"). В его доме на наб. р. Мойки близ
Белого моста, № 52 (ранее принадлежал
купцу Г.Х.Штегельману, куплен и подарен
О. Екатериной, в дальнейшем — Воспита
тельный дом\ Б а р с у к о в ,  101), для
Императрицы и столичной знати пышно и
изобретательно устраивались балы, маска
рады и спектакли великосветских любите
лей. Так, 14 янв. 1777 после маскарада, во
время ужина, неожиданно открылись сцена
и оркестр, была исполнена "италианская
нарочно сочиненная опера «Брак Купидо
нов»" ("Le Nozze d\Amore" — "Брак no люб
ви”) Лж.Паизиелло (?). "Все роли представ
лены были знатнейшими девицами" (СПб.
вед., 1777, 17 янв.).

О. — владелец замечательного рогового
оркестра, к-рый он использовал для массо
вых публичных развлечений. Плавание с
музыкой по Неве в 60-х гг. описал акад.
А.Л.Шлецер: "Вот едет Григорий Орлов на
яхте вниз по Неве. За ним вереница при
дворных шлюпок, а впереди лодка с сорока
приблизительно молодцами, производящи
ми музыку, какой я в жизни не слышал"
(161 — 62). 20 мая 1773 его оркестр, спря
танный от окружающих в садовой зелени,
играл во время первого посещения Летнего
сада воспитанницами Смольного институ
та, и эта роговая музыка восхитила всю
многочисл. публику.

Лит.: СПб. вед. 1773. 4 июня; 1777. 17 янв.;
<Ш л е ц е р А.Л.> Общественная и частная
жизнь А.Л. Шлецера... СПб., 1875. С. 161 — 62;
Б а р с у к о в  А.П. Рассказы из русской исто
рии. СПб., 1885. С. 101; П е т р о в  П.Н. Ис
тория С.-Петербурга от основания города...
СПб., 1885. С. 691, 713, 771, 782; РБС: Обезь-
янинов — Очкин; ИРМ 3, 382.

И.Ф. Петровская

ОХОТНИЧЬЯ МУЗЫКА (егерская му
зыка), форма придворного музыкального
быта, к-рая в 18 в. обрела популярность
среди вельмож и российского дворянства.
СПБ был окружен густыми лесами; в ле
систых местностях возводились загородные
резиденции царской фамилии и поместья
крупных сановников. Все это обеспечивало
условия для охоты — любимейшего развле
чения аристократии. В течение века страсть
к ней не угасала, ибо все Императоры и
Императрицы были страстными любителя
ми охоты. "Елизавета Петровна, подобно
Анне Иоанновне, любила ездить на охоту и
стрелять из ружья" ( В е й д е м е й е р ,  122).
Собств. О. м. являлось исполнение егерями
на охотничьих рожках традиционных сигна
лов: трубили начало охоты, перекликались
в лесу, сигнализировали этапы гона зверя и
пр. У крупных вельмож егерские команды
были большими, существовало неск. разно
видностей'охотничьих рогов, что послужи
ло основой для формирования специфичес
ки российского феномена муз. культуры —
роговой музыки.

Пребывание двора в охотничьих угодьях
обставлялось с макс, комфортом, к к-рому
привыкла семья ЕИВ и приближенные, во
время отдыха после охоты могла звучать
камерная музыка. Так, по воспоминаниям
современника, проходила в эпоху Елизаве
ты Петровны охота малого двора в Крас
ном Селе: "Все присутствовавшие (Екате
рина Алексеевна, Петр Федорович, придвор
ные. — Л.Б.), кроме послов, были одеты в
одинаковое платье. Свои наряды были у
егерей. <...> Охота началась по звуку
призывных рогов. После 6 часов вечера по
возвращению с охоты был в великолепной
палатке стол, за которым Екатерина Алексе
евна, Великий князь и приглашенные на
охоту кушали, и играла музыка" (В е й д е 
м е й е р , 123).

Лит.: В е й д е м е й е р ;  Ф и н д е й -
з е н 2; К е л д ы ш ;  ИРМ 2, 3.

Л.Н. Березовчук
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п
ПАВЕЛ I, П а в е л  П е т р о в и ч

(20 сент. 1754, СПБ — 11 марта 1801, там
же), великий князь, цесаревич, с 1796 Им
ператор.

Музыка составляла важную часть его
досуга еще в детские годы (1764 — 66,
СПБ): П. пел фр. светские песни; со своими
воспитателями С. А. Порошиным и архиманд
ритом Платоном исполнял духовные песно
пения; приобретал ноты и изд. либретто
фр. опер для своей б-ки; читая их, напевал
нек-рые арии; регулярно посещал представ
ления в придворном театре и придв. кон
церты, участвовал в домашних концертах
в своих покоях в качестве слушателя или
исполнителя на клавикордах.

Музыка составляла важную, но не гл.
часть его образования. Между тем П. знал
нотную грамоту, переписывал ноты, умел
петь, играл на клавикордах. Среди его
учителей артист Итальянской придворной
оперной труппы Дж. Миллико и ее ка
пельмейстер Ъ.Манфредини. Танцевать его
обучал балетмейстер П. Гранже.

В зрелые годы увлечение музыкой
обусловило благосклонное отношение П. к
муз-там (среди его первых указов в 1796 —

денежная помощь вдове придв. муз-та
И. Гоппе), сблизило его с др. муз-тами-
любителями, напр. с гр. А.С. Строгановым,
Г. Н. Тепловым, с гр. Н. Ѵ\. Шереметевым,
к-рого он неоднократно навещал, чтобы по
слушать пение и игру на арфе крепостной
актрисы графа П. И. Ковалевой, впослед
ствии гр. Шереметевой. Вторая жена П.
Мария Федоровна, будучи хорошей пиани
сткой, привлекала его своей муз. одарен
ностью.

Интерес П. к любительскому музициро
ванию и к музыке проявился в том, что он
и сам неоднократно принимал участие в
домашних концертах (напр., в 1797 в Гатчи
не), пел с др. любителями, напр. с Импера
тором Иосифом II (в 1882 в Вене), прида
вал важное значение занятиям музыкой
в придв. быту, что нашло отражение в со
чиненном им в 1776 "Наставлении” своей
невесте.

Музыка постоянно звучала при его дво
ре: в 1783 — 87 регулярно давались балы
по вторникам в Зимнем дворце, а по суббо
там во дворце на Каменном острове, в 1786
летом в дворцовом парке Павловска часто
играл оркестр, выступала нем. труппа (фр.,
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итал. и рус. в это время "работали для пуб
лики в Петербурге" — Д о л г о р у к о в ,
86), в 1786 — 87 зимой устраивались
санные катания с музыкой (СПБ, Камен
ный о-в), в 1797 — 99 — "благородные
концерты" (СПБ — Смольный институт,
Павловск, Гатчина).

Интерес к муз. театру (равно и к драм.),
воспитанный с детства, сказался в регуляр
ном посещении П. представлений придв.
трупп. Обязательным было посещение муз.
спектаклей и концертов во время загранич
ных путешествий в 1776 и в 1781 — 82
(последнее совместно с Марией Федоров
ной). В письмах В.N. Моцарта к отцу по
дробно рассказано о венском пребывании
супругов и их муз. развлечениях: блестящих
постановках "Альцесты" и "Ифигении в
Тавриде" К. В.Глюка, о соревновании само
го Моцарта с М. Клементи, во время к-рого
по просьбе Марии Федоровны он сыграл
неск. клавирных пьес из поев, ей сб.
Дк.Паизиелло (А б е р т I, 2, 385).

В 1783 П. было подарено имение покой
ного Г. Г. Орлова Гатчина, где он "провел
тяжелые годы своей жизни" (III и л ь д е р,
187), нетерпеливо ожидая смены правления
и боясь гнева Императрицы, мнительно и
с настороженностью наблюдая за всем
происходящим вне гатчинского мирка и
подвергаясь почти всеобщему презрению
двора.

Чтобы отвлечь его от мрачных мыслей,
по инициативе Марии Федоровны камергер
Г. И. Чернышев в 1786 в Гатчине собрал
театральную труппу из числа прибли
женных великого князя, куда входили
Ф.Ф.ЯаЭковский, Е. И. Нелидова, Е. С. Смир
ная, И. М. Долгоруков, И. А. Голицын,
П.М. Волконский и др. Авторами либр,
были сам Чернышев и придв. библиотекарь
Ф.-Ѵ.Лафермьер. Муз. руководство поста
новками и сочинение музыки было возложе
но на Д. С. Бортнянского. Этим любительс
ким коллективом были впервые исполнены

в Гатчине, Павловске и в дворцовом театре
на Каменном о-ве оперы Бортнянского
"La Fête du seigneur" ("Празднество сеньо
ра", 1786, Павловск), "Le Faucon" ("Сокол",
1786, Гатчина) и "Le Fils rival" ("Сын-
соперник", 1787, Павловск). Вместе с тем
ставились балеты и оперы др. композито
ров, в т. ч. "Rose et Colas" ("Роза и Кола")
Х\.-К.Монсиньи.

Коллектив функционировал до лета
1787. Затем до 1789 любительский театр
бездействовал, а с осени 1789 вновь начал
работать, отчасти в новом составе. В 1789
труппой была исполнена всеми любимая
"Nina, ou La Folle par amore" ("Нина, или
Безумная от любви") М.М.Далейрака. В бо
лее поздние времена при дворе П. эпизоди
чески возникали любительские труппы, в
частности отдельные оперные сцены стави
лись в Павловске в 1798.

П. благосклонно относился к любитель
скому театру и к его актерам, внимательно
наблюдал за репетициями, отличая и
награждая особенно талантливых. Напр.,
траты на свадьбу И. М. Долгорукова и
E. С. Смирной, предпринятые им в 1787
(СПБ), могут рассматриваться как значи
тельная жертва с его стороны, они суще
ственно ослабили и без того скудные фи
нансы П. и привели к долгам, вызвавшим
гнев Императрицы. Кроме того, П. заботил
ся об украшении спектаклей, предоставлял
актерам гардероб и фамильные драгоцен
ности.

Время правления П. с 1796 по 1801 от
мечено след, событиями, связанными с муз.
иск-вом: вначале наметился нек-рый ре
гресс во фр. придв. труппе в связи с отто
ком из нее актеров из-за длительного траура
по Екатерине II, но с 1797 состав фр. оперы
был пополнен, и она вновь заблистала в
придв. театрах; нем. Труппа И. Мире была
причислена к Дирекции (указ 1800); из идео
логических соображений был введен запрет
на ввоз из-за границы печатной нотной
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литературы (указ 1800 отменен в 1801 Алек
сандром Г); частично регламентировался
репертуар церковной музыки (указ 1801);
было запрещено, а через нек-рое время (под
влиянием А. П. Лопухиной) вновь разре
шено при дворе танцевать вальс; с 1797
расширился круг посетителей Эрмитажно
го театра, допуск куда во времена Екате
рины II был чрезвычайно ограничен; был
уничтожен Деревянный театр в СПБ и
театр С. Г. Зорича в г. Шклове; вступление
П. в Мальтийский орден вынуждало театры
"играть пьесы из времен рыцарства"(<4 а р-
т о р ы й с к и  й>, 165)\ П. внимательно сле
дил за военной музыкой, оказывал влияние
на репертуар военных оркестров, требовал
соблюдения воинских уставов в части, рег
ламентирующей обращение с муз. инстру
ментами; подверглись преследованию раз
личные клубы, участники же дворянских
собраний и вечеринок, в т. ч. и муз., нахо
дились под присмотром властей. Посетите
лей переписывали поименно и о них докла
дывали по инстанции, а это отпугивало мн.
от участия в таких мероприятиях из опасе
ния подвергнуться гневу вспыльчивого и
скорого на расправу Императора: "Придвор
ные балы и празднества стали опасной аре
ной" (<Ч а р т о р ы й с к и  й>, 160).

Вместе с тем в обстановке всеобщих
запретов и строгой регламентации всего
быта, вплоть до обязательного посещения
придв. балов под надзором полиции, мно-
гочисл. арестов и ссылок, вызванных прус-
софильством П., его панической боязнью
влияния идей фр. революции, подозритель
ностью и стремлением противопоставить
свое правление традициям екатерининской
эпохи, свободное развитие музыки было
затруднено. Однако царствование П. было
столь недолговечным, что существенного
влияния на муз. иск-во оно не оказало.

Арх.: РНБ, ф. 601, д. 2037: Л и в е н  Д.Х.
Император Павел I.

Лит.: <П о р о ш и н С.А.> Записки Семе
на Порошина. СПб., 1844. П о р о ш и н  С.А.
Сто три дня детской жизни императора Павла
Петровича И РА. 1869. № 1. С. 68; Д о б р ы 
н и н  Г. Истинное повествование, или Жизнь
Гавриила Добрынина: В 3-х ч. СПб., 1872.
Изд. 2-е. С. 380; Расходы императора Павла I в
первые три недели его царствования И PC. 1873.
№ 7. С. 98 — 105; Д о л г о р у к о в .  Капище.
С. 369; Х р а п о в и ц к и й  А.В. Дневник.
СПб. 1874. С. 610; Ш и л ь д е р  К. Павел I.
СПб.; П а н и н  Н.И. Всеподданнейшее предъ
явление слабого понятия и мнения о воспитании
великого князя Павла Петровича И PC. 1882.
№ 10. С. 315 — 20; Б а ш о м о н. Цесаревич
Павел Петрович во Франции в 1782 г. И PC.
1882. № 10. С. 321 — 34; В я з е м 
с к и й  П.А. Поли. собр. соч. СПб., 1883. Т. 8.
С. 524; Р е й м е р с  Г. Петербург при импе
раторе Павле Петровиче И PC. 1883. № 9.
С. 443 — 74; Т у р г е н е в  А.М. Записки И
PC. 1885. № 9. С. 365 — 90; Царствование им
ператора Павла. Выдержки из поденных при
дворных записок И PC. 1886. Т. 50. С. 339, 356;
Б а р т е н е в  П. Комментарии к письму гра
фа Н.П.Шереметева И РА. 1896. № 3. С. 326 —
327; Император Павел Петрович в его повелени
ях и указах H PC. 1898. № 9; Записка баварца о
России времен императора Павла И PC. 1899.
№ 8. С. 345 — 62; № 9. С. 537 — 57; Петер
бургская старина. Новости, объявления и рас
поряжения правительства И PC. 1899. № 7.
С. 211 — 24; Г е н о А. и Т о м и ч .  Павел I.
Собрание анекдотов, отзывов, характеристик,
указов и пр. СПб., 1901. С. 300; Второе путе
шествие Павла Петровича за границу. Записки
участника И РА. 1902. № 12. С. 433 — 60;
<Г о л о в и н а  В.Н.> Мемуары графини
Головиной, урожденной графини Голицыной
(1766 — 1821). М., 1911. С. 410; Г о л о в 
к и н  Ф. Двор и царствование Павла I. М.,
1912; <4 а р т о р ы й с к и й А.> Мемуары
князя Адама Чарторыйского. М., 1912. T. 1.
С. 386; Д о л г о р у к о в ;  Г р е ч  Н.И. Запис
ки о моей жизни. М.; Л., 1930; А б е р т I, 2.

М.В. Вознесенский

ПАЖЕСКИЙ КОРПУС — учебное за
ведение для самых юных придворных, обя-
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занность к-рых — выполнять поручения
членов царствовавшей семьи, прислуживать
Императрице. Должность пажа появилась в
придв. штате с 1711. Корпус, образованный
в 1759, по замыслу гофмаршала К. Е. Сивер
са должен был походить на версальский.
Служба пажей продолжалась 10 лет: от 8 до
14 лет — пажи, от 15 до 18 — камер-пажи.
При Елизавете Петровне было 40 пажей,
9 камер-пажей, кроме того, появились рейт-
пажи и ягд-пажи — для сопровождения Им
ператрицы на охоте. В 1786 пажей стало 60,
камер-пажей — 18, рейт-пажей — 18, ягд-
пажей — 6. По окончании службы они про
изводились в офицеры или камер-юнкеры.

По "мемориалу", разработанному баро
ном Ф.-Г. Шуди, назначенным в сент. 1759
гофмейстером пажей, в числе "научений,
которые дворянству приличны", названы
танцы и музыка. Но в инструкции для П. к.,
высочайше утвержденной 25 окт. 1759, му
зыка не значится, названы только танцы.
5 февр. 1785 последовал указ Екатерины II
сенатору П.В. Завадовскому (будущий пер
вый министр нар. просвещения) ввести в
П.к. "общий для российских училищ поря
док". По "плану наук", составленному Зава-
довским и утвержденному 28 февр. 1785, на
музыку отводилось 2 часа в неделю в пер
вых 3-х классах из 4-х, на танцы — 2 часа
в неделю в первых 2-х. В 1802 П. к. преоб
разован в военно-учебное заведение для де
тей знати (Пажеский его имп. величества
корпус).

Помещался П. к. с 1766 в доме Амосова
на Мойке близ Дворцовой пл., в 1785 для
него куплен дом Завадовского на Миллион
ной ул.

Лит.: М и л о р а д о в и ч  Г. А. Материа
лы для истории Пажеского его императорского
величества корпуса. Киев, 1876, С. 22, 23, 25,
27, 69 — 74 и др.; В и н к л е р  П.П. Паж И
Брокгауз — Ефрон. Т. 22.

И. Ф. Петровская

ПАИЗИЕЛЛО (Paisiello, Paesiello) Джо
ванни Грегорио Котальдо (9 мая 1740,
Таранто — 5 июня 1816, Неаполь), один из
наиб, значительных итал. композиторов неа
политанской школы 2-й пол. 18 в., автор ок.
100 опер, духовной музыки, дивертисмен
тов, симфоний, клавирных соч., блестящий
клавирист, капельмейстер, педагог. Учился в
неаполитанской консерватории "Сант-Оноф
рио", поставил свою первую оперу в Боло
нье в 1764. Когда П. пригласили в СПБ на
должность придв. капельмейстера, он уже
считался в Европе единственным достой
ным соперником \\.Пиччинни, причем мн.
почитали его муз.-драм. дар несравненным.

Спб. эпоха едва ли не самая плодотвор
ная и значительная в жизни П. Он прибыл в
северную столицу осенью 1776, а 17 янв.
1777 открыл свой первый спб. оперный се
зон постановкой сериа "Nitteti" ("Ниттети"),
снискавшей шумный успех и сразу же сде
лавшей композитора центром внимания
просвещенных любителей музыки. Трудно
поверить, но за один 1777 П. написал и по
ставил 5 театральных соч., из них только
одно одноактное. В гроссбухе Театральной
конторы за этот год фигурирует, кроме того,
"новая опера" без названия, исполнявшаяся
в июне в СПБ и в Ораниенбауме (РГИА,
ф. 468, оп. 36, д. 38), но что это за спектакль
и имел ли П. к нему отношение, установить
не удалось. Зато из этого док-та становятся
известны нек-рые подробности, касающие
ся постановки "Ниттети" и последовавшей
за ней в окт. премьеры "театрального дей
ства" "Lucinda e Armidoro" ("Лючинда и
Армидор"). В "Ниттети" кроме солистов
был занят хор из 16 певчих, а в добавление
к оркестру вызвали 22 муз-та из гвардей
ских полков. Опера шла до июля по 5 —
6 раз в месяц, исключая недели Великого
поста. В "Лючинде" был также занят боль
шой хор. Музыка П. показалась настолько
привлекательной, что он сделался предме
том своеобразного соревнования 2 видней-
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ших спб. вельмож. Гр. Г. Г. Орлов заказал
ему 2 небольших произв.: "Le Nozze
d'Amore" ("Свадьба Амура") и "La Bottega
del caffe" ("Кофейня"). 1-я опера была
исполнена благородными девицами 14 янв.
1777 и т. о. даже опередила придв. премьеру
карнавальной оперы. 2-ю разыгрывали во
дворце Орлова в конце дек. или в начале
янв. след, года в программе многодневных
празднеств по случаю рождения в. кн. Алек
сандра Павловича. В этой же череде спек
таклей, концертов, маскарадов и балов,
продолжавшейся до 18 февр. 1778, была
поставлена серенада П. "La Sorpresa delti
dei" ("Сюрприз богов"), написанная по зака
зу кн. Г. N. Потемкина. В тот же карнавал
увидела придв. сцену и 3-я спб. сериа П.
"Achille in Sciro" ("Ахилл на Скиросе",
26 янв. 1778). "СПб. вестник" за этот год
сообщает также о представлении 15 апр. на
придворном театре "италианской оперы
шутливой". Возможно, это были "Le Due
contesse" ("Две графини", 1770, Париж),
позднее переведенные на рус. яз. и пред
ставленные артистами Вольного российско
го театра в 1782. Осенью 1778 в СПБ на
чала выступать итал. Труппа М. Маттеи и
А. Оречи, открывшая свои гастроли одной
из самых знаменитых опер П. — лиричес
кой буффа "La Frascatana" ("Фраскатана",
1744, Венеция). В числе любимых опер
Императрицы она впоследствии ставилась
Итальянской придворной оперной труппой
во время могилевских торжеств.

В след., 1779 П. "произвел в действие"
не менее 5 оперных спектаклей. В карнавал
на этот раз была поставлена не традицион
ная большая опера, а буффа на популяр
нейшее либретто Дж. Бертати "I Filosofi
immaginari" ("Мнимые философы"), пользо
вавшаяся бешеным успехом в Милане под
назв. "Socrate immaginario" ("Мнимый Со
крат", 1775). Идентичность этих опер под
тверждается партитурой последней, храня
щейся в РНБ (фонд Юсуповых). В спб.

придв. театре "Философы" получили высо
чайшую апробацию: в письме к Ф.М. Грим
му от 5 февр. 1779 Екатерина II писала,
что "опера сделана в три недели таким мане
ром, чтобы умереть со смеху". В др. письме
она сообщала, что "Философы" шли летом
в СПБ 20 раз и еще 30 раз она хотела бы
эту оперу видеть. Поскольку опера так нра
вилась Императрице, ее включили и в про
грамму празднеств в честь встречи с Иоси
фом II в Могилеве (29 мая 1780), позднее
она снова игралась в СПБ придв. труппой,
а также была включена в репертуар антре
призы Маттеи и Оречи (СПб. вед., 1782,
7 янв.). Летом 1779 в Царском Селе пред
ставляли 2 более ранние оперы П.: в июне
"Demetrio" ("Демертио", 1765, Модена) на
праздниках в честь рождения в. кн. Кон
стантина Павловича; в авг. буффа "L’Idolo
cinese" ("Китайский идол", 1766, Неаполь).
М. б., тем же летом в той же резиденции
прозвучала еще одна буффа "Lo Sposo
burlato" ("Ворчливый муж"), исполнявшая
ся не обязательно придв. итал. артистами.
Дело в том, что как раз летом 1779 в Цар
ском Селе открылся вновь построенный те
атр, в к-ром кроме "придворных театраль
ных обществ в продолжение нынешнего
лета также немецкое и италианское обще
ство будут играть". В таких выражениях
"СПб. вестник" (328 — 329) сообщал, что
для придв. спектаклей приглашалась и
Труппа Маттеи и Оречи, к-рая также могла
радовать публику музыкой всеми любимого
придв. капельмейстера. Единственная бес
спорно оригинальная опера П. этого сезона
была написана для торжественного откры
тия Театра на Каменном острове'. 21 окт.
1779 здесь состоялась премьера буффа
"Il Matrimonio inaspettato" ("Нежданный
брак", более известна под назв. "Il Marchese
Tulipano" —  "Маркиз Тюлипан"). Дату
1-й постановки этой оперы P.-А. Моозер
нашел на автографе партитуры.
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В 1780 спб. сцену увидели еще 4 оперы

П. К уже упоминавшемуся могилевскому
свиданию была сочинена "La Finta amante"
("Притворная любовница"), исполнявшаяся
впервые 25 мая, а затем игравшаяся с авг. в
СПБ. Эта опера имела не меньший успех,
чем "Мнимые философы", вскоре она была
переведена на рус. яз. и не покидала посто
янный репертуар Русской придворной труп
пы с 1784 по 1799. Впрочем, один из ран
них опытов постановки переводной итал.
оперы, по-видимому, был сделан уже в
1780; имеются известия о том, что рус.
труппа играла в этом сезоне популярную
буффа П. "Il Duello comico" ("Смешной по
единок", 1774, Неаполь), пост, самим маэс
тро с итал. артистами в СПБ лишь в 1782.

Возможно, что еще одна из ранних ко-
мич. опер П. увидела спб. сцену в этом же
сезоне, Р. Эйтнер называет ее "La Finta
ciarlatana"; в совр. каталогах соч. П. этого
назв. нет, но можно предположить, что име
лась в виду известная опера "La Finta maga"
("Мнимая волшебница", 1768, Неаполь),
хотя достоверных подтверждений тому нет.
Новая сериа П., заключившая сезон, —
"Alcide al bivio" ("Алкид на распутье",
25 нояб. 1780) — была впервые за мн. лет
поставлена к тезоименитству Императрицы.
После появления на сцене неск. удачных
произв. П., созданных под покровитель
ством резвой Талии, екатерининский двор
заметно охладел к подвигам маэстро во
славу Мельпомены, вначале показавшимся
такими привлекательными. По возобнов
лении своего контракта с Театральной
дирекцией П. не написал больше ни одной
сериа.

В период службы по 2-му контракту (с
апр. 1781) П. резко снижает свою невероят
ную продуктивность. Он, очевидно, был
удовлетворен своим положением: П. полу
чал оклад 4000 р. в год с квартирой и
экипажем, богатые подарки за каждую
премьеру, около 1780 Императрица сделала

неслыханный жест, приказав заплатить
своему придв. капельмейстеру 10000 р.
"за списание различных опер его и других
сочинений" (РГАДА, разр. 14, on. 1, д. 31,
ч. 4, л. 290 об.). Предшественники П. дол
жны были оставлять Дирекции копии про
изв., сочиненных на службе ЕИВ. Либо в
цитированном повелении речь идет об опе
рах, исполнявшихся сверх оговоренного ми
нимума (обычно не более 2 в год), либо
композитор впервые сумел оградить свои
авторские права и заставил придв. ведом
ство заплатить ему за копии отдельно, что
говорит об энергичном и независимом ха
рактере.

Как бы там ни было, но в 1781 П. по
ставил на придв. сцене лишь интермеццо
"La Serva padrona" ("Служанка-госпожа"),
написанное, вопреки уверениям бол-ва
советских исследований, еще в 1769 (Не
аполь). Эта опера очень понравилась в
СПБ, в 1781 — 85 она шла по-итальянски,
в 1782 по-французски, в 1789 ее представ
ляла рус. труппа. "Служанка-госпожа" была
впервые исполнена ко дню тезоименитства
Александра Павловича, а ко дню его рожде
ния, к 12 дек. того же года, Потемкин зака
зал П. кантату "Il Fonte prodigioso di Orebe"
("Чудесный источник с Ореба"), партитура
к-рой, по-видимому, не сохранилась.

В 1782 Итал. придв. труппа показала
еще 2 оперы-буффа П., написанные до его
приезда в СПБ: "Il Duello comico" ("Смеш
ной поединок", 1774, Неаполь) и "Dal Finto
il vero" ("Правда из притворства", 1776, там
же). Либр, последней сообщает о составе
исполнителей: гл. партии пели Х.Давиа де
Бернуччи, В.Маркетти и Г.Жермоли.

Поел, оригинальная буффа, созданная П.
в СПБ, — "Il Barbiere di Siviglia, ovvero La
Precauzione inutile" ("Севильский цирюль
ник, или Тщетная предосторожность",
15 сент. 1782). Тривиальнейший в 18 в.
сюжет о ревнивом опекуне и дурачащих
его юных влюбленных приобрел усилиями
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композитора необыкновенную живость и
яркость, благодаря комической индивидуа
лизированное™ мелодических характерис
тик каждого из персонажей, изобретатель
ности и разнообразию форм, сочетанию
почти простонародной комической стихии с
тонким изображением душевных пережива
ний. Г. Аберт утверждал, что образ Розины у
П. много богаче, чем у Дж. Россини, что во
всем, касающемся муз. портрета, П., по
крайней мере, не уступал своему великому
последователю, что "в сокровищнице музы
кального языка Моцарта поразительно мно
го от наследия Паизиелло" ( А б е р т  I, 1,
443). И действительно, в конце 18 в. оперы
П. безусловно господствовали на спб. сце
не, составляя сильнейшую конкуренцию не
только любимым здесь Дж. Сарти и Д. Чи-
марозе, но и становившемуся любимым
В.А. Моцарту. "Севильского цирюльника" и
по сей день охотно ставят в Европе. По-ви
димому, комп, почерк П. являл собой до
нек-рой степени идеальное сочетание при
вычных итал. приемов и яркой цельной
творческой индивидуальности. Сочиняя для
отличного по тем временам придв. итал.
театра [его оперы пели К.Прати, Ф.Порри,
Комаскино (К. Арнаболъди), К.Бонафини,
Р.Л.ТЪЭм и др.] и не менее отличного При
дворного оркестра, П. мог пользоваться
всеми красками виртуозного артистического
исполнения. Его оперный оркестр весьма
изобретателен в фактурно-изобразительных
приемах, насыщен видовыми инструмента
ми. Как и его предшественник Т. Траэтта^
П. широко использовал виртуозные соло
кларнета и фагота, засурдиненных медных
инструментов, рассчитанные на блестящие
исполнительские возможности фаготистов
Цетлера и Ѵ.Ф.Цана, кларнетиста Шиллера,
валторнистов И. и А.Гамеров.

В поел, год своей службы вследствие
очередной реорганизации Управления зрели
щами и музыкой П. был сделан "надзирате
лем музыки" (иначе говоря, директором ор

кестра), а затем "инспектором итальянской
оперы сериа и буффа". Ему оставалось слу
жить до 1786, однако в самом конце 1783
П. крупно повздорил с Дирекцией. В каче
стве повода было использовано нарушение
ею контракта, не предполагавшего исполне
ния композитором адм. обязанностей. На
самом деле подоплекой конфликта было го
рячее желание П. вернуться в Италию, и
летом 1783 он стал предпринимать актив
ные усилия, чтобы поступить на службу к
неаполитанскому двору. Он подарил королю
Фердинанду IV все оперные партитуры, на
писанные им в России, а также посвятил
ему 24 Дивертисмента для духовых. Ко
ролеве Марии-Каролине были посланы
2 канцонетты на стихи П. Метастазио, а
принцессе Марии-Терезии — сб. сонат для
скрипки й клавесина. Все эти произв. были
созданы в СПБ и, возможно, здесь испол
нялись.

Решение "хлопнуть дверью Зимнего
дворца", разумеется, созрело не сразу. М. б.,
оно было отчасти обусловлено личным зна
комством П. с Императором Иосифом II
(в Могилеве) и надеждой заручиться его ре
комендациями царственному неаполитанс
кому брату. Вся интрига, связанная с отъез
дом П. и его пребыванием на службе при
двух дворах одновременно, подробно описа
на Моозером (МА 2, 355 — 62).

Скандал с Дирекцией разыгрался в нояб.
1783. О нем детально рассказано в письме
Ф.-Г. Лафермьера гр. А.Р. Воронцову, отно
сящемся к тому же месяцу. П. явился в Ко
митет для управления зрелищами и музы
кой с вежливой просьбой об освобождении
от должности инспектора. Комитет, обдумы
вая ее, смахивавшую в глазах вельмож на
прямой бунт, выставил придв. капельмей
стера в прихожую и заставил его там долго
дожидаться вместе с лакеями и кучерами.
Наконец он был приглашен в комнату засе
даний и в ответ на заданные ему вопросы
предъявил свой контракт, настаивая, что не
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будет делать ничего сверх перечисленных в
нем обязанностей. В итоге вышел "grande
dispute" с взаимными оскорблениями чести.
Маэстро выбежал, сильно хлопнув дверью,
чем привел сановных чиновников в настоя
щую ярость. Вдогонку П. А. В. Олсуфьевым
был послан караул, долженствовавший аре
стовать и вернуть строптивого муз-та. Одна
ко П. удалось скрыться; опасаясь преследо
вания, он не пошел к себе, а отправился
ночевать к Г.Анджолини. В конце концов,
благодаря вмешательству Императрицы,
маэстро добился желаемого: под предлогом
ужасного состояния своего здоровья и здо
ровья жены (засвидетельствованного извест
ным в СПБ англ, врачом Хейлидеем) он
был уволен в Италию до 1 янв. 1785 "с про
изведением получаемого им жалованья" и
оплатой дорожных расходов. При сем ЕИВ,
"приемля за благо, изволила, что г. Паизиел-
ло обязывается и во время своего отпуска,
сочиня музыку для оперы или тому подоб
ную, доставить сюда, тако же... осведомить
ся и узнать таланты нужных для здешней
службы певцов и буф комиков..." (АДИТ 2,
151). Распоряжение Екатерины было пере
дано Комитету через гр. А. А. Безбородко, и
Олсуфьеву ничего не оставалось делать, как
смириться и принять жесткие требования П.
(письмо Лафермьера см.: МА 2, 356 — 58).

Композитор покинул СПБ ранее 25 янв.
1784 — даты сообщения о его отъезде в
письме Императрицы Гримму. В конце дек.
1783 Фердинанд IV подписал указ о назна
чении П. своим придв. капельмейстером. Из
этого следует, что П. сознательно надул
добродушную российскую государыню. Ни
возвращаться в СПБ, ни посылать сюда но
вые оперы, ни осведомляться о талантливых
артистах он не собирался. Вероятно, она
это каким-то образом поняла, т. к. тем же
указом позволила Комитету при надобности
"иметь второго капельмейстера". Комитет,
однако, рассудил по-своему, и летом 1784 в
СПБ прибыл Дж. Сарти. А П., как и было

предписано, в янв. 1785 уволили за невоз
вращением из отпуска.

Поел, год службы П. в России ознаме
нован сочинением замечательной оратории
на текст П.Метастазио "Passione di Gesù
Cristo", исполнявшейся на'Страстной неде
ле в церкви Св. Катарины. В том же году
Вольный театр поставил его кантату
"Efraim" (3 янв. 1783, либр. Д. Локателли),
партитура к-рой неизвестна. 24 сент. 1783
состоялось торжеств, открытие Большого
Каменного театра, была пpeдcтaвлeнà
чрезвычайно понравившаяся публике коми
ческая опера "// Mondo della Luna" ("Лун
ный мир", возможно, ред. относительно
ранней "Luna abitata", 1768, или, как утвер
ждает Моозер, идентичная с оперой "II
Credulo deluso" — "Обманутый простак",
1774, Неаполь. Установить это можно толь
ко путем сличения партитур).

Хотя из приведенной театральной хрони
ки очевидно, что оперные обязанности ма
эстро отнимали у него немало сил, однако
он активно занимался и инстр. музицирова
нием. Из вышецитированного гроссбуха
Театральной дирекции за 1777 видно, что
придв. концерты и эрмитажи бывали в этом
году весьма регулярно по 4 —  7 раз в ме
сяц. Что исполнялось на этих концертах —
неизв., но сочинения, поев, членам неаполи
танской корол. семьи, бесспорно написанью
в начале 80-х гг., могли здесь звучать. П.
создал немало ансамблей и фп. композиций,
предназначенных для в. кн. Марии Федо
ровны, с к-рой он занимался. В ОР РНБ
хранится сделанная рукой Л. Цанини копия
фп. альбома: "Raccolta di Varij Rondeaux
Capricci e Sinfonie per il Fortepiano Composte
Espressamento Per S.A.I. La Gran Duchessa
Di Tutte le Russie Dall Sigor Giovanni Paisiello
Maestro di Capella all Attuai Servizio Di
S.M.I. Catterina II Imperatrice di Tutte le
Russie". C6. состоит из 2 ч. по 15 и 16 пьес;
среди каприччио, рондо, ноктюрнов и т. п.
он содержит переложения увертюр к "Нит-



-----------  ’’СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК”
Титульный лист лионского издания либретто. 1784

L E  B A R B I E R
D E  S É V I L L E ,

O и
LA PRÉCAUTION INUTILE.

A C TE P R E M IE R .
Le Théâtre repréfente une rue de Séville} ou tou

tes les croijées fo n t grillées.

SC È N E  P R E M IÈ R E .
L E  C O M T E , feul, en grand manteau brun & cha

peau rabattu. I l  tire fa  montre, en fc promenant.

LE jour cft moins avancé que je ne croyois. L ’heure à
laquelle elle a coutume de fc montrer derrière fa jaloufie
cft encore éloignée. N ’importe, il vaut mieux arriver trop tôt

que de manquer l’inftantdc la voir. Si quelque aimable de
la Cour pouvoir me deviner à cent lieues de M adrid, arrêté
tous les matins fous les fenêtres d’une femme à qui je n’ai

l> iv



СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК". ПЕСЕНКА ФИГАРО
Страница лионского издания либретто. 1784

C O M É D I E .
L E  C O M T E .

Oue veox-tu que j ’en fafle ? j ’en joue fi mal I
F I G A R O .

Eft-се qu’un homme comme vous ignore quelque chofe ?
Avec le dos de la main; from, from, from... Chanter fans
guitare à Séville ! vous feriez bientôt reconnu, ma foi, bien
tôt dépifté.

Figaro fe  colle au mur fè u s  le balcon.
L E  COMTE, chante en fe  promenant , ê? s'accom

pagnant fu r  la guitare.

P R E  M I E  R CO U P L E T .

V o u s  l’ordon - nez, je me fe - ra i  con-

noi -  tre. Plus incon - nu , j ’ofois vous a - do-

rer. En me nommant, que pourrai-je efpé-

rer? N ’importe, il faut o - b é  - ir à

fon mal - tre.

F I G A R O ,  bas.
Fort b ien, parbleu ! Courage , monfeigneur.

A îij
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тети", "Ахиллу на Скиросе", "Севильскому
цирюльнику", а также хоров из "Ахилла" и
"Ниттети". Фп. сложность пьес изрядная,
фактура говорит о том, что П., как и Мо
царт, видел в фп. инструмент, богатый по
тенциальными орк. тембрами и звуковыми
нюансами. Создание сб., возможно, отно
сится к тому времени, когда П. писал поев,
великой княгине учебник генерал-баса
"Regole per bene accompagnare il Partimento,
о sia il Basso Fondamentale sopra il
Cembalo", Sancto Pietroburgo, 1782 ("Пра
вила хорошего аккомпанемента, или Ге
нерал-бас для клавесина", б-ка СПбГК).
Заметим, что учебник содержит довольно
непростые задачи, включающие контрапун
ктическую фактуру. По-видимому, Мария
Федоровна была весьма достойной учени
цей великого маэстро. Моозер называет
еще неск. сб-ков инстр. пьес, поев. Марии
Федоровне: "Raccolta di vari Rondeux e
Capricci con l'accomp. di Violino per il P.-fte,
composte espressamente per S.A.I. la Gran-
duchessa di tutte le Russie" (б-ка Неаполитан
ской консерватории); возможно, этот же сб.
под назв. "Twelve Capriccios and Rondos..."
был издал в Лондоне в конце 18 в. (б-ка
Британского музея); в б-ке Палатина в Пар
ме хранится рукоп. копия фп. сонаты, оза
главленной "L’Addio della Gran Duchessa";
м. б., П. также посвятил ей неск. арфовых
сонат. Наконец, в б-ке Неаполитанской кон
серватории имеются рукописи двух концер
тов П. для чембало, один из них написан
для Марии Федоровны, др. — для ее фрей
лины Синявиной (? Sianovine).

После отъезда П. спб. двор, вероятно,
поскучнел. Вместе с тем, как видно из вы
шеприведенной хроники, мн. оперы бывше
го капельмейстера не уходили из репертуа
ра на протяжении 80-х гг., др. как раз в это
десятилетие превращались в оперы россий
ские. И все же нек-рая пауза, связанная
с временным замиранием деятельности
придв. итал. оперы, коснулась и творений

П. Между 1785 и 1794 они звучали гораздо
реже, чем прежде и чем в поел, пятилетие
18 в. С приездом Итальянской компании
оперы-буффа в 1793 на спб. сцене вновь
появилась "Фраскатана" и 3 новые оперы:
"Gli Zingari in fiera" ("Цыгане на ярмарке",
1789, Неаполь), "La Modista raggiratrice, osia
la Scuffiara" ("Модистка-обманщица, или
Чепечница", в афишах — "Хитрая модная
торговка", 1791, Неаполь), "Il Re Teodoro IT
("Король Теодор П", 1784, Вена). С приез
дом Труппы Ж. Астаритты в конце 1794 в
репертуаре кроме "Цыган на ярмарке" и
"Хитрой модной торговки" появились про
славленные "La Molinaro" ("Мельничиха",
1789, Неаполь) и "Nina, о sia La Pazza per
l'amore" ("Нина, или Безумная от любви",
1789). Последняя продержалась на сцене
до 1801. В 1796 — 1800 по неск. раз в год
играли сериа "Didone abbandonata" ("Поки
нутая Дидона", 1794, Неаполь), в 1797 —
1798 шла буффа "Gli Schiavi per amore,
ossia Le Gare generose" ("Невольники люб
ви, или Состязания в великодушии", 1786,
Неаполь). В 1798 в Эрмитажном театре
состоялся спектакль сериа "Andromaca"
("Андромаха", 1797, Неаполь). В том же
1798 итал. труппа снова представляла
"Севильского цирюльника" и "Мнимую лю
бовницу", столь любимые в прошедшее
царствование. По кол-ву опер П., исполняв
шихся при дворе, можно предположить, что
царственная чета не утратила былой привя
занности к музыке неаполитанского маэст
ро; сериа и буффа П. по частоте представ
лений конкурировали со столь любимым
государем А.-Э.-М. Гретри и др. фр. компо
зиторами. Не менее популярными были его
оперы среди спб. публики. Это подтвержда
ют и ведомости поспектакльных сборов
(АДИТ 3), и публикации в "Giornale
musicale del teatro italiano di St. Pietrobur
go": в 1795 — 97 в нем были напечатаны
6 отрывков из "Мельничихи", 4 из "Севиль
ского цирюльника", 4 из "Покинутой Ди-
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доны", 3 из "Цыган на ярмарке" и 4 из
"Невольников любви". Все они входили в
репертуар лучших певцов петерб. итал.
оперы. Не менее богатым операми П. был
репертуар Рус. придв. труппы. В 1790 в
ее исполнении шел "Севильский цирюль
ник", в 1789 — 91 "Служанка-госпожа",
в 1795 — 97 "Деревенский маркиз" ("II
Marchese villano"), в 1784 — 99 "Притвор
ная любовница", в 1796 — 97 "Нина, или
От любви сумасшедшая", в 1796 — 1800
"Мнимые философы".

От этой масштабной театральной дея
тельности в рукоп. собраниях нот сохрани
лись в ЦМБ: "Gli Schiavi per amore", "La
Molinara", "Andromaca", "La Finta amante",
"Demetrio", "L’Astrologi immaginari" ("Gli
Filosofi immaginari"), "Passione di Gesù
Cristo", "Нина, или От любви сумасшед
шая", "Притворная любовница", "Служанка-
госпожа" на рус., фр. и итал. яз. (данные по
каталогу, в списке Моозера 31 опера).

В ОР РНБ (фонд Юсуповых):
"Andromede", "La Molinara", "Il Barbiere di
Siviglia", "La Serva padrona", "Socrate
immaginario" ("Gli Filosofi immaginari"),
"Nitteti" (5 номеров), "Нина, или От любви
сумасшедшая", "Li Givochi d’Agrigento",
"La Grotta di Trofonio" ("Пещера Трофо-
ния", 1785, Неаполь). А также упом. выше
фп. альбом, сб. арий и отдельные пьесы в
разных сб-ках.

В КИ РИИИ: "La Molinara", "Andro
maca", "Le Roi Théodore à Venise", "Alcide
al Bivio", "Nina, о sia La Pazza per l’amore",
"Il Mondo della Luna". Кроме того, в б-ке
Императрицы Елизаветы Алексеевны имеет
ся множество отдельных номеров из опер
"La Molinara", "Gli Zingari in fiera", "Nitteti",
"Il Barbiere di Siviglia" и др. популярных
произв., гл. образом в виде орк. партитур.

Музыка П. звучала в СПБ и в первые
десятилетия 19 в. Слава и престиж компози
тора в 1800-е гг. упрочились. После много
летней службы у неаполитанского короля он

стал капельмейстером Наполеона. Интерес
к нему не угасал до самой смерти, что же
касается тонких ценителей, то Стендаль и
после этого печального события продолжал
думать, что "то, что у Паизиелло служит
высшей точкой грации, у Россини представ
ляется чудесным следствием врожденной
лени". Так, вероятно, думали и нек-рые
любители уже слегка старомодной dolcezza
и chiarezza в СПБ. О том, что П. почти до
самой кончины поддерживал свои рус. зна
комства, говорят 17 его писем 1780 —
1813, хранящихся в РГАДА (фонд Воронцо
вых). Возможно, несмотря на гневный
отъезд, у него остались не худшие воспоми
нания о СПБ.

Лит.: Б о б р и н с к и й .  Дневник И РА
1877, кн. 3; АДИТ 2, 3; P a n a s е о S. Paisiello
in Russia. Trani, 1910; Г о л о в к и н  Ф. Двор и
царствование Павла I. М., 1912; Ф а м и н ц ы н ;
Ф и н д е й з е н  2; F a s i n i  E Opere teatrali,
oratori e cantate di Giovanni Paisiello. Bari, 1940;
MR; MA 2; Л и в a H о в a 1, 2; ИРДТ; МЭ;
А б е р т  I, 1; ИРМ 2, 3.

A.Л. Порфирьева

ПАЛЬШАУ (Palschau) Иоганн Готфрид
Вильгельм (1742 или 1744, Копенгаген —
23 янв. 1813, СПБ), нем. пианист и компо
зитор, род. в семье муз-та, игравшего в
оперном оркестре. Рано проявившиеся муз.
способности позволили ему начать неред
кую для того времени карьеру концертиру
ющего вундеркинда. В 1754 он с успехом
выступал в Лондоне, в 1761 гамбургская
газета представляла его публике как "вели
кого виртуоза" (МА 2, 278). В 60-е гг. он
начал печатать свои соч.: в Нюрнберге
опубликованы 2 сонаты для клавесина, в
Риге — 2 концерта для клавесина и струн
ных (1771). Предполагается, что в это
время он занимался композицией с
И. Г. Мюттелем, учеником И. С. Баха.

Имя П. всплывает в спб. концертной
жизни в 1777. Он принимал участие в се-
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рии концертов, организованных скрипачом
Ф. Сартори (4 и 24 апр.), осенью того же
года выступал в концертах известного фаго
тиста-виртуоза Э. Пулло вместе с певцом
Итальянской придворной оперной труппы
Ф.Порри (СПб. вед., 31 марта, 21 апр.,
15 сент.).

В 1778 учреждается Новое музыкальное
общество, и П. становится одним из пер
вых его членов. Возможно, он часто играл
в этом клубе, но, к сожалению, программы
концертов об-ва не сохранились. Зато изве
стно, что П. принимал деятельное участие в
"ораториях" Л.А.ТУезибля — цикле велико
постных концертов 1779. Так наз. "большие
концерты", как правило, включали 2 вирту
озных инстр. соло — по одному в каждом
отделении, поэтому П. исполнял "концерт
на клавесине" почти во всех "ораториях".
Фиксируются его выступления 22 и 26 февр.,
5 и 8 марта (SPZ за те же числа). Посколь
ку в "ораториях" принимали участие луч
шие муз. силы столицы, а самого Пезибля
называли "французским Тартини", можно
полагать, что артистическая репутация П.
была чрезвычайно высокой.

Сведения о его концертной деятельности
в СПБ очень скудны. Помимо перечислен
ных, можно с уверенностью назвать 4 его
выступления: 19 дек. 1795 в зале Лиона
(ГЦТМ, ф. афиш и программ, д. 2788,
л. 225), 12 и 23 сент. 1798 (СПб. вед.,
7 сент.), 29 янв. 1800 в концерте нем. певца
Г. X. Вундера (Там же, 27 янв.). Однако
следует думать, что как концертирующий
пианист П. был несравненно более активен,
т. к. и на рубеже веков сохранял титул "про
славленного виртуоза".

Из газетных анонсов ясно, что в
1770-е гг. П. играл преимущественно на
клавесине, а в конце века отдавал предпо
чтение fortepiano organisé. Ю. Н. Семенов
предполагает, что П. работал органистом в
одной из спб. церквей. Сам муз-т любил
выдавать себя за "виртуоза кабинета ЕИВ" (!)

и настойчиво распространял легенду о сво
ей придв. службе. Нек-рая авантюрная жил
ка была ему явно свойственна. Однако при
дворе он никогда не состоял, о чем неопро
вержимо свидетельствует след, док-т Коми
тета для управления зрелищами и музыкой
(речь в нем идет о запросе СПб. губернско
го правления): "...камер музыканту Виль
гельму Палыпау, чтоб явился к суду, по дан
ному на него от регистратора Дмитрия
Фиалковского в бесчестии и увечьи исково
му челобитью... Приказали: как об оном
музыканте Пальшау и на прежнее онаго
Правления сообщение от сего Комитета от-
ветствовано, что он в службе при сей Ди
рекции не состоит и, где находится, неизве
стно, то и ныне об оном в Губернское
Правление сообщить" (1785; АДИТ 2, 286).
В 1793 П., по-видимому, решил поразить
воображение доверчивых москвичей: он
анонсировал свой концерт на fortepiano
organisé "с тремя тысячами больших
флейт" (!), концерт должен был завершать
ся лотереей ( Ф и н д е й з е н  2, /75).

В конце века П. печатал свои соч. у
И. ЛГерстенберга. Из них сохранились:

1. Chanson russe "Как у нашева Широко
ва двора", variée par Guillaume <sic!>
Palschau: Pour le clavesin. Oeuv. 1. Gotha &
St. Petersbourg: chez Gerstenberg & Dittmar
[1795]. РНБ, РГБ.

2. Chanson russe "Белолица, круглолица",
variés par Palschau: Pour le clavesin ou
pianoforte. St. Petersbourg: chez Gerstenberg
et comp. [1799]. РГБ.

3. Chanson russe "Ой гай, гай зеленень
кий" variée par Palschau: Pour le clavesin ou
pianoforte. St. Petersbourg; chez Gerstenberg
et comp. [1799]. РГБ.

П. жил "в собственном доме № 190 y
Винтера в 4-й линии" Васильевского о-ва
(СПб. вед., 1796, № 80).

Арх.: ГЦТМ, ф. афиш и программ, д. 2788,
л. 225.
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Лит.: СПб. вед. 1777. 31 марта, 21 апр.,

15 сент.; 1798. 7 сент.; 1800. 27 янв.; SPZ. 1779.
22 и 26 Feb., 5 и 8 Màrz; АДИТ 2; Ф и н д е й-
з е н  2; <Г и н з б у р г С.Л.> История русской
музыки в нотных образцах. Л.; М., 1940; МА 2,
278 — 80; В о л ь м а н ;  G r o v e ;  ИРМ 3.
Сводный каталог российских нотных изданий.
СПб., 1996. T. 1.

А.Л. Порфирьева

ПАНЬЯНЕЛЛИ Л. — см. ÌA.Mupe труппа.

ПАРАДИЗ (Paradis), П а р а д и с ,  П а 
р а  д и з и Леопольд (?, Вена — ?), австр.
танцовщик, балетмейстер и педагог. При
ехал в СПБ из Вены по рекомендации
Ф.Гильфердинга и определен на придв.
службу с 1 апр. 1759. В ВП от 10 июня,
к-рым зачислялся в штат также и компози
тор И.Штарцер, было сказано, что жалова
нье производить "танцовалщику Парадису
по тысяче рублев в год... квартиры им
иметь из того же жалованья, не требуя от
придворной конторы, а притом Парадису,
кроме балетного платья, ничего не давать”
(РГИА, ф. 466, on. 1, д. 93, л. 198 об.).
В 1762 П. жил в "салтыковом доме близ
церкви св. Исаакия" (СПб. вед., 1762,
30 апр.). В 1763 уехал в Вену, но в 1765
вернулся в СПБ.

П. выступал как комический танцовщик,
как танцовщик-"гротеск". Осн. роли: Мер
курий в "Возвращении Весны, или Победе
Флоры над Бореем" (1760), Гений комедии
в "Возвращении Аполлона на Парнас"
("Le Retour d'Apollon au Parnasse", 1763),
хореография обоих балетов Гильфердинга,
музыка обоих Штарцера; участвовал в бале
тах при опере Ѣ.Галуппи "Ifigenia in
Tauride" ("Ифигения в Тавриде", 1768), в
"Балете рыбаков" и "Балете греческого на
рода" при опере Т. Траэтты "L'Olimpiade"
("Олимпиада", 1769), исполнял комические
танцы с Me кур в "Новых аргонавтах"
(1770), в балетах при опере Траэтты
"Antigono" ("Антигон", 1770), во всех

4 хореография Г. Анджолини, в балетах
Г. Ф. Рау паха при опере Траэтты "Lucio
Vero" ("Луций Вер", 1774), хореография
П. Гранже.

Балеты П. Я.Штелин перечислил вместе
с постановками Гранже, их авторство труд
но разделить: "Господа Гранже и Парадис...
веселили двор и публику собственного их
сочинения лучшими в их роде балетами"
(Ш т е л и н. Краткое известие, 257). Это
"Кораблекрушение, или Избавление от эфи
опской неволи", "Тоалетта", 2 балета —
"Турецкой кофейный дом" и "Мастерская
ваятелей" — при опере "Didone abbandona
ta" ("Покинутая Дидона", 1766) Галуппи,
"Любовники, спасшиеся от кораблекруше
ния" и "Скульптор из Карфагена", оба на
музыку Ъ.Манфредини (?), "Балет с зай
цем'!, исполнен в 1764 с участием Т. С. Буб
ликова и Д.Мекур. С. А. Порошин выделяет
два балета П. — "Балет с волынкой" (1765)
и "Турецкой" (25 нояб. 1765). Числился на
придв. службе до 1777. 29 нояб. 1778 по
ступил танцмейстером в Моск. Воспита
тельный дом, где работал до 20 февр. 1784.
Параллельно был педагогом и балетмейсте
ром в Петровском театре, где поставил ба
лет "Волшебная лавка" на музыку Штарце
ра и частично свою. В 1796 вернулся в СПБ
и 15 дек. обратился с прошением о пенсии,
указав, что был на придв. службе 24 года и
еще 12 лет ждал решения этого вопроса.
"Мое состояние, между тем, весьма горест
но, так как с возрастом силы уходят, чтобы
кормить себя и беспомощную семью моим
искусством" (РГАДА, ф. 1239, оп. 3,
д. 56388, л. 1 — 2, перевод С. К. Лебедева).
В начале 1797 П. снова обратился к Импе
ратору: "Так как я во время моего шести
недельного пребывания здесь уже узнал
все горести бедности, то я умоляю Ваше
Императорское Величество о сострадании"
(Там же, д. 64835, л. 1 об., пер. Лебедева).
Была ли удовлетворена просьба П., неиз
вестно.
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Арх.: РГАДА, ф. 1239, оп. 3, д. 56388, л. 1 —
2; д. 64835, л. 1 об. ; РГИА, ф. 466, on. 1, д. 93,
л. 193 — 94, 198 об.

Лит.: СПб. вед. 1762. 30 апр.; Ш т е л  и н,
161; О н  ж е . Краткое известие, 257; П о р о 
ш и н ;  В с е в о л о д с к и й - Г е р н г р о с с .
Театр при Елизавете, 28; МА 2, 53.

Г.Н. Добровольская

ПАРИ (Paris) Гийом Алексис (Алек
сандр) (1756, Льеж — 1839 или 1840, СПБ),
фр. капельмейстер и композитор, родом из
Бельгии, работал в театрах Амстердама,
Брюсселя и Гамбурга. В 1797, когда
Н. Б. Юсупову было поведено собрать новую
Французскую придворную оперную труппу,
возможно, м-м Шевалье посоветовала ему
пригласить П. Контракт с ним был заклю
чен 1 марта 1799. В обязанности капель
мейстера входило исполнять ’’все opéras
buffons и opéras français, а также балеты,
пантомимы и дивертисменты, разучивать с
актерами роли в новых операх" (АДИТ 3,
119). Как известно, Павел /  больше всего
любил свою фр. труппу, поэтому новый ка
пельмейстер оказался в фокусе весьма при
дирчивого внимания. Однако он имел счас
тье понравиться государю и спб. публике.
Уже 25 апр. 1799 П. с большим успехом ди
рижировал оперой А.М.Г. Саккини "Œdipe à
Coione" ("Эдип в Колоне"), а неск. времени
спустя "Camille, ou le Souterrain" ("Камилла,
или Подземелье") Н. М.Далейрака. AMZ,
отмечая его высокие дирижерские качества,
писала, что увертюре последнего "аплоди
ровали как никогда" (686 — 87).

В качестве композитора П. дебютировал
на гатчинской сцене 3 окт. 1799 балетом
"Les Noces de Thétis et Pelée" ("Свадьба
Фетиды и Пелея"), написанным для празд
неств по случаю бракосочетания в. кн. Алек
сандры Павловны. 21 окт. было представле
но его продолжение — 3-актный герои
ческий балет "L’Arrivée de Thétis et de Pelée
en Thessalie" ("Прибытие Фетиды и Пелея в

Фессалию", сценарии и хореография обоих
П. Шевалье) с музыкой Дж. Сарти, однако
осенью того же года этот балет показывали
в СПБ с музыкой П., "за исключением двух
последних номеров" (АДИТ 3, 231). Музы
ка балетов П. понравилась, и композитор
получил богатый подарок. В 1801 его жало
ванье, первоначально составлявшее 2600 р.,
было увеличено до 3600 р. В том же году
П. вступил в Филармоническое об-во, в
к-ром активно работал 16 лет.

Лит.: AMZ, 1799; АДИТ 3; М о о s е г R.А.
G.A. Paris // Revue de musicologie. Anvers. 1946.
№ 1. P. 21 — 26; MR; MA 2; ИРМ 3.

А.Л. Порфирьева

ПАССЕРИНИ (Passerini), Б а с с е р и -
н и Джузеппе (? — ?), итал. скрипач, родом
из Болоньи, приехал в СПБ осенью 1742,
вместе с Тито Порта был нанят Ф.Арайей
во время его поездки в Италию, контракт
с ними заключен с 1 марта 1742, ВУ от
18 сент. 1742 включен в "Италианскую
кампанию" с окладом 500 р. Упом. также
в 1743. С именем П. в СПБ связывают
устройство 1-го цикла регулярных публич
ных концертов. "СПб. вед." 7 окт. 1748 со
общали: "По желанию некоторых охотников
до музыки, здесь, по средам, пополудни с
7 часов, в доме князя Гагарина, на Адми
ралтейской стороне, в большой Морской,
против немецкого комедиального дома,
играть будут концерты по Италианскому,
Аглинскому и Голландскому маниру. Со
слушателей будет брано по рублю за чело
века и никто без билета пущен туда быть не
имеет, а петь станут на Италианском, Рус
ском, Аглинском и Немецком языках, чего
ради все знатные господа, купцы, мещане
соблаговолят туда приходить для слушанья,
а пьяные, лакеи, бездельные женщины пус-
каны быть не имеют". Событие запомни
лось. Через полтора года новые устроители
концерта объявляли, что будут давать его
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"в доме, где прежде были концерты у гос
подина Бассерини, против Адмиралтейского
лугу..." (СПб. вед., 1750, 26 июня). Неизве
стно, имело ли коммерческий успех пред
приятие П. и сколько концертов состоялось,
но очевидно, что их было несколько. В них
могли принимать участие придв. певцы и
муз-ты.

П. уехал из СПБ в марте 1750, объявле
ния о его отъезде опубликованы в "СПб.
вед." 30 янв., 2 и 27 февр. В 1752 мы нахо
дим его в Лондоне, где он давал концерты
на скрипке, виоле д'амур и на viola angelica.
Затем он отправился в Ирландию, выступал
в Дублине вместе со своей женой Кристи
ной, дирижировал "Мессией" Г.Ф. Генделя
и "Stabat Mater" Дж. Б. Перголези. В 1771
имя П. снова упом. в связи с Ирландией.
Он был 1-м учителем известного певца
Майкла Келли.

Жена П. — К р и с т и н а  П., в деви
честве Ротштейн или Ротенштейн (Rothstein,
Rothenstein), певица. Неск. раз она появля
лась на российской имп. сцене: в 1747 она
исполняла роль Береники в опере Арайи
"Mitridate" ("Митридат"), а в 1748 роль
Марты в его же пасторали "L'Asilo della
расе" ("Прибежище мира", в либретто
обеих она называется "Роттенштейн").
Р.-А.Моозер полагает, что супруги П. поже
нились в СПБ. Кристина П. последовала за
мужем в Англию, в Лондоне она пела в
опере в 1753 — 54, принимала участие в
исполнении "Мессии" под упр. Генделя, ее
имя вписано рукой композитора в одну из
вок. партий оратории.

Дальнейшая судьба супругов П. неизве
стна.

Арх.: РГАДА, ф. 17, on. 1, д. 322, л. 16 —
17; ф. 19, on. 1, д. 182, ч. 2, л. 89 и об.; РГИА,
ф. 466, on. 1, д. 57, л. 9, 11 об. — 12.

Лит.: СПб. вед. 1748. 7 окт.; 1750. 30 янв.,
2 и 27 февр.; МА 1, 200 — 201; ИРМ 3;
С т о л п я н с к и й .

А.Л. Порфирьева

ПАСТОРАЛЬ (фр. pastorali — от лат.
pastoralis, пастушеский) — вок. миниатюра,
тип любовной песни на буколический
сюжет. Жанр П., генетически связанный с
фр. вок. традицией, активно разрабатывался
на протяжении 15 — 18 вв. В качестве
одной из разновидностей air de cour (песни
с инстр. сопр.) П. была популярна при
дворах Людовика XIII и Людовика XIV. Во
2-й пол. 18 в. П., оказавшаяся наиб, пригод
ной для воплощения комплекса сентимен-
талистских идей (культ природы, чувство
ностальгии по естественному существова
нию), возрождается в творчестве фр. компо
зиторов под именем romance. П. 2-й пол.
18 в. генетически связана со средневековой
пастурелью (pastourelle). По утверждению
Ж.Тьерсо, пастурель — жанр, "конечно, на
родный, однако со времени своего появле
ния он сильно обработан трубадурами и
труверами, которые, применяясь к чередо
ванию стихов различной протяженности и к
иным требованиям, подчинили его извест
ным правилам" (76). Сюжет пастурели,
впоследствии перекочевавший в П., прост:
место действия — луг, виноградник, сад,
живописный берег ручья; героиня — пас
тушка, стерегущая овец; с появлением пас
тушка начинается любовный диалог, детали
к-рого бесконечно варьируются в сюжетах
песен. Репрезентирующие древний жанр
стилевые признаки отчасти сохранили свое
значение и в песенно-романсной литературе
18 в. К ним относятся архаическая ладовая
окраска (возможное использование миксо
лидийского лада, параллельного мажоро
минора), варьирование попевок в пределах
сексты, простой ритмический рисунок без
ярко выраженных метрических акцентов,
часто встречающийся размер f . Нередко
встречаются пастурели оживленного харак
тера в 3-дольном метре с акцентирован
ной сильной долей, а также и в размере 2.
К пастурелям средневековой эпохи принад-
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лежит песня на один из самых популярных
во фр. вок. культуре сюжетов о Робене и
Марион "Lonc le riev de la fontaine" ("У ру
чья в лесу гуляла"). Среди известных П.
2-й пол. 18 в., отличающихся особым оча
рованием, — "Ah! vous dirai-je, maman"
("Ах, я вам сказала бы, мама") и "О, т а
tendre musette" ("О, моя нежная свирель")
П.-А.Монсинъи на стихи Ж.Ф.Лагарпа.

В российской традиции вок. миниатюра
под назв. pastorale (так обозначены состави
телем песни "Желанья наши совершились",
"Под тению древесной", "Пастушки в вечер
на лугу" из "Собрания наилучших россий
ских песен" Ф. Мейера) или "пастушеская
песня" являлась одной из разновидностей
"российской песни". Представление о жанре
П. сформулировал М.И./Уоиов в преди
словии к составленному им песеннику "Рос
сийская Эрата" (1792): "Буколическия или
Пастушеския песни... должны сохранять
повсюду простоту естественную, изъявляю
щую откровенную невинность", удаленную
"от испорченных притворствами городских
нравов; ...слог сих песен, имеющих действу
ющими в себе лицами Пастухов, должен
ствует быть игрив с нежною приятностию;
остр и благороден без напыщения и учено
сти, жив и прост без низости, пламенен без
притворства, и сопровождаем прелестными
полевыми картинами" (вып. XV — XVI). П.
достаточно широко представлена в тексто
вых и нотных сб-ках "российских песен", в
творчестве О. X.Козловского. В жанрово
стилевом отношении П. отечественных ком
позиторов нисколько не отличались от фр.
образцов жанра (см. Вокальная камерная
музыка, Мейера Ф. сборник, Герстенбер-
га И.Д. и Дитмара Ф.А. сборник, Романс,
"Российская песня", Козловский О.А.).

Лит.: П о п о в  М.И. Российская Эрата,
или Выбор наилучших новейших российских
песен поныне сочиненных, Любовных, нежных,
городских, пастушьих, любовных на старинный
Русский вкус, простонародных, святошных, сва

дебных, караводных, маскерадных, Малороссий
ских, сатирических, столовых, военных, теат
ральных и нравоучительных. СПб., 1792; В е-
с е л о в с к и й  А.А. Любовная лирика ХѴІП в.
СПб., 1909; M a s s o n  Р.М. Les "Brunettes" И
Sammelbande der Intemationalen Musikgesellschaft.
Lpz., 1911. Jahrg. XXII. H.3; D e 1 b о u i 1 I e
M. Les origines de la pastourelle. Brussel, 1926;
Л е в а ш е в а  O.E. Песни Козловского // Рус
ско-польские музыкальные связи. М.. 1963;
К е л д ы ш ;  ПРМИ 1; Т ь е р с о Ж. История
народной песни во Франции. М., 1975; B a r 
t h é l e m y  M. Pastorale H Science de la Musique
sous la direction de Marc Honegger. Formes,
Technique, Instruments. V. 2. L — Z. Paris, 1977;
ИРМ 2; О г а р к о в а  H.A. Французский ро
манс в России в последней трети ХѴПІ века И
Россия — Европа. Контакты музыкальных куль
тур: Проблемы музыкознания 7. СПб., 1994.

Н.А. Огаркова

ПАШКЕВИЧ Василий Алексеевич
(ок. 1749, ? — 9 марта 1797, СПБ), россий
ский композитор, певец, актер, скрипач, ка
пельмейстер, педагог. Судьба муз-та — уни
кальное явление спб. придв. культуры.
Единственный из крупных местных талан
тов, он не был послан учиться в Италию, но
зато и не претерпел периода недоверия к
своим способностям и прямого неглижиро-
вания, что пришлось пережить Е. И. Фомину,
Д. С .Бортнянскому, М. С .Березовскому по
возвращении из муз. мекки. П., несомненно,
был единственным любимым придв. компо
зитором Императрицы из "своих природ
ных". Долгое время числясь в скромной
должности скрипача бальной музыки, он
сумел добиться особого положения, благо
даря комп, способностям или Бог весть
чему еще. Венцом карьеры П. стал чин кол
лежского советника (полковника), пожало
ванный ему задолго до Дж. Сарти и Борт
нянского, в 1789. В истории придв.
"счастья" П. мн. таинственного, не меньше,
чем лакун в его биографии.

Происх. П. неясно. Дату его рождения
А. С. Рабинович экстраполировал, исходя из
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возможного возраста, в к-ром П. был
принят на придв. службу, так появился
1742. Однако имеется док-т, опровергаю
щий эту гипотезу: 10 апр. 1763 дан имен
ной указ об определении "музыкантскими
учениками" 4 спавших с голоса певчих
Придворной певческой капеллы, в их числе
назван и П. (РГИА, ф. 466, on. 1, д. НО,
л. 27). Учитывая, что мутация приходится
на 13 —  14-летний возраст и что мальчик
был принял в Придв. капеллу в 1756 (обыч
ный возраст вновь привозимых в СПБ
малых певчих составлял ок. 7 - 8 лет), мож
но предположить, что дата рождения П.
приходится, скорее всего, на 1749. Долж
ность музыкантского ученика засчитывалась
Театральной дирекцией в общий стаж
службы, что играло роль при исчислении
пенсии (как видно из пенсионных дел
нек-рых учеников И.П.Хюбнера, считав
шихся "в службе" с даты указа об отдаче их
в обучение "музыкантской науке"). Это об
стоятельство не всем знакомо, поэтому упо
мянутый 1763 ввел в заблуждение мн.
исследователей и значительно "состарил"
композитора, едва ли дожившего до 50 лет.

Неизвестно, был ли П. прилежным
музыкантским учеником, но карьерой он
определенно обязан не игре на скрипке.
В выплатной ведомости за 1776 он значит
ся 12-м скрипачом бального оркестра с
минимальным для скрипок окладом 150 р.
(РГИА, ф. 468, оп. 36, д. 39, л. 13 — 24).
Правда, здесь же всплывает др. интригую
щий док-т: 30 марта 1777 отдано распоря
жение не употреблять в маскарады бально
го муз-та П., "ибо он особыми комнатными
балами занят" (Там же, д. 38, л. 30). Уже в
этот период П., как видно, пользовался мо
наршей доверенностью, а значит, его реаль
ное положение не соответствовало более
чем скромному месту в придв. штате.
В свете этих док-тов недолгая служба П.
учителем пения в Академии художеств
(1773 —  74) может рассматриваться как

попытка подработать к своему мизерному
окладу бального муз-та. Почему П., получив
место с приличным заработком (300 р.
в год), тут же бросил службу в Академии,
в то время как инспектор давал ему пре
красную аттестацию? Следует предполо
жить, что перед ним открылись более за
манчивые перспективы.

Полностью покрыто мраком, когда и у
кого П. обучался композиции. Соображение
Е.М. Левашова о том, что П. мог усвоить
технику оперного письма как исполнитель-
практик (ИРМ 3, 48 — 49), несостоятельно,
поскольку П. играл музыку для танцев,
"употреблялся" неизвестно на что, но во
всяком случае в исполнении итал. опер не
участвовал. Техническое мастерство, к-рое
П. явил в первой же своей опере "Несчас
тье от кареты" (придв. спектакль 7 нояб.
1779, партитура в ЦМБ), заставляет предпо
ложить, что это не первый опус неопытно
го новичка. Мог ли быть именно В. Манф-
редини осн. наставником П., как считает
Левашов? В свете новой датировки рожде
ния это непростой вопрос. Манфредини
покинул СПБ, когда П. было 20 лет, его
опера написана 10 годами позже. Манфре
дини был бесспорно отличным педагогом и
хорошим контрапунктистом, но как связать
эти качества с техническими навыками, не
обходимыми для сочинения комических
опер, или с орк. письмом П., принадлежа
щим к новой в сравнении с партитурами
Манфредини эпохе? Не отрицая кандидату
ры Манфредини как возможного учителя
П., с равной долей вероятности можно
предположить,, что он пользовался также
уроками Т. Траэтты. Последний был не
только "реформатором" сериа, но и заме
чательным буффонным композитором.
Мастерство рельефной мелодической харак
теристики персонажа, а также нек-рые, по
явившиеся уже в партитуре "Несчастья от
кареты" подробности инструментовки,
использующей облигатные кларнеты, только
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что начавшие входить в оперную практи
ку, — такие детали комп, почерка П. обна
руживают, по крайней мере, отличное зна
ние опер неаполитанского маэстро, шедших
на спб. сцене.

Придв. представление "Несчастья от ка
реты" было отмечено любопытной подроб
ностью: "...господин Пашкевич, сочинитель
музыки, был сам действующим лицом
на театре" (из письма М.Н. Муравьева
Д. И. Хвостову.; цит. по: ИРМ 3, 48). Это
означает, что спектакль носил характер
непринужденного, "домашнего", но также
наводит на мысль, что деятельность П.
в Вольном российском театре, начавшаяся
как непосредственный результат успеха его
оперы (уже 20 дек. ее впервые представили
на сцене театра К.Книппера), могла не
ограничиваться обязанностями "учителя",
как о том свидетельствовал антрепренер
( В с е в о л о д с к и й - Г е р н г р о с с ,  297),
П. мог выступать и в качестве артиста.

Работа в Вольном российском театре
была плодотворнейшим периодом комп, де
ятельности П. Одна за др. появляются его
оперы: "Скупой" (ок. 1780), "Тунисский
паша" (22 июня 1782, рус. реплика зинг
шпиля "Der Bassa von Tunis", игравшегося
нем. Труппой Книппера в 1778, музыка П.
утрачена, либретто в ЦГТБ), "Как пожи
вешь, так и прослывешь, или Санктпетер-
бургской гостиной двор" (1-я ред. оперы,
пост, в 1782, партитура утрачена). Переход
антрепризы Вольного театра от Книппера к
И . Дмитревскому сопровождался пригла
шением М.Ѣ.Хандошкина на должность ка
пельмейстера. Ранее, по-видимому, спектак
лями дирижировал "учитель" П., он же
готовил концертмейстера А. И. Боброва к
выполнению дирижерских функций.

Большим плюсом Вольного театра было
то, что оперы П. были там в репертуаре,
шли по мн. раз. До того как Русская при
дворная труппа стала регулярно ставить
оперы, позиция рус. композитора при дворе

была весьма незавидной. Он мог надеяться
лишь на спорадические предприятия, вроде
спектаклей силами малых певчих. Однако,
когда Вольный театр уступил место При
дворному, располагавшему несравненно
лучшими исполнительскими и постановоч
ными возможностями, положение российс
кого оперного композитора коренным обра
зом изменилось. Как раз в этот момент
изменилось и положение П. в Придворном
оркестре. Дж.Паизиелло жаловался на не
достаток хороших скрипачей, и, чтобы
удовлетворить маэстро, в Первый придвор
ный оркестр было поведено взять уволен
ных прежней Дирекцией Л.Скьятти, И.Маз-
нера, И. Пьемонтези и зачислить в него
"находящегося при бальной музыке Паш
кевича" (23 авг. 1783, АДИТ 2, 125). Впро
чем, весьма скоро он был возвращен "к от
правлению при балах должности". В по
становлении Комитета для управления зре
лищами и,музыкой от 1 янв. 1785 указано,
что за эту должность ему платили 200 р.
(АДИТ 2, 219). На таком окладе П. никак
не мог быть "капельмейстером бальной му
зыки" (см.: МЭ, ИРМ 3 и др.), учитывая,
что 1-й скрипач бального оркестра Иоганн
Танк получал 500 р. в год. Эпизод с вре
менным "повышением" П. может быть
трактован различно. Во-первых, возникает
вопрос: был ли он таким отличным скрипа
чом, каким его изображают исследователи?
Во-вторых, возможно, что его предпочитали
держать на незаметной должности-синеку
ре, ввиду того что он был лицом прибли
женным к Императрице и занятым др.
обязанностями. Рассказ пажа Башилова,
приведенный P.-А. Моозером, весьма крас
норечиво подтверждает предположение о
том, что П. был достаточно "своим" челове
ком в глазах государыни: она "возымела
охоту доставить себе удовольствие, препо
дать уроки русских плясок своим внучкам...
Пашкевич играл первую скрипку, он имел
чин полковника, носил большой пудреный
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парик и шпагу на боку” (МА 2, 65). В та
ком случае и оклад его был фикцией; как и
все муз-ты, "употреблявшиеся особо", он
должен был получать щедрые подарки и
"награждения". Известно о том, что он по
лучил 1000 р. за музыку "Февея" и 1600 за
хоры к "Начальному управлению Олега",
но это, конечно, лишь единичные случаи,
зафиксированные Придворной конторой.

Вследствие организации Рус. придв.
труппы в распоряжении Екатерины II
появились высокопрофессиональные рус.
оперные артисты, и самодержица загоре
лась идеей создания "российской оперы" по
образцу итал. сериа в ее помпезном дворцо
вом варианте. Заманчивая мечта поражать
воображение "иностранных министров" эк
зотическими картинами "русской" старины
в сопр. не менее экзотических мелодий за
ставила ее обратить взоры на П.; питая бе
зусловное доверие к способностям своего
камер-муз-та, Императрица сочла его фигу
рой наиб, подходящей для воплощения ее
маршальских замыслов, а композитор на
длительное время приобрел статус как бы
личного маэстро Екатерины. П. принадле
жит значительное кол-во соч. на либр. Им
ператрицы, и следует заметить, что это луч
шие в муз. отношении произв. 19 апр. 1786
увидело сцену их первое совм. творение —
опера "Февей" (партитура в ЦМБ), чья сце
ническая судьба в дальнейшем была очень
счастливой: она продержалась на подмост
ках целое десятилетие. О впечатлении, к-рое
опера произвела на "иностранных мини
стров", свидетельствует красноречивое опи
сание зрелища в письме В.Эстергази:
"...вчера я был на русской опере, вся музы
ка которой состоит из старинных местных
напевов. Аккомпанементы исполняются
вдали, среди них есть весьма красивые, но
есть и весьма диковинные... Обстановка ве
ликолепна. Действие происходит в России в
древние времена. Все костюмы изготовлены
с величайшей роскошью из турецких тка

ней, точно такие, как их носили тогда. Там
появляется посольство калмыков, поющих и
пляшущих на татарский лад, и камчадалы,
которые одеты в национальные костюмы и
также танцуют танцы северной Азии. Балет,
заключающий оперу, исполнялся Пиком,
мадам Рози и другими хорошими танцов
щиками. В нем представлены все различ
ные народы, населяющие империю, каждый
в своих одеяниях. Я никогда не видел зре
лища более разнообразного и более велико
лепного, на сцене было более пятисот чело
век! Однако в зале нас всех вместе было
меньше пятидесяти зрителей: настолько
непокладиста Императрица в отношении
доступа в свой Эрмитаж" (цит. по: ИРМ 3,
51 — 52). Музыка оперы "Февей" поражает
блеском изобретательности как в каму
флировании драматургических просчетов
либр., так и в разработке "старинных мест
ных напевов". Тематические арки компози
ции, воздвигнутые на темах 3 рус. песен,
проходящих в увертюре, изысканные вари
ационные формы (как, напр., в песне Леди-
мира, к-рую В. А.Цуккерман считал "самым
интересным среди известных образцов ва
рьирования в доглинкинской опере"; цит.
по: ИРМ 3, 67), красочность орк. письма,
особенно в "калмыцком" акте, — в "Февее"
действительно заключено множество бога
тых муз. идей, к к-рым в свое время придут
М. И. Глинка и Н. А. Римский-Корсаков. Вме
сте с тем это заразительно живая, яркая, ис
ключительно талантливая музыка. Если в
операх на тексты Я. Б.Княжнина, М. А.Ма
тине кого, написанных для Вольного театра,
П. воспринимается как талант сочный, но
неск. грубоватый, то "Февей" открывает
нам П.-классика. Не утрачивая способности
улавливать и музыкально развивать забав
ные сценические ситуации, композитор об
ретает благородную меру, где качество
письма в определенном смысле говорит
само за себя.
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В год премьеры "Февея" на придв. сце

не вновь появилась первая опера П. — "Не
счастье от кареты" — и, очевидно, понрави
лась, т. к. игралась и позднее. След, заказ на
сочинение музыки П. получил лишь в 1790:
он должен был написать цикл свадебных
хоров к "Начальному управлению Олега".
Эти хоры и последовавшая за ними опера
"Федул с детьми" (16 янв. 1791, Эрмитаж;
П. принадлежит увертюра и примерно поло
вина номеров, остальные написаны В. Мар-
тин-и-Солером) обнаруживают те же каче
ства, что и музыка "Февея". Особенно
хороши хоры, в них нет прямых цитат, но
сохранен общий интонационный облик нар.
песни; красота мелодии и выразительность
голосоведения сделали этот опус весьма
популярным в совр. хор. репертуаре.

Поел, крупное творческое событие в
жизни П. — возвращение на сцену его
"Санктпетербургского гостиного двора".
2 февр. 1792 опера была представлена в
Эрмитажном театре. Для придв. труппы
была сделана новая ред., хорошо известная
по изд. в ПРМИ (вып. 8). "Гостиной двор"
сегодня по праву считается одной из вер
шин рус. комической оперы, о нем написа
но множество исследований. Мастерство,
разнообразие приемов интонационной ха
рактеристики, изобретательность компо
зитора, проявляющая себя в структурах,
технике ансамблей (они решительно преоб
ладают над ариями), в деталях оркестровки,
наконец, чудесная хор. сюита-обряд из
2-го акта делают это произведение едва ли
не наиб, привлекательным в наследии П.

Поел, из известных "придворных" соч.
П. — музыка для хора на стихи Г. Р. Держа
вина —  прозвучало 10 мая 1793 на праздни
ке по случаю помолвки в. кн. Александра
Павловича. Упоминают, кроме того, 5 хор.
концертов П., числящихся в каталогах
Г. Н. Рейсдорна, К.Ленгольда, А.Керцелли,
но пока что они не найдены.

Счастливая звезда П. закатилась со
смертью Императрицы. Павел I немедленно
повелел уволить П. с "единовременным
вознаграждением" (РГИА, ф. 469, оп. 4,
д. 2229). Биографы П. не обращали внима
ния на то, что в это время он служил при
Придв. капелле в качестве учителя пения
малых певчих (письмо Бортнянского
W.W. Шереметеву', цит. по: Р ы ц а р е в а ,
194). Как долго он пребывал в этой
должности, совмещалась ли она с работой
в оркестре — неясно. Увольнение П. про
изошло за неск. месяцев до его кончины.

Арх.: РГИА, ф. 466, on. 1, д. ПО, л. 27;
ф. 469, оп. 4, д. 2229.

Лит.: Музыка и музыкальный быт старой
России. Л., 1927; Ф и н д е й з е н ;  Р а б и н  о-
в и ч; К е л д ы ш; ИРДТ 1; Л е в а ш о в Е.
В.А. Пашкевич и его опера "Скупой" И ПРМИ.
М., 1973. Вып. 4; МЭ; Р ы ц а р е в а  М. Ком
позитор Д. Бортнянский. Л., 1979; Л е в а 
ш о в  Е. Опера "Санктпетербургский гости
ный двор" и ее авторы И ПРМИ. М., 1980.
Вып. 8; ИРМ 2, 3.

А.Л. Порфирьева

ПЕЗИБЛЬ (Paisible), П э з и б л ь Луи
Анри (ок. 1745, Париж — 30 марта 1782,
СПБ), выдающийся фр. скрипач, компози
тор, ученик П.Гавинье. Ок. 1763 служил
камер-муз-том у герцогини Бурбон-Конти,
затем играл в капелле ее мужа, во 2-й пол.
60-х гг. выступал как солист с исполнением
собственных соч. в парижских Духовных, а
также салонных концертах. В 1776 совер
шил концертное турне по странам Европы,
принесшее ему славу одного из наиб,
блестящих виртуозов своего времени
(Дк.Ѣ.Виотти назвал П. "французским
Тартини").

П. приехал в СПБ весной 1778. 20, 21 и
26 окт. "СПб. вед." фиксируют его сольные
концерты с участием певцов Итальянской
придворной оперной труппы К.Бонафини,
Дж.Компануччи, М.Баббини, Ѣ.Маркетти
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и Ф. Порри, а также фр. клавесинистки Ле
Саж. Великим постом 1779 П. организовал
серию духовных концертов-"ораторий".
12 февр. SPZ извещала, что "виртуоз г-н
Пезибль в скором времени каждую неделю
по два раза по вторникам и пятницам будет
исполнять оратории новейшего сочинения
на французском языке с многочисленным
оркестром и хором". 18 февр. в доме гр.
Воронцова исполнялась "Stabat Mater"
Дж. Ѣ.Перголези. П. играл свой скр. кон
церт, а Комаскино (Дж. Арнабольди) пел
арии. Концерт начинался в половине шесто
го пополудни, плата за вход — 1 дукат
(SPZ, 15 Feb.). Вторая "оратория" состоя
лась 22 февр. во дворце гр. А. С. Строгано
ва. И.Г.В. Пальшау исполнял концерт на
клавесине, затем артисты Французской при
дворной оперной труппы С. Дефу а, Флери и
чета Понлавиль пели квартет из оперы
А.М. Г. Саккини "La Colonie" ("Колония") и
разные арии (Там же, 22 Feb.). В том же
зале 26 февр. давался "Те Deum" К. Трауна с
"большими хорами", солировали те же фр.
артисты. Кроме того, П. и Пальшау испол
нили по концерту. Дата 4-й "оратории" не
известна. 5-я состоялась 5 марта, "во второй
раз" исполнялась "Salve Regina" "славного
Хассе". SPZ сообщает, что на этом концер
те "также г-н Порри будет петь арии из
Страстей Йоммелли, исполняемых в следу
ющую пятницу, г-н Комаскино будет петь
избранные итальянские арии", Пальшау
сыграет концерт на клавесине, "г-н Пезибль
и г-н Деви (Devis) будут играть концерт для
двух скрипок". В 6-й "оратории" 8 марта П.
давал "La Passione di nostro Signor Giesù
Cristo" В.Йоммелли на ит. яз. Сольные
партии пели Баббини, Порри, Понлавиль и
м-ль Чезарини. Программа дополнялась
концертами в исполнении Пальшау и П.
(для 2-х скрипок и виолончели). 7-я "орато
рия" состоялась 12 марта во дворце Ворон
цова; Баббини и Порри исполняли отрывки
"из оперы кавалера Глюка Орфей и Эвриди-

ка с большим хором", а четверо уже упоми
навшихся фр. артистов пели сцены из
"Rosière de Salency" ("Избранница из Салан-
си" А.-Э.-М. Гретри). Дата и программа
8-й "оратории" неизвестны, 9-я состоялась
19 марта в доме Воронцова; г-жи Дефуа
и Понлавиль, г-да Порри, Понлавиль и Фле
ри пели фр. и итал. арии, дуэты и терцеты,
П. играл свой скр. концерт. В том же объяв
лении извещали, что на поел, "оратории",
имеющей быть в след, воскресенье, должна
была исполняться "новая оратория сочине
ния г-на Пезибля с полным хором", но она
не готова. "Г-н Пезибль приложит все уси
лия к ее сочинению и исполнению, чтобы
послужить ею публике. Он будет играть
свои концерты, будут также выступать
Пальшау и Комаскино" (SPZ, 19 Màrz).

Анонсы, опубл, в SPZ, дают наиб, пол
ную картину великопостных концертов П.
Предприятие было затеяно с большим
размахом, в нем участвовали лучшие арти
стические силы столицы, придв. хор и
оркестр. "Новая оратория с полным хо
ром" — это, очевидно, "Les Israélites sur la
montagne d’Oreb" ("Израильтяне на горе
Ореб"), исполненная в конце 1779 в Перки-
новом зале (18 и 20 дек., солировали Комас
кино и Порри).

В 1780 великопостными концертами ру
ководил А.Лолли. Имя П. всплывает в кон
цертной хронике СПБ лишь в конце этого
года: 1 и 8 нояб. он принимал участие в
"больших концертах" ІА.Бера в доме Щер-
бачева, 5 или 6 и 13 дек. давал сольные
концерты в том же зале.

Весну и лето 1780 П. провел в Москве,
возможно, он надеялся на доходы от кон
цертов в старой столице, однако о его вы
ступлениях в ней ничего не слышно.
Осенью он возвратился в СПБ.

П. дважды объявлял подписку на изд.
своих соч.: 17 янв. 1780 на 6 симфоний,
"которые он обязывается сочинить и издать
еще до святой недели" (СПб. вед., 17 янв.),
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6 окт. того же года — на 8 оп. по 6 соч.,
к-рые он собирался печатать отдельными
вып. каждые 2 недели в течение 2 лет. Речь
шла о переизд. его симфоний, концертов и
квартетов, ранее напечатанных с ошибками.
П. рассчитывал на любителей в СПБ и
Москве, однако полагал, что сможет заинте
ресовать и европейских меломанов. Общая
стоимость подписки составляла 100 р.
Издание П., по-видимому, не было осуще
ствлено. После удачного, но, по всей веро
ятности, разорительного для него как ан
трепренера великопостного цикла 1779 все
крупные проекты П. терпели крах, не при
нося ничего, кроме новых долгов. 29 марта
1782 П. объявил в "СПб. вед." о своих кон
цертах 31 марта и 7 апр., однако они не
состоялись. 30 марта он застрелился.

Неясно, почему спб. публика так быстро
потеряла интерес к несомненно одному из
самых талантливых скрипачей фр. школы,
когда-л. работавших в российской столице.
Современники отмечают, что его игру отли
чали красивый сочный звук, энергия и
блеск. В сочинениях П. отразился характер
ный для 70-х гг. переход от галантного
к чувствительному стилю; осн. внимание в
его инстр. музыке уделяется разработке
партии солирующей скрипки, в к-рой широ
ко используются бариолажи, пассажи в
двойных нотах и др. приемы виртуозного
письма, тогда как фактура аккомпанемента
складывается из достаточно простых фигур
гомофонного типа. Известны 4 скр. концер
та, 6 квартетов-диалогов (оп. 3), пьесы для
скрипки и гитары.

В 1780 П. жил в СПБ на Большой Мил
лионной, в доме № 45.

Лит.: СПб. вед. 1778. 12, 19 и 26 окт.; 1779.
12, 15, 22 и 26 февр., 1, 5, 8 и 19 марта, 15, 19,
22 и 26 нояб., 13 и 20 дек.; 1780. 17 янв., 6 и
30 окт., 6 и 27 нояб.; 1782. 29 марта; SPZ. 1779.
12, 15, 22 и 26 Feb., 5, 8, 12 и 19 Màrz; 1780.
5 и 13 Dez.; L a  L a u r e n c i e  L. de. L’Ecole
française de violon de Lulli à Viotti. P., 1922. T. 1 ;

Ф и н д е й з е н ; М о о з е г  R.-A. Les infortunes
et la fin tragique du violoniste Paisible H Musique.
1939, Mars; MA 2, 274 — 75: ИРМ 3.

Л.М. Бутир, А.Л. Порфирьева

ПЕРВЫЙ ПРИДВОРНЫЙ ОРКЕСТР —
коллектив муз-тов-инструменталистов, слу
живших при имп. дворе. П. п. о. формиро
вался из лучших в СПБ исполнительских
сил, как иностранных муз-тов, так и отече
ственных, хотя последних было значительно
меньше. Это был мобильный коллектив
инструменталистов, мн. из к-рых были
известны как солисты-виртуозы не только в
России поел, четверти 18 в., но и в Европе
(Й.Бер, А.Лолли, А.Ф.Тиц, К.-Б. Ланкаммер,
Г.Ф. Цан, А.Дельфино, Ж.-Б.Кардон, Л.Ма-
донис, а также И. Ѣ.Хандошкин, Л. П. Ер
шов, Н.Г.Поморский, И. Мареш, А.М. Сы
ромятников и др.). Они давали сольные
концерты и принимали участие в ансамбле
вом музицировании при дворе (см. Эрми
таж, Придворный музыкальный быт,
Концертная жизнь).

Число муз-тов в П. п. о., его функции
при дворе и в муз. жизни СПБ в целом
складывались в течение всей первой пол.
18 в. — периода формирования собств.
Придворного оркестра как своеобразного
института, ассимилировавшего традиции
европейской инстр. культуры. В Придв.
оркестре профессиональные, служебные
обязанности муз-та, его жизнь и быт впря
мую зависели от особенностей придв. муз.
быта, специфичных для того или иного цар
ствования.

На сегодня известно 4 списка муз-тов,
служивших при дворе, когда уже было при
нято деление оркестров на П. п. о. и Вто
рой придворный оркестр, или Оркестр
бальной музыки. В штатах 1776 (РГИА,
ф. 468, оп. 36, д. 39, л. 13 — 24), 1782
(РГАДА, ф. 17, оп. 1, д. 322, л. 144 и след.),
1791 (АДИТ 2, 376 — 79), 1799 (АДИТ 2,
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519 — 21) указан состав оркестра по груп
пам инструментов, число муз-тов. Эти
сведения позволяют определить функции
П. п. о. — театральные и концертные, а
также проследить — в самых общих чер
тах — логику формирования нового для
России феномена — симф. оркестра.

1776 1782 1791 1799

число музыкантов в группе

скрипки 15 25 21 17
контрабасы 1 3 3 4
виолончели 4 5 4 4
флейты 4 2 2 2
гобои 2 2 2 2
кларнеты 4 4 3 2
альты 4 7 5 3
валторны 5 4 4 4
трубы 3 3 — —
арфы — — 1 —

всего 42 55 45 38

Последовательность групп инструментов
приводится по штатам 1776 и 1782. Она не
совпадает со списками 1791 и 1799, в к-рых
принята нормативная для совр. симф.
оркестра номенклатура (правда, без групп
медных и ударных).

Динамика численности муз-тов П. п. о.
показывает, что в 80-х гг. этот коллектив
был наилучшим образом приспособлен для
деления на группы, что было необходимо
для участия в оперных и балетных спектак
лях, часто ставившихся придв. труппами.
Этим обстоятельством можно объяснить
резкое увеличение группы струнных в их
аккордово-фактурной и функционально-гар
монической ролях в орк. партитурах 18 в.
К концу 90-х гг. состав П. п. о. приближает
ся к структуре нормативного "двойного
симф. оркестра" с мягким камерным звуча
нием, столь характерным для орк. музыки

этого столетия в контексте европейской
традиции.

В штатах 1776 и 1782 П. п. о. еще име
нуется "Камерной музыкой", но уже в 1791
закрепляется наименование "П. п. о.". Воз
можно, это обстоятельство дало основание
И. М. Ямпольскому считать 1790-й годом
разделения Придв. оркестра на Первый и
Второй. И хотя основанием для подобной
т. зр. можно считать доклад С. Ф. Стрекало
ва ЕИВ от 2 ноября 1790, в к-ром говорит
ся: "...первой в коем помещены лучшие му
зыканты употребляется для играния опер и
концертов при дворе... а второй для балов и
играния таких представлений при дворе в
коих отменных талантов иметь не нужно"
(РГАДА, ф. 17, д. 322, л. 208), тем не менее
док-ты свидетельствуют, что деление придв.
муз-тов на "камерную" и "бальную" музыки
произошло, по крайней мере, на 15 лет
раньше.

Поступая на службу в П. п. о., муз-т не
просто выполнял свои профессиональные
обязанности, но и должен был неукосни
тельно следовать множеству предписаний,
регулировавших придв. быт. Этого требовал
получаемый им придв. чин камер-музыканта,
обеспечивавший как ряд финансовых, соц.
привилегий, так и необходимость строго
соблюдать дисциплину. Служить в П. п. о.
было почетно. Этим коллективом в качестве
капельмейстеров в екатерининскую эпоху
руководили известные в Европе мастера:
Б.Галуппи, Т.Траэтта, Цж.Паизиелло,
Д. Чимароза. Крупные итал. композиторы
формировали оперный репертуар и концер
тные программы, зачастую служившие
лишь фоном для придв. собраний. Солисты-
виртуозы из П. п. о. участвовали в ансамб
левом музицировании, составляя трио и
квартеты, из к-рых наибольшую извест
ность в конце столетия приобрел такой со
став: А.Ф.Тиц, ’Э.Ванжура, А. Дельфино и
Ж.-Б. Кардон.
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Муз-ты П. п. о. могли (очевидно, с со

гласия капельмейстера) принимать пригла
шение знатнейших вельмож СПБ выступить
в их домах (см. М. Огинский, Г. А. Потем
кин) с концертами — сольными или в со
ставе ансамблей. Силами муз-тов П. п. о. и
2-го оркестра в великопостных концертах,
организованных А. Лолли и Л. Х.Пезиблем,
исполнялись кантатно-ораториальные соч.
западно-европейских композиторов. Эти
концерты были публичными, а не придв.

П. п. о. служил своеобразной школой
исполнительского мастерства, и потому при
ведущих муз-тах формировались группы
учеников. Виртуозы-иностранцы передавали
свой опыт и профессионализм талантливым
молодым российским инструменталистам,
мн. из к-рых впоследствии стали выдаю
щимися мастерами. Так, в 1776 в учениках
при П. п. о. числились: скрипачи Д. Зо
рин, С. Марков, Г. Кузнецов, М. Медведев,
Л. Ершов, И.Косицкий, флейтисты П. Оси
пов, Е. Васильев, гобоисты Ф. Масальский,
И. Иванов, кларнетист А. Колумбус, валтор
нист В.Карцов. Бол-во из них позднее во
шло в состав 2-го оркестра. Не исключена
возможность, что более подготовленные
ученики могли принимать участие и в вы
ступлениях П. п. о., когда партии были не
очень сложны. Учитель-муз-т, служивший в
П. п. о., нес персональную ответственность
за успехи своего подопечного, к-рого "экза
меновал” концертмейстер (см. И.Е.Хандош-
кин) или, реже, капельмейстер оркестра.
Кроме того, муз-т, имевший ученика, полу
чал надбавку к жалованью — за обучение,
за содержание питомца, к-рый зачастую
жил вместе с педагогом, и за муз. инстру
менты (см. К. Манштейн).

Если муз-т П. п. о. служил по кратко
срочному контракту, то по истечении срока
договора он, получив абшид (расчет, вклю
чавший иногда расходы на дорогу), мог
уехать в свое отечество. Чаще всего именно

так складывались отношения с Дирекцией у
крупных иностранных муз-тов, поступав
ших на придв. службу, — как у капельмей
стеров, так и у инструменталистов. Но ор
динарные дарования стремились остаться
на службе в СПБ, т. к. оклады муз-тов-ино-
странцев в П. п. о. были достаточно высо
кими и могли в себя включать казенную
квартиру (или "квартирные" деньги), дрова.
Муз-т, прослуживший в П. п. о. до преклон
ных лет, получал пенсион, к-рый мог по
сумме быть различным — в зависимости от
заслуг оркестранта за годы работы. (Сроки
службы, размеры пенсиона см. Придворный
оркестр: муз-ты.)

В 80 — 90-х гг. 18 в. П. п. о. являлся
подлинным очагом исполнительской культу
ры, способствовал формированию российс
кой орк. традиции на уровне лучших кол
лективов Европы, а его профессионализм
позволил прозвучать в СПБ многим шедев
рам оперной и инстр. музыки.

Арх.: РГАДА, ф. 17, on. 1, д. 322, л. 144 и
след., 208; РГИА, ф. 468, оп. 36, д. 39, л. 13 —
24.

Лит.: Г е о р г и ;  АДИТ 2, 376 — 79, 519 —
521; С т о л  п я н с к и й; Я м п о л ь с к и й ;
Г и н з б у р г  1,2; МА 1, 2; К е л д ы ш; МЭ;
ИРМ 3.

Л.Н. Березовчук

ПЕРГОЛЕЗИ (Pergolesi, Pergolese),
П е р г о л е з  е Джованни Баттиста, насто
ящая фамилия Д р а г и  (Draghi) (4 янв.
1710, Иези — 16 марта 1736, Поццуоли,
близ Неаполя), итал. композитор неаполи
танской школы, ведущая фигура первого
этапа развития итал. комической оперы.
Учился в консерватории "Деи повери ди
Джезу Кристо" у Г. Греко, Ф. Дуранте,
Ф.Фео. Первая комическая опера П. "Lo
Frate ’nnamorato" ("Влюбленный монах"),
пост, в неаполитанском театре "Фьоренти-
ни" 27 сент. 1732, пользовалась большим
успехом и не сходила со сцены неск. сезонов.
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Имя П. прославила интермедия "La

Serva padrona" ("Служанка-госпожа"), напи
санная для оперы-сериа "Il Prigionier
superbo" ("Гордый пленник", 5 сент. 1733,
Неаполь). Автор либретто Дж. А. Федерико
воспользовался сюжетом комедии дель арте
и создал живую, необыкновенно привлека
тельную в муз. отношении пьесу с яркими
характерами и забавными положениями.
Музыка П., действенная, психологически
тонкая и выразительная, обеспечила опере
всеевропейскую популярность, ее ставили
едва ли не все значительные оперные теат
ры, охотно играли странствующие труппы.

В 1752 "Служанку-госпожу" показала в
Париже труппа Э. Бамбини. Воспринятая
энциклопедистами как эталон естествен
ного совр. оперного стиля, интермедия П.
породила знаменитую "войну буффонов",
самую активную роль в к-рой сыграл
Ж.-Ж. Руссо. Он же издал на собственный
счет партитуру П. (1752). В 1754 П. Боран
по инициативе супругов Фавар сделал фр.
версию оперы ("La Servante maîtresse"), со
хранив осн. муз. номера и заменив речита
тивы secco диалогами. В результате полу
чился прообраз "комедии с ариеттами" —
наиб, устойчивого жанра французской коми
ческой оперы.

Опера П. была впервые представлена в
СПБ во фр. редакции. Спектакль состоялся
в Смольном институте в начале нояб. 1773
(СПб. вед., 2 нояб.). Роли исполняли 15-лет
ние воспитанницы Е.И.Нелидова и Н.С.Бор-
щова. Постановка вызвала поток лестных
отзывов, в т. ч. поэтических. Д. Г. Левицкий
запечатлел девушек в театральных костюмах.

Др. постановка интермедии П. состоя
лась в конце дек. 1776. Кн. А. А. Вяземский
давал большое театральное празднество в
честь Императрицы, включавшее балет
"Пигмалион" и оперу П., — вероятнее
всего, снова во фр. версии. Ее исполняли
дочери сенатора ѴЛЗ.Теплова (МА 2, 132).

Придв. труппы "Служанку-госпожу" не
играли. После 1781 на разных сценах на

итал. и рус. яз. много раз ставилась интер
медия ^ук.Паизиелло, написанная на то
же либр.

В 70-е гг. в СПБ часто звучала "Stabat
Mater" П. — одно из наиб, прославленных
его соч., написанное во время смертельной
болезни композитора. П. был увлечен
"Stabat Mater" А. Скарлатти и решил со
здать нечто аналогичное, но в более совр.
духе, произв. экспрессивное, проникнутое
"горькой сладостью" прощания с жизнью.

В СПБ "Stabat Mater" исполнялась во
время Великого поста. Впервые это соч.
прозвучало в цикле великопостных концер
тов в доме Попонелопуло 27 марта 1774,
"по желанию знатных особ" (СПб. вед.,
1774. Прибавл. 25 марта). Затем в 1776
"Stabat Mater" исполнялась в Музыкаль
ном клубе, 8 марта 1778 во дворце гр.
А. С. Строганова ее пели артисты Итальян
ской придворной оперной труппы, 18 февр.
1779 этим произв. открылся цикл "орато
рий" ЛА.Пезибля.

В РНБ (фонд Юсуповых № 891) имеют
ся рукоп. копии партитур "L'Olimpiade"
("Олимпиада", д. 192 — 94), "La Serva
padrona" (д. 195), "Stabat Mater" (д. 196 —
198). Две последние испещрены пометками
и весьма потрепаны. Очевидно, эта музыка
неоднократно исполнялась.

Лит.: СПб. вед. 1773. 2 нояб.; 1774. 18 мар
та, Прибавл. 25 марта; 1776. 27 дек.; 1778. 6 мар
та; 1779. Прибавл. 12 февр.; К р е ч м а р  Г.
История оперы. Л., 1925; Ф и н д е й з е н  2;
МА 2; G г о V е; ИРМ 2, 3; Б р я н ц е в а  В.Н.
Французская комическая опера XVIII в. М.,
1985; O p e r a  G r o v e .

А.Л. Порфирьева

ПЕРЕВОДЫ И ПЕРЕВОДЧИКИ. "Пе
реводчики — почтовые лошади просвеще
ния" — эти слова Пушкина (ПСС, т. 12,
с. 179) в полной мере относятся к деятель
ности петерб. П., так или иначе связанных
с музыкой. Приобщение рус. столицы к
муз. культуре Западной Европы потребова-
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ло усилий П. и в этой специфической
области.

"Весьма трудная есть вещь добре пере
водити" ("Краткое описание Комментариев
Академии наук", СПб., 1728, с. 4; цит. по:
Б е р к о в ,  73). Преодолевая трудности П.
в сфере муз. иск-ва, рус. литераторы облег
чали столичному любителю музыки, зрите
лю-слушателю знакомство с конкретными
произв., с новыми для него жанрами, с за
рубежной культурной жизнью и местом в
ней музыки, с муз. наукой и эстетикой, муз.
терминологией, вносили свой вклад в выра
ботку новой отечественной манеры письма
о музыке и взглядов на нее (см. Наука и му
зыка).

Переводческая деятельность велась в
двух осн. направлениях: 1) П. материалов
"по поводу" музыки, не связанных с ее не
посредственным исполнением; 2) П., вы
званный практической надобностью, пред
назначенный, прежде всего, для слушателей
или исполнителей определенного произв.

П. 1-й группы публиковались преим. в
периодической печати, возникали также и
на страницах отдельных беллетристических
изд. (см. Журналы и музыка, "Санктпетер-
бургские ведомости"). Главной задачей П.
была точность передачи смысла, соответ
ствие нормам языка, на к-рый совершался
перевод, а также забота о его художествен
ном достоинстве. Особые сложности заклю
чались в П. специфически муз. выражений
и понятий: мн. из них еще не были знакомы
литераторам, не имели рус. эквивалентов.
В одном из прим. А .Д .Кантемира к его П.
"Песен" Анакреонта (1736) прямо указано:
"В греческом стоит barbitos, у древних
орудие мусикийское, нам неизвестное".
Вместо barbitos Кантемир использовал рус
ское "гусль" (гусли). М.И. Попов, переводя
поэму Дора "О театральной декламации"
("На феатральное возглашение", 1772), ука
зал, что его привлекли в ней первые две
песни. Третью же, "воспевающую искус

ство и прелести оперы", он не перевел:
"...остановили меня многие речения, при
надлежащие к сей материи, которым пере
вода на нашем языке еще нет..."

П. 2-й группы издавались обычно само
стоятельно в виде брошюры или книжки.
Их создание стимулировалось, как правило,
событиями конц.-театральной жизни, чаще
всего оперными и балетными спектаклями.
На протяжении большей части 18 в. репер
туар столичного муз. театра несли на себе
зарубежные труппы. Их вес был значителен
и в поел, четверти века, когда начала функ
ционировать рус. труппа. В помощь зрите
лям за нек-рое время до спектакля для луч
шего его понимания выпускались либретто
по примеру западно-европейских театров.
Учитывая многонациональную аудиторию
СПБ, их издавали и на языке оригинала, и
в П. — причем не только на рус. яз. Слу
чалось, зрителю предлагались четыре яз.
варианта текста (рус., итал., нем., фр.).

Первые в СПБ (и в России) образцы та
кого жанра изданы в 1733 к спектаклям
итал. труппы, исполнявшей комедии и
"интермедии на музыке". Традиция сохраня
лась и в дальнейшем. Известно порядка
двухсот либр. 18 в., изданных в рус. столи
це (как правило, на неск. языках).

По мере развития литературы и муз.
культуры СПБ, круг П. увеличивался,
расширялись их функции. Литератор высту
пал инициатором П. муз. произведения,
обработчиком переводимого текста с целью
приближения его к российской действитель
ности, наконец, создателем произв. "по мо
тивам" зарубежного оригинала.

Имя П. указывалось лишь в редких
случаях, и устанавливать его приходится
косвенным путем. Особенно активно ра
ботали в этой области А. В. Олсуфьев,
И. А.Дмитревский, П.Медведев, B.K.Tpeôw-
аковский. Известны также И. С. Барков,
И.Виен, Ф.Генш, В.1Л. Голенищев-Кутузов,
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3. Х.Крыжановский, В.А.Левшин, М. И.По
пов, П. С. Свистунов, Я.Штелин.

J\Q тех пор пока П. предназначались
лишь для чтения, задачи литераторов, свя
занных с материалами как 1-й, так и 2-й
групп, совпадали. Дополнительные, но того
же лит. порядка сложности возникали при
П. стихотворных текстов (если они перево
дились стихами же). Однако особые трудно
сти складывались, когда П. делался для
пения и, следовательно, появлялась необхо
димость соотносить текст с музыкой. Для
рус. литераторов, привыкших к тому, что
композитор приспосабливается к их тексту,
это было новое дело. Первым переводным
произв., исполненным по-русски, была опе
ра А. Сальери "Армида" (1774, пер. Дмит
ревского). Постепенное накопление опыта в
данной области сыграло большую роль для
становления и развития в стране лит.-муз.
жанров.

Лит.: П е р  е т ц ;  MR; Б е р к о в  П.Н. Ис
тория русской журналистики XVIII века. М.; Л.,
1952; СКРК; СККИЯ; ИРМ 3 ;Г а р д з о н и о  С.
Русские стихотворные переводы и переделки
итальянских оперных либретто (конец XVIII в.)
// Europa orientalis 7 (1988); Contributi italiani al
X congresso internazionale degli slavisti. Sofia,
1988.

A. H. Крюков

ПЕРИЗИНОТИ (Pensinoti, Paraginotti),
П е р е з и н о т ,  П а р а д ж и н о т и  Анто
нио Джамбатиста [1708 (?), Венеция (?) —
28 окт. 1778, СПБ], итал. театральный жи
вописец, художник-декоратор, профессор
спб. Академии художеств. Учился у
Дж./иэна и Дж. Валериани. Мог приехать
в СПБ по приглашению последнего ок.
1742. В контракте, подписанном Валериани
с Ф.Арайей 19 янв. 1743, но действовавшем
с 1 марта 1742, художнику предлагалось
"вывезть с собою другого достойного ита-
лианского маляра для исполнения его идей
и изобретений и платить оному маляру свои

собственные деньги, токмо даны будут
упомянутому маляру деньги на путевые
расходы да квартира и потребное число
дров" ( К о н о п л е в а ,  39). И действитель
но, в указах о жалованье "Италианской
кампании" за 1742 — 43 (РГИА, ф. 466,
on. 1, д. 57, л. 9; РГАДА, ф. 19, on. 1,
д. 182, ч. 2, л. 89 и об.) П. не упом., так что
вполне вероятно, что Валериани платил ему
из своего кармана.

Док-ты, фиксирующие положение и дея
тельность П. в СПБ, относятся к 1747, ког
да ВП художник был зачислен в штат Кан
целярии от строений с назначением ему
"особливого жалованья". В 1753 его оклад
составлял 900 р. (М о л е в а ,  Б е л ю т и н .
Живописных дел мастера, 63). П. предписы
валось, чтобы он "напомянутому Валериани
чинил бы такое же вспоможение, как и
по сие время" в выполнении живописных
работ для театра, "малевании блафонов и
протчего" ( К о н о п л е в а ,  40).

Различные источники называют П. "жи
вописных дел мастером", "живописцем-де
коратором", "живописцем при красках при
Валериани", "перспективистом", "мастером
архитектурного ландшафта", к-рый при
этом "для собственного удовольствия пишет
портреты и исторические картины" (Запис
ки Ш т е л и н а, 1, 59). В 1758 Я.Штелин
в письме к И.К. Готшеду, основателю
Нем. об-ва в СПБ, отмечая бурное развитие
изящных и прочих иск-в в России, в числе
знаменитых и умелых преподавателей на
зывает П. и сообщает, что Валериани был
приглашен из Рима в спб. АХ "для исто
рических картин... Для театральной деко
рации — Переджинотти из Венеции" (Там
же, 423). Придв. театральным живописцем
называет П. в 1767 директор АХ А.Ф.Коко-
ринов, представляя его академическому
собранию к должности и званию академика
и высоко его при этом аттестуя. Достоин
ства П. как художника по росписи интерье
ров отмечались Канцелярией от строений,
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в 1767 обратившейся к И.И. Бецкому с
просьбой повысить П. жалованье на 300 р.,
поскольку "как живописный мастер Перизи-
нот в художестве своем довольное искусст
во имеет и только один таковой по ведом
ству Канцелярии есть" (У с п е н с к и й , 139).

П. никогда официально не состоял на
службе Дирекции императорских театров,
однако в "Систематическом своде сведений
о личном составе..." он упомянут как "жи
вописных дел мастер", находившийся с
1750 при "исправлении живописных работ
в новостроящемся оперном доме" (АДИТ 3,
143). В состав Итальянской придворной
оперной труппы 1750 его включил и
P.-А. Моозер, указав в качестве даты начала
службы П. 1735 (МА 1, 229).

На протяжении всей жизни Валериани
П. до 1762 работал вместе с ним и под его
рук. Но уже на рубеже 40 — 50-х гг. он об
рел значительную самостоятельность: фор
мировал команды живописцев, заботился об
их благосостоянии, делал запросы на мате
риалы для выполнения работ, т. е. фактичес
ки исправлял значительную часть должност
ных обязанностей 1-го придв. художника. В
состав команд живописцев, привлекавшихся
П. к театральным работам и росписям инте
рьеров, входили мн. известные рус. худож
ники, в осн. его ученики, но также и др.
мастера, занявшие достойное место в исто
рии отечественного изобразительного иск-ва:
Алексей и Ефим Бельские, Гаврила Козлов,
Григорий Молчанов, Петр Фирсов и пр.

По док-там Дворцового арх., Канцеля
рии от строений и Гофинтендантской про
слеживается примерное кол-во театральных
работ, исполненных П. вместе с Валериани
или по его "инвенциям", а частично и само
стоятельно. В марте — апр. 1750 произво
дились росписи в "новостроящемся опер
ном доме" в Зимнем дворце или в Оперном
доме у  Летнего сада (строились одновре
менно), затем были изготовлены декорации
для спектакля в этом театре, вероятно, к

опере Арайи "Bellerofonte" ("Беллерофонт"),
показанной 28 нояб. В февр. 1752 П. пишет
декорации для "дома российской комедии"
на Вас. о-ве, т. е. для театра Сухопутного
шляхетного кадетского корпуса, а в марте
того же года — для "будущей в оперном
доме комедии", к-рую представят ярослав
ские комедианты — труппа Ф. Г. Волкова. В
1753 П. в Москве, в 1754 возвращается в
СПБ и в апр. получает заказ на новые теат
ральные работы; в 1755 П. дается распоря
жение заменить машиниста итал. труппы
К Джибелли, в связи с болезнью последнего,
"во время бывшей оперы именуемой Цефал
и Прокриса, коя уповательно... будет насту
пающего майя во 2-ой день". П. пытался
сослаться на собственную болезнь, но полу
чил вторичный указ вступить в должность
безо всяких отговорок, несмотря на то что
он "не машинистного художества, но теат
ральный живописец". Сообщалось также,
что машины и обслуживающий их персо
нал — охтинские плотники — останутся
прежними и что "за болезнию мастера
Жибелия отговариваться не надлежит, а
должно исполнять по достоинству его от
Придворной конторы и по указу Ея Импера
торского Величества" (У с п е н с к и й , 136).
В окт. и дек. 1755 П. пишет новые декора
ции для Оперного дома, — очевидно, к
представлению 18 дек. оперы "Alessandro
nelle Indie" ("Александр в Индии") Арайи.
В 1758 живописец получает заказ на новую
декорацию для балета к фр. комедии, затем
на 3 больших декорации для спектакля в
Оперном доме у Летнего сада, т. е. для
представления Труппы Дж..Ѣ. Локателли, и
на декорации к вновь сочиняющейся опере
с балетами для того же театра. По-видимо
му, это постановки опер "Didone abban
donata" ("Покинутая Дидона") Ф.Цопписа
и "Il Giudizio d ’Aminta" ("Суд Аминты")
Ф.Цельбеля (25 или 26 нояб. и 17 дек.).

Между 1757 и 1760 по либретто
восстанавливаются по крайней мере еще
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4 театральных работы П. совместно с Валери-
ани: "// Retiro degli dei" ("Убежище богов"),
драм, представление Труппы Локателли с
музыкой Цопписа, 3 дек. 1758; "Прибежище
добродетели", аллегорическая опера-балет
Г. Ф. Раупаха, сент. 1759; "Новые лавры",
пролог в ознаменование победы при Франк
фурте, музыка Раупаха и Й. Штарцера,
сент. 1760; "Siroe" ("Сироэ"), опера-сериа
Раупаха, 13 дек. 1760. Возможно также, что
П. писал декорации к операм "Цефал и
Прокрис" Арайи (1755) и "Алъцеста" Рау
паха (1758); для оформления первой он сам
набирал команду живописцев. М. б., состо
ялись и др. театральные работы П., в т. ч.
самостоятельные, однако распоряжения
Придв. конторы и Канцелярии от строений
упоминают даты предстоящих спектаклей,
не совпадающие с данными наиб, достовер
ных репертуарных перечней (MR, ИРДТ,
ИРМ 3); изобразительные материалы не со
хранились, поэтому идентифицировать др.
постановки П. невозможно.

С начала 60-х гг. творческая активность
П. переключилась на интерьерные росписи,
преподавательскую деятельность, станковую
живопись, участие в выставках.

С самого начала работы в качестве инте
рьерного декоратора П. был как бы опреде
лен живописцем Сарского Села (Записки
Ш т е л и н а, 1, 59), за время жизни в СПБ
он исполнил здесь огромное кол-во роспи
сей — во дворце, Эрмитаже, новопостав
ленной церкви и др. зданиях. Штелин рас
сказывает, что П. особенно отличался в
исполнении плафонов и имитации гипсовых
рельефов. Так, однажды в зале у барона
Вольфа он написал падуги и кайму к пла
фону Валериани. На кайме с четырех сто
рон находились картины, "столь естествен
но имитирующие гипсовые рельефы, что
однажды на балу в этом зале несколько ан
гличан не хотели стоять под ними из стра
ха, что такой рельеф может свалиться вниз
и проломить им головы" (Там же, 102).

В др. месте Штелин говорит, что светоте
нью на путти, бюстах и рамах, к-рые П.
имел обыкновение изображать на кайме
плафонов, "он владел почти в такой же
мере, как знаменитый Витт... он умел пред
ставить их серыми на сером столь рельеф
но, что обычно плоское казалось в них дей
ствительно лепкой" (Там же, 101).

Мастерство П. как интерьерного декора
тора создало очень большой спрос на его
работу. Кажется, не было ни одного нового
или обновлявшегося сооружения в столице
и загородных резиденциях, где не имелось
бы значительного числа его росписей в
очень широком жанровом диапазоне: от
живописных работ в Александро-Невском
монастыре до отделки ложи государыни в
оперном театре.

Авторитет П. как мастера перспективной
и театральной живописи обусловил пригла
шение его в АХ. 5 марта 1767 он был при
нят по конкурсу преподавателем этих пред
метов, выполнив "по задаче" академическую
картину, представлявшую развалины древ
ней архитектуры, украшенной колоннами
и статуями (Сб. материалов для истории
АХ, 1, 118).

С именем П. связывают в АХ первые
проблески интереса к ландшафтной живо
писи. Он мог указывать ученикам на при
знанные произв. этого жанра, известно, что
он преподнес в дар АХ неск. арх. пейзажей.
К числу его "непрямых" учеников можно
отнести в будущем прославленных мастеров
пейзажа С. Щедрина и М. Иванова.

П. участвовал в выставках АХ; на одну
из наиб, представительных, в 1770, где вы
ставлялись А. П.Лосенко, Д. Г. Левицкий,
И. И. Бельский, И. Е. Старов, И. Ф. Гроот,
Ж.Б.М. Валлен-Деламот, общим академи
ческим собранием было принято 5 его пей
зажных полотен с арх. мотивами, в то вре
мя как др. живописцы демонстрировали по
1 — 2 картины ( М о л е в а ,  Б е л ю т и н .
Педагогическая система..., 145, 364, 369).
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Ряд своих полотен П. подарил АХ, их
описание имеется в Каталоге А. И. Сомова
(3, 144).

По заказам двора П. занимался также
поставками произведений изобразительного
иск-ва из Европы. В 1766 он выписал из
Италии 4 больших и 1 малый плафон для
новопостроенного манежа Зимнего дворца
(У с п е н с к и й , 138), в 1768 продал в имп.
собрание "Мадонну” Рафаэля, о чем уведо
мили петербуржцев "СПб. вед." (М ю л-
л е р. Быт..., 79, сноска 117). Как знаток
европейской живописи, в 1770 он разбирал
и именовал картины петергофских дворцов
и "магазейна" для передачи их в Камерцал
мейстерскую контору ( У с п е н с к и й ,  139).

Разнообразная активная деятельность П.,
нелегкие условия живописной работы обер
нулись для него болезнями и усталостью. В
1776 художник попросил перевести его на
оклад 600 р., с тем чтобы обучать по-пре
жнему учеников "и над случающимися та
кими работами, кои можно в его квартире
исправлять, трудиться" (М о л е в а, Б е 
л ю  т и н. Живописных дел мастера, 225).
Незадолго до этого П. женился на Иоганне
Шарлотте Эрнст, вдовствовавшей после его
кончины 17 лет.

В музеях СПБ сохранилось нек-рое
кол-во рисунков и инвенций П.

Появившийся в СПБ почти что в роли
бесплатного подмастерья, П. в результате
своей яркой и напряженной творческой
жизни добился признания и оставил по себе
память своими многочисл. талантливыми
учениками и своими произв. Последние,
к сожалению, почти не дошли до наших
дней.

Арх.: РГАДА, ф. 19, on. 1, д. 182, ч. 2, л. 89
и об.; РГИА, ф. 466, on. 1, д. 57, л. 9.

Лит.: .Сб. материалов для истории импе
раторской Санкт-Петербургской Академии худо
жеств. СПб., 1864. Ч. 1; <С о м о в А.И.> Кар
тинная галерея Императорской Академии ху
дожеств: Каталог оригинальных произведений

русской живописи / Составил А. И.Сомов, по
четный вольный общник Академии. СПб., 1872;
АДИТ 3; <С о б к о Н.П.> Словарь русских
художников, ваятелей, живописцев, зодчих, ри
совальщиков, литографов, медальеров, мозаичи
стов, иконописцев, литейщиков, чеканщиков,
сканщиков с древнейших времен до наших дней
(XI — XIX вв.) составил на основании лето
писей, актов, архивных документов, автобиогра
фических заметок и печатных материалов
Н.П.Собко. СПб., 1893 — 99. T. 1 — 3;
У с п е н с к и й  А.И. Словарь художников, в
XVIII в. писавших в императорских дворцах.
М., 1913; М ю л л е р  А.П. Иностранные жи
вописцы и скульпторы в России. Л., 1925;
О н ж е. Быт иностранных художников в Рос
сии. Л., 1927; К о н о п л е в а  М.С. Театральный
живописец Джузеппе Валериани: Материалы к
биографии и истории творчества. М., 1944; MR;
МА 1; М о л  е в а  Н., Б е л  ю т и  н Э. Педаго
гическая система Академии художеств в XVIII в.
М., 1956; О н и  ж е . Живописных дел мастера.
Канцелярия от строений и русская живопись
первой пол. XVIII в. М., 1965; ИРДТ; ИРМ 3;
Ф е д о р о в - Д а в ы д о в  А.А. Русский пей
заж XVIII — начала XX в.: История. Проб
лемы. Художники. М., 1986; Записки Якоба
Ш т е л и н а  об изящных искусствах в России /
Ред. К.В. Малиновский. М., 1990. T. 1.

М.К. Панфилова, А.Л. Порфирьева

ПЕРКИНОВ ЗАЛ, он же дом Вольного
экономического об-ва, где был зал для пуб
личных выступлений, находился на участке
дома № 2 по Невскому пр. Дом строился
Об-вом, но в 1775 его купил и завершил по
стройку П. Перкин. Об-во по договору за
нимало 1-й этаж, а в начале 1780 выкупило
весь дом. В 1843 он был приобретен в каз
ну, в 1844 перестроен.

С 6 дек. 1775 по 22 янв. 1776 здесь да
вал спектакли нем. театр марионеток, его
репертуар включал оперы (зингшпили) и
балеты. "СПб. вед." объявляли, что пред
ставления будут даваться "короткое время"
2 — 3 раза в неделю (понедельник, среда,
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пятница) и что билеты в ложу и партер
стоят 50 коп., на "второе место" — 25, на
"третье" — 15 (СПб. вед., 1775. Прибавл.
11 дек.). 20 янв. 1776 показан балет "Карна
вал в Венеции" (СПб. вед., 1776. Прибавл.
19 янв.), 22 янв. "комическая оперетта с
прекрасными ариями и веселыми дуэтами,
называемая «Der Kaufmann von Smyrna»,
а после нее очень забавный балет
«Die Galosie <sic!> der dreien Liebhaber»"
(SPZ, 1776. 22 Jan.).

Известны концерты. 28 нояб. 1779
"большой вокальный и инструментальный",
устроенный певцом Дж.Андреоли ("будут
петь разные арии и играть на разных инст
рументах"), билет в "первое место" — 2 р.,
во "второе" — 1 р. (СПб. вед., 1779.
Прибавл. 26 нояб. к № 95). 18 и 20 дек.
1779 здесь давались концерты Л. К.Пезибля,
исполнялась его оратория "Les Israélites sur
la montagne d'Oreb" ("Израильтяне на горе
Ореб") с участием певцов Итальянской
придворной оперной труппы Комаскино
(см. К.Арнаболъдй) и Ф.Порри (СПб. вед.,
1779. Прибавл. 20 дек.; в SPZ объявлялось
повторение концерта 24 дек. — SPZ, 1779,
20 Dez.).

В 1780 Великим постом в П. з. давали
концерты артисты Труппы М.Маттеи и
А. Оречи, в них принимала участие к.Давиа
де Бернуччи. Было объявлено 5 концертов:
24, 27 марта и в след, дни (СПб. вед., 1780.
Прибавл. 20 марта; SPZ, 24 Mârz). Кроме
того, здесь показывались "театр теней",
опыты "натуральной магии" (по мнению
П.Н. Петрова, их демонстрировал знамени
тый авантюрист Калиостро) и др., бывали
маскарады, устраивавшиеся И.Гионом
(СПб. вед., 1780, 31 янв.; 1783. Объявл. 20,
29 янв.).

Лит.: СПб. вед. 1775. Прибавл. 11 дек.;
1776. Прибавл. 19 янв.; 1779. Прибавл. 26 нояб.,
20 дек.; 1780, 31 янв. Прибавл. 20 марта; 1783.
Объявл. 20 и 29 янв.; SPZ. 1776. 22 Jan.; 1779.
20 Dez.; 1780. 24 Mârz; X о д н е в А.И. Исто

рия имп. Вольного экономического общества.
СПб., 1865. С. 507 — 32; П е т р о в П.Н. Ис
тория С.Петербурга с основания города. СПб.,
1885. С. 808, 834 — 36.

И.Ф. Петровская

ПЕРТИЧИ (Pertici, Perdici, Petrici) Пьет
ро (?, Флоренция — 1768, там же), итал. ко
медийный актер и певец, бас-буффо. С сер.
20-х гт. выступал в Неаполе, Перуджии,
Риме, пользовался огромным успехом в
жанре интермедии. Считается, что П. при
был в СПБ в составе "Италианской кампа
нии" Ф.Арайи, однако его имя неоднократ
но упоминается в "щете" Дж.Аволио в 1734.
Т. о., можно предположить, что П. выступал
при дворе Анны Иоанновны в составе труп
пы Дж.А. Сакко. Оставался ли он на придв.
службе, когда эту компанию сменила дру
гая, с певцом-буффоном Д. Крикки, устано
вить пока не удалось. В 1735 — 38 П. чис
лился в придв. штате с окладом 1000 р.
(РГИА, ф. 466 on. 1, д. 28, л. 3). В опере
Арайи "La Forza dell'amore e dell'odio"
("Сила любви и ненависти", янв. 1736) П.
исполнил партию Барзанта. Впоследствии
артист выступал в Венеции, Парме, Лондо
не. О его комедийном таланте с похвалой
отзывался К. Гольдони. Ч. Бёрни во "Все
общей истории музыки" писал о нем как об
одном из лучших комедийных актеров сво
его времени.

Арх.: РГИА, ф. 466, on. 1, д. 28, л. 3.
Лит.: МА 1, 145 — 46; Б ё р н и 1770;

С т а р и к о в а  Л.М. Новые документы о
деятельности итальянской труппы в России
в 30-е годы XVIII в. и русском любительском
театре этого времени И ПКНО. 1988. М., 1989.
С. 81 — 83.

Е.С. Ходорковская

ПЕТР I ВЕЛИКИЙ, П е т р А л е к с е -
е в и ч (30 мая 1672, Москва — 28 янв.
1725, СПБ), с 1682 царь, с 1721 — первый
российский Император.
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Жизнь великого царя с ранних пор была

связана с музыкой, прежде всего церковной
и военной. Церковным пением он не только
интересовался, но и любил его, с удоволь
ствием принимал участие в службах в ка
честве певчего. Современники — датский
посланник Юст Юль, Ф.В.Берхгольц —
в своих заметках описывают подобные слу
чаи, к-рым они были свидетелями. Упом.
о них и Н.Ф.Финдейзен, не всегда ссылаясь
на источники. Так, он сообщает, что 14 и
15 авг. 1701 во время посещения Соловец
кого монастыря царь пел на клиросе с мо
нахами (Ф и н д е й з е н 2,338). В 1710 П.
участвовал в службе в честь празднования
Нового года в Москве, а 26 апр. того же
года пел в СПБ — вероятно, в любимой им
Троицкой церкви (см.: Б е с п я т ы х). Берх-
гольц упоминает его в числе певчих 10 и
16 марта 1720, неск. раз в 1723. П. пел и во
время торжественной процессии переноса
мощей св. Александра Невского в Алек-
сандро-Невский монастырь 30 авг. 1724
( Б е р х г о л ь ц  1, 36; 4, 60).

Сохранилась рукопись ирмосов греч.
распева с надписью: "Сии Ирмосы его ве
личество государь Император Петр Великий
в день тезоименитства своего на всенощном
пении сам изволили на клиросе с певчими
певать, ибо его величество до греческого
напеву великую охоту имел, а голос содер
жал теноровый" ( Ф и н д е й з е н  2, 338).
Финдейзен называет голос П. "эксцилленти-
рующим басом" (Там же). Г.Ф. фон Бассе-
вич говорит, что он имел "сильный голос и
верный слух" (<Б а с с е в и ч>, 170), Берх
гольц считал его голос "порядочным", иные
определяли его как "сиповатый, не тонок и
не громогласен" ( К а ш и н ,  17). Царь мог
петь и по нотам, и наизусть, т. к. "часы
и обедню царь знает как Отче Наш" (см.:
Б е с п я т ы х). Иногда П. принимал на себя
роль уставщика, управляя хором.

Наряду с церковным пением П. отдавал
должное и светскому. Преимущественно

оно было связано с рождественскими слав
лениями — обрядом из числа его любимых.
Свидетельства тому снова находим у Бассе-
вича и Берхгольца, описывающего, как П.
ходил по городу со своими певчими, "с ко
торыми он почти везде сам поет славу Но
вому году" ( Б е р х г о л ь ц  2, 11). Др. лю
бимая П. форма пения связана с застоль
ями, в .к-рых он, как известно, принимал
самое деятельное участие. Берхгольц пишет,
что он хорошо знал "голландские разгуль
ные песни" и иногда, разгорячась, с пением
танцевал по столам ( Б е р х г о л ь ц  1, 122;
3, 116).

Из военных муз. инструментов П. пред
почитал барабан, на к-ром с упоением "иг
рал" с раннего детства. Службу в потешных
войсках он начал в качестве барабанщика,
отчасти для того, чтобы самим этим фактом
пробудить уважение боярства к военной
службе и воинским чинам, хотя бы и самым
низшим. Со временем П. сделался виртуо
зом и неоднократно демонстрировал свое
иск-во современникам. В мае 1679 он выиг
рал состязание с др. "благородным барабан
щиком", гр. Книпгаусоном ( Б о г о с л о в 
с к и й , 59). Позднее искусным исполнени
ем сигналов на драгунском барабане он хва
лился в Раве ( Я б л о н о в с к и й ,  216), а в
Дрездене "своим искусством даже превзо
шел настоящих барабанщиков" (Б р и к н е р,
729 — 30). В СПБ, участвуя в 1715 в шу
товской свадьбе князь-папы Н.М.Зотова, он
также предпочел барабан, а в 1720 на
свадьбе нового князь-папы, П. И. Бутурлина,
царь "изволил бить бой барабанный" вмес
те со светлейшим кн. А. R. Меншиковым
(<Н а щ о к и н>, 252). В сент. 1721 он
представлял на маскараде корабельного ба
рабанщика, не жалея телячьей кожи своего
инструмента, а 31 янв. 1722 на знаменитом
уличном маскараде в Москве, участники
к-рого разъезжали по улицам города в са
нях, сделанных в виде кораблей, П. был в
том'же костюме и "барабанил с большим
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искусством” ( Б е р х г о л ь ц  2, 49). На мас
карадном гулянии 30 авг. 1723 в СПБ П.
снова ’’барабанил вместе с генералом Бу
турлиным и майором Мамоновым” (Там
же, 3, 198).

Список подобных свидетельств можно
продолжить. Пристрастие царя к игровым
ситуациям, почти детским забавам (заме
тим, с совершенно серьезной миной) и так
хорошо известно. Однако последовательное
стремление представить себя именно искус
ным барабанщиком требует нек-рого ком
ментария. Здесь, видимо, сказывалась не
только страсть сего великого homo ludens
к игре как таковой (вспомним, что, по
Й. Хейзинге, война тоже есть разновидность
игры), но и престиж барабанщиков в вой
сках того времени. Они были своего рода
связными, передавая команды сложной сис
темой сигналов. Несмотря на малые чины,
барабанщики напрямую управляли военны
ми операциями, а также экзерцициями и др.
формами повседневной жизни солдат — от
побудки до отбоя. М. б., поэтому царь был
так неравнодушен к "битью в барабан" и в
серьезной — военной, и в травестийной —
"машкерадной" ситуации.

Я.Штелин со слоя П.И.Ягужинского
утверждает, что П. умел играть на волынке
(Ш т е л и н Я. Подлинные анекдоты..., 2,
55), а М.М. Богословскому удалось рас
копать свидетельство, что в мае 1697 в Ке
нигсберге царь играл на гобое во время
прогулки в саду курфюрста (59).

Скорее всего, неправ Финдейзен, утвер
ждая, что к музыке царь не чувствовал
склонности. Ему, по-видимому, не нрави
лась "цивилизованная" барочная музыка,
звучание струнных, вок. фиоритуры, однако
с основания СПБ он содержал при дворе
нем. оркестр муз-тов, оставшихся в России
после закрытия театра Куншта (см. При
дворный оркестр). Позднее они забавляли
гл. образом царицу. На гравюрах, изобража
ющих пир в честь свадьбы П. с Екатериной,

мы видим ансамбль виол при дамском сто
ле, ансамбль же духовых — при мужском.
Подобная "половая" дифференциация темб
ров несомненно имеет магические коннота-
ты, но так же безусловно она связана и с
практическими представлениями. Почти все
дух. инструменты использовались в армии и
на флоте как сигнальные, для подачи ко
манд, а петровские "трубы-литавры", зву
чавшие во всех церемониальных актах, от
застолий до военных триумфов, имели в те
времена еще и функцию оповещения горо
жан как о происходящем в царском доме,
так и о событиях гос. значения (см. При
дворный музыкальный быт).

П., устроитель новой государственности,
проводивший большую часть жизни в во
енных походах, равнодушно относился к
"дамской" музыке. Курфюрстина бранден
бургская вспоминает о П.: "Моя дочь заста
вила своих итальянцев петь; их пение ему
понравилось, хотя он нам признался, что не
очень ценит музыку" ( Б о г о с л о в с к и й ,
117). Это подчеркивает и Ф.Х. Вебер, утвер
ждая, что в комедиях и в опере царь мало
находил удовольствия. Еще красноречивее
свидетели пребывания П. в Париже. "Регент
заехал за ним и повез его в Оперу... В сере
дине представления Царь спросил пива... В
четвертом действии он уехал из оперы ужи
нать" (Р и ш е л ь е ,  13 — 14). Этот факт от
мечен и в "Журнале путешествия": "Его
Величество отправился в театр, в Королев
скую ложу. Давали Оперу Гипермнестру...
Когда поднялся занавес, Царь удивился
много великолепию театра, перемене деко
раций и танцам девицы Прево. — Государь
выкушал несколько стаканов пива... В чет
вертом действии он ушел..." (Журнал...,
313 — 14).

Одно замечание Штелина проливает
свет на то, почему итал. опера появилась в
России только при Анне Иоанновне. "Италь
янская и французская музыка ему совсем не
нравилась, — говорит академик, — особли-
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вож не мог он терпеть последней, и для
того никогда не бывало при его дворе
Итальянских и Французских музыкантов"
(Ш т е л и н Я. Подлинные анекдоты..., 2, 55).

Царь любил громкие, напряженные, на
сыщенные звучания, ему "очень нравился
помпезный звук тромбонов и... цинков", он
с удовольствием слушал свой хор польских
волынщиков (см. Бокфеферы), находил
"приятность в колокольной игре", т. е. в ба
шенных курантах и карийонах, к-рых он не
мало установил в "любимом своем городе
Петербурге". "Мужские" застольные оркест
ры петровского времени были устроены по
нем. военному образцу, включали гобои,
валторны, фаготы, к "которым иногда при
соединялись несколько барабанщиков и
флейтщиков" (III т е л и н, 76 — 77; Ш т е-
л и н Я. Подлинные анекдоты..., 2, 53 — 55).

Из нар. инструментов, по мнению
Л.Н.Раабена, царь предпочитал звук гудка
(Р а а б е н, 10). Предположение основано
на том, что П. ссужал нек-рые суммы гудоч
никам и бывал на их семейных торжествах.
Вероятнее др. объяснение: он любил бывать
на свадьбах и крестинах у нижних чинов,
вознаграждение челяди — певчих, арапов,
карл, садовников и гудочников — было об
щим обычаем и П. от него не отступал. Но
музыка подобного рода существовала для
него только в контексте пиршественных
увеселений.

Царь интересовался муз. забавами и
"кунстами" в силу природной склонности к
механике и разнообразным курьезам. А как
человек, расположенный к потехе и шутов
ству, он сам составлял реестры "оркест
рам", участвовавшим в маскарадах. В их
составе множество шумовых "инструмен
тов", таких, как сковороды или пузыри
с горохом.

Из разновидностей церковного партес
ного пения П. предпочитал рус., состоящую
в 4-голосном аккордовом изложении обра
ботанных мелодий распева ( П р о к о п о 

ви ч , 7/). Это подтверждается репертуаром
Придворного хора; именно в таком стиле
написаны произв. уставщика С. И. Беляева и
певчего А.М. Протопопова (Там же, 13 —
14). С меньшим интересом относился П. к
укр. партесному стилю с его фактурным
разнообразием. Эта особенность муз. пред
почтений П. подчеркивалась современника
ми: "пение производил четвероголосное,
партесу не жаловал" ( К а ш и н ,  9).

В целом можно сказать, что муз.
пристрастия П. обращены к тем формам
музицирования, к-рые, не вступая в проти
воречие с новым обликом России как евро
пейской державы, успели утвердиться в
быту столиц или были сравнительно эле
ментарны и без затруднения входили в по
вседневность. Интересы его не распростра
нялись на то "старое", что противоречило
новому этикету (напр., он запретил обрядо
вый плач на похоронах), равно как и на то
новое, что было слишком непривычно для
рус. восприятия (напр., итал. опера).

В историческом плане, однако, важны не
его муз. вкусы и не факты его "музицирова
ния", а его реформы, стимулировавшие раз
витие рус. муз. культуры нового времени,
его адм. деятельность.

П. создал военную музыку европейского
типа и на протяжении всего царствования
заботился о ее развитии, об укреплении ее
кадрами и инструментами, возвел в ранг
закона наличие оркестров при полках (ВП
1711, 1723 и др.). Капельмейстерам-ино
странцам вменялось в обязанность учить
рус. мальчиков-"габоистов", чем создавалась
почва для распространения европейской
инстр. школы.

Несмотря на свое прохладное отноше
ние к театру, П. способствовал развитию
этого иск-ва. В 1700 повелел быть в Моск
ве театральным представлениям, для чего
была возведена "хоромина", и зрители уви
дели спектакли трупп Куншта и Фиршта.
Он дал в 1716 распоряжение относительно
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составления плана постройки здания для
оперы и концертов в СПБ, в 1723 последо
вал ВУ о постройке "деревянного комеди
антского дома". Здание было возведено в
неск. месяцев, и в дек. того же года в нем
начались спектакли Труппы Манна (Б е р х -
г о л ь ц 3, 135). Так что нельзя сказать, что
царь не заботился о просвещении и развле
чении публики обеих столиц.

При П. возник и постепенно расширил
ся 1-й в России Придв. оркестр, о значении
к-рого уже говорилось. При нем же заро
дился интерес к развитию органной музы
ки. Инструменты вывозились из завоеван
ных провинций. В частности, орган из
церкви Св. Иоанна г. Дерпта был вывезен в
СПБ в 1708 (Г р о т и а н, 485). Делались
заказы на изготовление и доставку в Рос
сию новых инструментов, осуществлялась
забота об уже имеющихся органах (Р о й з-
м а н, 95 — 96).

П. признавал значение музыки в воспи
тании юношества. . При нем сложился инсти
тут ассамблей с музыкой и европейскими
танцами, возникли обычаи домашних балов.
И музыке и танцам следовало учиться, что
бы не навлекать на себя неудовольствие
Императора. Берхгольц и др. авторы описы
вают множество танцевальных увеселений,
происходивших в разных домах СПБ между
1715 и 1725. Это значит, что молодежь уже
почувствовала вкус к этим иск-вам в их
европейской форме, распространившейся в
спб. быту.

Все перечисленное в связи с развитием
муз. культуры можно отнести к воздей
ствию направленному, имеющему локаль
ный характер. Др. путь влияния П. на муз.
европеизацию России связан с общекуль
турным воздействием проводимых им
реформ. Вместе с тем определяющая пред
посылка расцвета рус. музыки нового вре
мени заключается не только во вкусах царя,
но и в закономерностях развития самой
культуры. Он же проявил себя как деятель

ный и дальновидный управитель, чье влия
ние значительно ускорило процесс асси
миляции европейской муз. культуры и
способствовало развитию отечественного
профессионального муз. иск-ва.

Лит.: Журнал путешествия во Францию и
пребывания в Париже Петра Великого в 1716
году И Отечественные записки. 1822. № 31, 32;
Ш т е л и н Я. Подлинные анекдоты о Петре
Великом, собранные Яковом Штелином. Изд.
3-е. М., 1830. Ч. 1 — 4; П р о к о п о в и ч  Ф.
Краткая повесть о смерти Петра Великого, им
ператора и самодержца всероссийского. СПб.,
1831; Р и ш е л ь е  де. Пребывание Петра Вели
кого в Париже И Телескоп. 1831. № 5; В и л 
л и а м е .  Записки о Петре Великом. СПб., 1835.
Д ю н а й е А.-М. Пребывание имп. Петра
Первого в Париже И Маяк современного просве
щения и образования. 1840. Ч. 6; <Б а с с е-
в и ч Г. Ф. фон>. Записки графа Бассевича,
служащие к пояснению некоторых событий
из времени царствования Петра Великого // РА.
1865. Вып. 1 — 6; П е р р и Д. Состояние Рос
сии при нынешнем царе. В отношении многих
великих и замечательных дел его по части при
готовлений к устройству Флота, установления
нового порядка в армии, преобразования народа
и разных улучшений края // ЧОИДР. 1871.
Кн. 1; Б р и к н е р А.Г. Петр Великий в Дрез
дене в 1698, 1711 и 1712 гг. И PC. 1874. № 12;
Г р о т и а н  И.Г. Выселение жителей Дерпта
в 1708 году И Сб. материалов и статей по исто
рии Прибалтийского края. Рига, 1879. Т. 2;
Я б л о н о в с к и й  Я.С. Петр 1 в Русской Раве
в 1698 году И Киевская старина. 1882. T. 1. № 1;
<Н а щ о к и н В.А.> Записки В. А.Нащокина
И РА. 1883. Кн. 2. Вып. 4; Н а р т о в А.К. До
стопамятные повествования и речи Петра Вели
кого И Записки Академии наук. 1891. Т. 67. При-
лож. № 6; К а ш и н Н.И. Поступки и забавы
императора Петра Великого (Запись современни
ка). СПб., 1895; Б е р х г о л ь ц ;  К о р б  И.Г.
Дневник путешествия в Московию. СПб., 1906;
Ш т е л и н Я. Музыка и балет в России. Л.,
1935; Ф и н д е й з е н  2; Л и в а н о в а  Т. Очер
ки и материалы по истории русской музы
кальной культуры. М., 1938; Л и в а н о в а  2;
Б о г о с л о в с к и й  М.М. Петр I: Материалы
для биографии. М., 1941. Т. 2; М а т в е е в  В.
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Русский военный оркестр. М.; Л., 1965; Р а а-
б е н Л. История русского и советского скри
пичного искусства. М., 1978; Р о й з м а н  Л.
Орган в истории русской музыкальной культуры.
М., 1979; Б е с п я т ы х  Ю.Н. Петербург Пет
ра 1 в иностранных описаниях. Л., 1991.

М. В. Вознесенский, А. Л. Порфирьева

ПЕТР III, П е т р  Ф е д о р о в и ч
(10 февр. 1728, Киль — 5 июля 1762, Роп-
ша), до 1742 герц. Шлезвиг-Голштинский
Карл-Петер-Ульрих, сын дочери Петра I
Анны и герц. Голштейн-Готторпского Кар
ла-Фридриха, с 15 янв. 1742 — великий
князь Российской империи, получил в право
славии имя Петр Федорович. С 25 дек. 1761
по 29 июня 1762 российский Император.

Обучался музыке и танцам с детских лет
(Ф е с е ч к о, 20). В Москве в 1742 брал
уроки танцев у придв. балетмейстера
Ж. Б. Ланде, уроки сопровождал скрипач
К. Гее, к-рому впоследствии П. Ф. покро
вительствовал и сделал его своим придв.
капельмейстером (Ш т е л и н. Записки, 319,
345). Один из первых его учителей музы
ки — виртуоз на скрипке и виоль д’амур из
Баварии Иоганн Ѣ. Вильде, у к-рого П. Ф.
начал обучаться игре на скрипке с лета
1744, позже он брал уроки у скрипача
Пьетро Пери (<Е к а т е р и н а  ІІ>, 84), по
следний играл также в "партикулярной ка
пелле" великого князя (М о о s е г. Violonistes
compositeurs..., 279). Итал. учителя музыки
при персоне наследника престола отмечают
ся и позже, в 1749, а возможно, и в 1750 —
1753 (Ш т е л  ин, 335).

Влияние на муз. воспитание П. Ф. ока
зал Я. Штелин, к-рым в 1742 — 45 велико
му князю были "объяснены все роды и вку
сы нынешней музыки и все музыкальные
инструменты", а при посещении комедий
и опер "показано различие между комедиею
и трагедиею и главнейшие их правила"
(Ш т е л и н. Записки, 359).

В качестве муз-та П. Ф. в первую оче
редь известен как скрипач-любитель. Сохра
нился ряд свидетельств, к-рые позволяют
судить о его игре: он "был обучен несколь
кими итальянцами настолько, что мог уча
ствовать в исполнении симфоний и ритур
нелей к итальянским ариям" (Ш т е л и н,
93); "у него был хороший слух, но он не
знал ни одной ноты... Он изображал из себя
знатока в музыке, но, в сущности, не знал
ее основных элементов" (< Е к а т е р и н а  П>,
84); П. Ф. "играл на скрипице вместе с про
чими концерты, и довольно хорошо и
бегло..." ( Б о л о т о в ,  199). Современники
отмечают жесткую манеру игры великого
князя: "пронзительный смычок" — характе
ризует ее Штелин (Ш т е л и н, 93); в. кн.
Екатерина Алексеевна (будущая Екатери
на II) о событиях 1744 в Москве замечает:
"...мне раздирали уши... нестройные звуки,
которые он с чрезвычайной силой извлекал
из своей скрипки..." (< Е к атер и н а  П>, 144).
Но сам П. Ф. был вполне удовлетворен соб
ственной игрой и самоуверенно причислял
себя к школе Дж. Тартини, к-рого намере
вался выписать в Россию, когда стал Импе
ратором (Ш т е л и н. Записки, 345).

Важную часть досуга П. Ф. составляло
музицирование на скрипке (<Е к а т е р и -
н а П>, 567), продолжавшееся до поел, дней
его жизни. Будучи арестован сторонника
ми Екатерины II после переворота 28 —
29 июня 1762, он потребовал среди немно
гих вещей скрипку (< Е к а т е р и н а  П>, 567).

В качестве орк. скрипача П.Ф. исполнял
бальную музыку в постановке оперы
Ф.Арайи "Alessandro nelle Indie" ("Алек
сандр в Индии", Ораниенбаум, 1759). П. Ф.
выступал в придв. концертах, играл в орке
стре под упр. П. Пери, исполнял партию
1-й скрипки в СПБ и Ораниенбауме в 1762
(Б о л о т о в, 199, 277; Ш т е л и н .  Запис
ки, 345; О н ж е, 124).

Имеются сведения о том, что П. Ф. при
нимал участие в любительской театральной
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постановке в качестве дирижера оркестра в
1762 в Ораниенбауме (<П о з ь е>, 94).

П. Ф. прославился как коллекционер
муз. инструментов, приобретая самые пре
восходные, сколько бы они ни стоили. У
него были скрипки Амати и Штейнера сто
имостью до 400 — 500 р., разл. муз. редко
сти, напр. кит. фарфоровая флейта или
флейта из янтаря, подаренная прусским ко
ролем.

В СПБ между 1753 и 1762 в своих поко
ях Зимнего дворца П. Ф. устраивал раз
в неделю концерты с 4 до 9 вечера (Ш т е-
л и н, 94), вероятно по субботам (<Е К а т е 
р и н а  ІІ>, 84). В концертах принимали уча
стие певицы М. К. Бранбилла, М.Монари,
Л. Мадонис, скрипачи Т. Порта, Казелли и
Онезорге, флейтист Костер, виолончелисты
ДДалольо, Т. Ф.Юбершер и мн. др. итал.,
рус. и нем. муз-ты. Вместе с тем П. Ф. по
ощрял к участию в концертах муз-тов-лю-
бителей из числа гвардейских офицеров и
придворных, в т. ч. Л. А. и А. А. Нарышки
ных, А. В. Олсуфьева, Г. Н. Теплова, Я. Ште-
лина и др., так что общее число участников
достигало 40 — 50 человек.

П. Ф. особо и постоянно интересовался
театральным иск-вом, регулярно посещал
представления придв. театра. Напр., в сезон
1760/61 он проводил в театре все вечера
"за исключением Великого Поста’’ (Ф а-
в ь е, 197). Центром его театральных увлече
ний был Ораниенбаум, подаренный ему
Елизаветой Петровной в 1744. В 1749 —
1751 здесь был построен Оперный дом, где
кроме театра находились б-ка, кунсткамера
и картинный зал. В 1755 был построен но
вый деревянный Оперный дом, имевший
партер и 2 яруса лож.

К 1757 здесь сложилась оперная труппа,
ежегодно представлявшая оперы Ѣ.Манф-
редини, в т. ч. сериа "Semiramide riconosciu
ta" (’’Узнанная Семирамида", 1760), а также
оперы и балеты др. композиторов. Основой
для театра послужили штат певцов и придв.

великокняжеский оркестр, о развитии к-рого
П. Ф. заботился постоянно.

Т. о., при дворе П. Ф. к 1755 сложилась
капелла, включавшая орк. муз-тов, вокалис
тов, балетную труппу, художников-декорато
ров и др. В их число входили иностранные
и рус. муз-ты. Вместе с тем были органи
зованы балетная, муз. и художественная
школы. В частности, 24 янв. 1755 был издан
указ о наборе ученической балетной труппы
из "садовниковых и бобыльских детей" в
кол-ве 8 чел. (Ф е с е ч к о, 21). Среди учени
ков-скрипачей с окт. 1760 при оркестре чис
лился И.Е.Хандошкин (Там же).

Такая концентрация творческих сил по
зволяла осуществлять крупные муз. меро
приятия (постановки опер, театрализован
ных празднеств), а также обслуживать муз.
быт: играть музыку "при столе", на празд
никах в помещениях дворца и в парках, на
балах и маскарадах, к-рые нередко устраи
вались великим князем.

Став Императором, П. Ф. провел ряд
мероприятий, оказавших определенное воз
действие на муз. жизнь СПБ. В частности,
в связи с тем что он предпочитал итал.
муз-тов, произошли изменения в придв.
штатах: капельмейстером Итальянской при
дворной оперной труппы был назначен
В.Манфредини (вместо Г. Ф.Раупаха), его
прежний учитель П. Пери получил место
концертмейстера "Италианской кампании".
Он также вернул из Болоньи капельмейсте
ра К. Гее, вызвал Ф. Арайю из Неаполя, при
гласил из Риги бассониста и фаготиста
Г.Ф.Цана (Ш т е л и н. Записки, 345; О н
ж е, 124), хотел выписать ряд др. выдающих
ся муз-тов, в числе к-рых Дж.Тартини и
Ѣ.Галуппи (Там же).

В связи с тем что П. Ф. недолюбливал
фр. театр, он приказал прекратить пере
говоры о возобновлении контракта с фр.
труппой. Приглашение фр. труппы в
Россию состоялось уже при Екатерине II
(ВП от 9 сент. 1762).



ПЕТР III
Гравюра А. Тайхеля с портрета Ф: С. Рокотова
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Между тем время правления П. Ф. выпа

ло на ’’траурный год после смерти императ
рицы Елизаветы, в который исполнение
музыки не допускалось во всей стране’’
(Ш т е л и н, 122 — 23). При дворе, однако,
она звучала достаточно часто уже по исте
чении 3-месячного срока. Среди муз. собы
тий царствования П. Ф. примечательны
исполнение в февр. 1762 в петерб. церкви
Св. Екатерины реквиема по Елизавете Пет
ровне, написанного Манфредини, а также
премьера сочиненной по приказу П. Ф. опе-
ры-сериа "La Расе degli eroi" (’’Мир героев’’,
музыка Манфредини, либретто Л. Лад
заро ни, 3 июня 1762, по случаю мира с
Пруссией).

Значение деятельности П. Ф. для рус.
муз. иск-ва проявляется в первую очередь в
том, что он поощрял и материально поддер
живал насыщенную муз. жизнь при своем
дворе, сначала великокняжеском, а с дек.
1761 императорском. Сам интерес П. Ф. к
муз. иск-ву стимулировал распространение
музыки при российском дворе (Ш т е л и н ,
93), тем более что он приохотил муз-тов-
любителей из числа благородных к система
тическому музицированию (Ш т е л и н. За
писки, 345). По мнению Штелина, ’’в этот
период музыка в России достигла бы свое
го апогея, если бы царствование Петра III
было продолжительно” (III т е л и н, 122).
Естественно, что за полугодовой период
своего царствования П.Ф. не успел что-л.
кардинально изменить в сфере муз. иск-ва.
Даже артистические силы, собранные им
при дворе, были вскоре рассеяны. Штат его
муз-тов, танцовщиков и художников был по
большей части расформирован Екатери
ной II (ВП от 8 авг. 1762).

По мнению Т.Н. Ливановой, благотвор
ное влияние П. Ф. на муз. жизнь СПБ не
более чем легенда, к-рую сочинил Штелин,
"прислужившийся" Императору созданием
ложного образа "покровителя искусств".
Думается, это мнение неоправданно, по
скольку концентрация муз. сил и интенсив

ность муз. событий при малом дворе дей
ствительно имели место, а с др. стороны,
карьера придворных П. Ф. во мн. зависела
от личных контактов с государем и его вни
мания, обращавшегося преим. на тех, кто
мог музицировать вместе с ним, что застав
ляло усиленно заниматься музыкой и есте
ственно способствовало распространению
муз. образованности в аристократической
среде российского общества.

С именем П. Ф. связан "самый пышный
спектакль" фр. Труппы Сериньи, состояв
шийся 21 авг. 1745 в СПБ по случаю его
бракосочетания с в. кн. Екатериной Алексе
евной. Он включал в т. ч. изобилующую
муз. номерами комедию-балет Ж.-Б. Молье
ра "Принцесса Элиды" и балет "Цветок".
24 авг. по тому же поводу была представле
на опера Арайи "Scipione" ("Сципион")
с балетом А. Ринальди "Купидон и Психея".

Лит.: Ш т е л и н  Я. Записки Штелина.
Карл Петр Ульрих (впоследствии Петр Федоро
вич) герцог Шлезвиг-Голштинский И Утро.
1868. Ч. 3. С. 328, 329, 345, 354, 359; <П о-
з ь е И.> Записки придворного брильянтщика
Позье о пребывании в России... H PC. 1870. T. 1.
С. 94, 97; Б о л о т о в  А.Т. Записки. СПб., 1871.
Т. 2. С. 170, 199, 277; Ф а в ь е Ж.-Л. Русский
двор в 1761 году И PC. 1878. Т. 23. № 10.
С. 194, 197; <Е к а т е р и н а  ІІ>. Записки им
ператрицы Екатерины II. СПб., 1907. С. 84, 106,
112, 132, 144, 146, 157, 172, 491, 567; Ш т е-
л и н; М о о s е г А. Violonistes compositeurs
italiens an Russie au XVIIIe siècle H RMI, 1941.
№ XIX. C. 279; MA 2; Л и в а н о в а ; Ф е с е ч -
KO Г.Ф. Иван Евстафьевич Хандошкин. Л., 1972.
С. 20 — 23; Р ы ц а р е в а М. Композитор
М.С. Березовский. Л., 1983. С. 21 — 49; ИРМ 2, 3.

А/.В. Вознесенский

ПЕТРОВ Иван Петрович (? — ?), актер
и певец Русской придворной труппы, тенор.
В службе с 1 мая 1772 (оклад в 1783 —
350 р., в 1790 — 1000 р., в 1800 —
1500 р.). С 26 марта 1790 — режиссер рус.
оперы, утвержден в этой должности после
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смерти В.М. Черникова, в окт. 1790. Уволен
с пенсионом в 2000 р. 8 дек. 1803 (РГИА,
ф. 468, on. 1, д. 392, л. 648). До старости
исполнял роли молодых любовников, хотя,
по словам А. А. Шаховского, ’’путаясь на
авось, пел кое как". Участвовал в операх
"Американцы" (Дон Гусман) и "Клорида и
Милон" (Дамет) Е.И. Фомина, "Диянино
древо" ("L’Arbore di Diana") В. Мартин-и-
Солера, "Трубочист-князь и князь-трубо
чист" ("Lo Spazzocamino principe")
М .\.П орт огалло, "Мельник — колдун,
обманщик и сват" (Филимон) М.М. Соко
ловского, "Несчастье от кареты" (Лукьян)
В. X.Пашкевича, "Оберон" ("Oberon, Konig
der Elfen") ХХ.Враницкого, "Ринальд д'Аст"
("Rinaldo d'Ast") Ж. Астаритты, "Севиль
ский цирюльник" ("Il Barbiere di Siviglia")
Дж. Паизиелло.

Лит.: Ш а х о в с к о й  А. А. Летопись рус
ского театра И Репертуар русского театра. 1840.
№ 11. С. 9; А р а п о в, 105; АДИТ 3, 35; В с е-
в о л о д с к и й - Г е р н г р о с с .  Указатель, Ï, 29,
41, 68.

И. Ф. Петровская

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СОБОР. В
1704 году 1 апреля Новгородским митропо
литом Иовом на Заячьем острове освящена
деревянная церковь во имя апостолов Пет
ра и Павла. 30 мая 1714, в день рождения
Петра I  и день памяти Исаакия Далмац-
кого, была заложена на месте деревянной
церкви каменная, старая церковь была пе
ренесена в солдатские слободы и в 1720
освящена во имя апостола Матвея в память
взятия Нарвы 9 авг. 1704.

Каменный П. с. построен по проекту
архитектора Д. Трезини и освящен в 1733.
В синодальном указе 1737 повелено быть
при П. с. "яко знатном в царствующем
граде священно- и церковнослужителям
достойным, ученым, искусным и добро-
жительным" (РГИА, ф. 816, on. 1, д. 9,
л. 11).

До 1737 в штате П. с. состояли: 1 прото
иерей, 2 священника, 1 диакон, 3 дьячка,
3 пономаря. С 1737 — протоиерей, 4 свя
щенника, протодиакон, 2 диакона, 5 дьяч
ков, 5 пономарей.

Для пения в П. с. вызывались на чреду
служения из Москвы синодального хора
певчие. Определение в число соборных пев
чих зависело непосредственно от Синода
и придв. уставщика, эта обязанность была
на него возложена Петром I указом от 2 мая
1722. С 70-х гг. в соборе был учрежден соб
ственный певческий хор.

По благословению митрополита Новго
родского и Санкт-Петербургского Гавриила
собору была предоставлена возможность
расходовать на его содержание по своему
усмотрению полагаемое по штату жалова
нье церковных причетников. На сумму,
к-рая оставалась от незамещения причетни
ками вакансий, а также от уменьшения дья
ческих окладов, содержался хор малолетних
певчих из числа церковнослужительских
сирот и певческий учитель (см. Церковно
певческое образование). В П. с. хранилась
б-ка, насчитывающая до 1000 книг, в т. ч.
певческих.

С 20-х гг. на соборе находилась замеча
тельная "колокольная игральная музыка"
(клавишный карийон) и часы с курантами
(см. Колокольные звоны).

Торжественные архиерейские соборные
службы совершались в день преполовения
Пасхи, освящения воды на Неве — 1 авгу
ста (перед началом Успенского поста) и
в день Благовещения. В П. с. служились по
минальные службы по усопшим членам
имп. фамилии.

Арх.: РГИА, ф. 816, on. 1, д. 9, л. 11.
Лит.: Б о г д а н о в  — Р у б а  н>. Исто

рическое, географическое и топографическое
описание Санкт-Петербурга от начала заведения
его с 1703 по 1751 год, сочиненное Г. Богдано
вым...; а ныне дополненное и изданное Васи
лием Рубаном. СПб., 1779. С. 254 — 55, 286;
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Историко-статистические сведения о Санкт-Пе
тербургской епархии. СПб., 1869. T. 1. С. 103,
106; Ч у д и н о в а .

И. А. Чудинова

ПИНЮЧЧИ (Pinucci) Пьетро (? — ?),
итал. танцовщик и балетмейстер. Появился
в Венеции между 1782 и 1792, позже был в
Варшаве. Ангажирован в спб. придв. балет
ную труппу вместе с женой Коломбой,
урожд. Торелли, как танцовщик-гротеск
26 авг. 1793. Контракт был заключен на
3 года с жалованьем обоим 3500 р. в год
при казенной квартире с 30 саженями дров
и 700 р. "проездных". 5 февр. 1795 П. сочи
нил балет "Школа Пиеротова" ("L’Ecole de
Pierrot"). По данным КИ РИИИ (ф. 71,
on. 1, д. 116) и по сведениям М.В. Борисо
глебского, 11 янв. 1895 П. поставил балет
"Арлекин, покровительствуемый феей (Ар
лекин-беглец)", в гл. роли к-рого выступила
Коломба П. (по др. данным, автором этого
балета был А. Гульельми). За год до окон
чания срока контракта, 26 авг. 1795, чета П.
переехала в Москву, где оба поступили в
Петровский театр и где Пьетро П. развер
нул экстраординарную деятельность, создав
огромное кол-во балетов. В 1799 П. поки
нул Москву.

Арх.: ГЦТМ, ф. афиш и программ, д. 2788;
КИ РИИИ, ф. 71, on. 1, д. 116.

Лит.: АДИТ 2, 423, 3, ^ С л о н и м 
с к и й  Ю. Рождение московского балета //
Гл уш  ко  в е к и  й, 25; МА 2, 633, 673.

ГН. Добровольская

ПИТРО (Pitro) Антонио-Бонавентура
(ок. 1720, Марсель — после 1792, ?), итал.
танцовщик и балетмейстер фр. происх. Ра
ботал на сцене Королевской академии му
зыки в Париже, затем — на службе у коро
ля польского и курфюрста саксонского
Фридриха-Августа, с 1747 был связан с
труппой Дрезденского театра, где в 1748

стал балетмейстером. Продолжая работать в
Варшаве и Дрездене, П. поставил неск. ба
летов в Вене. В 1764 был ангажирован в
парижскую "Комеди итальенн" танцовщи
ком и хореографом. Был мастером пируэ
тов, однако в целом считался танцовщиком
резким и жестким. В 1766 он был уволен.
В 1772, когда Г. Анджолини временно уехал
из России, был приглашен П., к-рый де
лил должность балетмейстера с П. Гранже.
Исполнил роль Енея в балете собственного
сочинения "Еней и Лавиния" ("Enée et
Laavinia", 1773), музыка Ѵ.Ф.Раупаха.
Поставил балеты при опере Т. Траэтты
"Antigona" ("Антигона", 1772). В 1775 он
уже работал в Венеции, где создал множе
ство балетов. Дальнейшая судьба его не
известна.

Лит.: А р а п о в ,  101; МА 2, 172 — 73.

ГН. Добровольская

ПИЧЧИННИ (Ріссіппі) Никколо Мар
челло Антонио Джакомо (16 янв. 1728,
Бари — 7 мая 1800, Пасси, близ Парижа),
один из наиб, прославленных итал. компо
зиторов 2-й пол. 18 в. Сын муз-та, учился
в неаполитанской консерватории "Сант-
Онофрио" у Л. Лео и Ф. Дуранте, дебюти
ровал в 1754 комической оперой "Le Donne
dispettose" ("Разгневанные женщины")
в театре "Фьорентини" в Неаполе. Первый
большой успех П. принесла постановка
сериа "Alessandro nelle Indie" ("Александр
в Индии", 1758, Рим), однако настоящая
европейская слава пришла к нему после
римской премьеры буффа "La Buona
figliuola ossia La Ceccina" ("Добрая дочка,
или Чеккина", 1760).

П. создал свою оперу на либретто
К. Гольдони (написанное по популярнейше
му в сер. века роману С. Ричардсона "Паме
ла, или Награжденная добродетель", 1740),
вслед за Э.Р.Дуни (1756, Парма), нек-рое
время служившим в Бари, родном городе П.
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Сюжет о бедной воспитаннице, вдруг оказы
вающейся девицей знатного рода и соеди
няющейся со своим возлюбленным, марки
зом, положил начало новой, сентиментально
лирической ветви жанра итал. буффа. Впо
следствии эта разновидность оказала ре
шающее влияние на национальные жанры
комической оперы: англ. (С. Арнольд,
"The Maid o f  the МИГ —  ’’Мельничиха", на
тот же сюжет, 1765), фр. (оперы пере
ехавшего в Париж Дуни, Т\.-\.Монсиньи,
Х.-Э.-М.Гретри), нем. (опера П. шла в виде
зингшпиля "Das Gute Madchen" в нем. пере
воде И. И.Эшенбурга, оказала определенное
влияние на В. X. Моцарта, особенно на его
"Похищение из сераля"), итал. (Дж./7амзм-
елло, Д. Чимароза).

Характеризуя драм, иск-во П., Г.Кречмар
писал: "Все здесь свежо, трогательно, весе
ло, сумасбродно, и даже есть глубокие мо
менты" (268). Г.Аберт подчеркивал "не
жный и женственный характер" музыки
комических опер П.: "Мягкость и нежность
были основной чертой его искусства, они
позволили ему выступить в «Доброй дочке»
как прирожденному мастеру сентименталь
ного жанра". "В одухотворенности стилиза
ции народных напевов Пиччинни превосхо
дил всех своих современников. Мало кто
умел столь поэтично применять простую
форму строфической песни" (А б е р т I, 1,
431, 433). В "Доброй дочке", по преданию
написанной за 18 дней, П. открывает ряд
композиционных приемов, служивших об
разцом для муз-тов след, поколения: утвер
ждается рондальная форма развернутых ан
самблевых финалов, мотивная разработка
вок. тем, широко проводимая в оркестре,
характеристическая контрастность персона
жей в ансамблях, излагаемых в виде сво
бодных полифонических построений.

Лирическая стихия женственного, чув
ствительного дара П., его грация, напевность
и блестящее brio были близки Моцарту.
Аберт указывает на множество параллелей с

тематическими узорами П., улавливаемых в
его операх. В 1776 Моцарт сочинил встав
ную арию "Clarice cara mia sposa" (К. 256)
"для синьора Пальмини" в оперу П.
'’L’Astratto vero, ovvero II Giocatore fortunato"
("Рассеянный, или Удачливый игрок", 1772,
Венеция), а в 1778 в Париже написал для
Ж.Ж. Новерра балет (интермедию) "Les
petites riens" ("Безделушки", К. 299в),
шедший с оперой-буффа П. "Le Finte
gemelle" ("Мнимые близнецы", 1771, Рим).

"Добрая дочка" в короткий срок обошла
все сколько-нибудь значительные оперные
сцены Европы, в 1760 — 90-х гг. она стави
лась более 70 раз. В СПБ в 1778 — 79 ее
нем. версию показывала Труппа К.Книппе-
ра. 1-й спектакль состоялся 4 янв. 1778, а
24 сент. в "Das Gute Mâdchen" дебютировал
только что прибывший в российскую столи
цу А. Б. Сартори.

В конце дек. 1777 у Книппера шла еще
одна переделанная в зингшпиль опера П.
"La Notte critica" под назв. "Die Nacht"
("Ночь", пер. И.И.Эшенбурга, 1774, Бер
лин. — СПб. вед., 22 дек., 1777). Давалась
она и в след, годы существования нем.
театра.

По-итальянски "La Buona figliuola" зву
чала 20 мая 1779 в исполнении Труппы
М.Маттеи и А.Оречи (СПб. вед., 17 мая),
а по-русски, в пер. И. X.Дмитревского, ее
играли в театре Н. П. Шереметева в Куско
ве 2 июня 1782.

В конце 18 в. "Добрая дочка" не испол
нялась ни рус., ни итал. придв. труппами.
Рус. артисты в 1790 неск. раз сыграли фр.
комическую оперу П. "Ложный лорд"
("Le Faux lord", в пер. неизв. автора). На
этом сценическая история опер П. в России
закончилась.

Однако, судя по нотным собр., интерес к
музыке П. сохранялся, причем был направ
лен преимущественно на поел., парижский
период его творчества, на жанр "лиричес
кой трагедии".
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До переезда в Париж П. ставил в Ита

лии примерно по 6 опер в год, принимал
участие во всех римских карнавалах. По др.
данным, с 1758 по 1773 он поставил
30 опер в Неаполе, 20 в Риме и др. итал.
городах. В папской столице его сериа и
буффа пользовались большим успехом, од
нако начиная с 1773 его затмил П. Анфосси,
ученик и протеже П. Падение римской
популярности П. было молниеносным, от
огорчения он серьезно заболел по возвра
щении в Неаполь с карнавала 1773. Нужно
было думать о будущем. Положение П. в
Неаполе было не блестящим — всего лишь
2-й маэстро ди капелла кафедрального со
бора и придв. органист. Поэтому, полу
чив приглашение писать для Королевской
Академии музыки, он недолго колебался,
хотя не владел фр. яз. В поел, день 1776 П.
прибыл в Париж.

Инициаторами приглашения великого
неаполитанца были Мария-Антуанетта,
М.Ж.Дюбарри, Ж. Ф.Лагарп и неаполи
танский посол маркиз Д. ди Караччоли.
Ж.-Ф. Мармонтель предложил обработать
для П. либр. Ф.Кино "Роланд" и заодно
обучить итал. композитора языку и класси
ческой фр. декламации. Однако в том же
году и на то же либр, начал писать лириче
скую трагедию К. В. Глюк, уже добившийся
в Париже успеха операми "Ifigénie en
Aulide", "Alceste", "Orfeo". Разгневанный
кавалер поместил резкое письмо в "Année
litéraire", давшее сигнал началу знаменитой
войны "глюкистов" и "пиччиннистов",
отголоски к-рой докатились до СПБ (см.
Глюк К.В.). В 1777 Глюк, отложив "Ро
ланда", поставил "Armide", П. продолжал
работать, все меньше веря в успех. По нату
ре он был кем угодно, только не борцом,
говорит А б е р т (I, 2, 217). Посвящая
оперу Марии-Антуанетте, он писал: "...оди
нокий, в чужой мне стране, запуганный
тысячью трудностей, я потерял последний
остаток мужества" (цит. по: К р е ч м а р, 294).

Маэстро был настолько подавлен, что соби
рался на след, день после премьеры бежать
в Неаполь, но, к счастью, 27 янв. 1778 "Ро
ланд" прошел с триумфальным успехом.
Кречмар пишет, что все в нем "драматичес
ки живо, необычайно прекрасно, остроумно
и принадлежит к числу лучших достижений
всей оперной музыки" (Там же). П. вос
пользовался достижениями фр. опер Глюка,
свободно следуя их принципам и сохраняя
притом свою мечтательную душевность.
Позднее обновленный Глюком жанр ли
рической трагедии нашел продолжение в
творчестве А. Сальери и А.М.Г. Саккини, чья
опера "Œdipe à Coione" (1787, Париж) с
успехом шла в СПБ в 1799 — 1800.

После "Роланда" П. написал лирические
трагедии "Atys" — 1780; "Ifigénie en
Tauride" — 1781; "Didon" — 1783 и др.
Когда началась революция, композитор вер
нулся в Неаполь, снова обратился к жанру
сериа, сочинял оратории и церковную музы
ку. В 1798 был еще раз приглашен в Париж
и назначен инспектором консерватории.

Из фр. опер П. помимо "Роланда" наи
большим успехом пользовались "Атис" и
"Дидона". Обе партитуры (печ.: Paris,
Lauriers) имеются в б-ке Елизаветы Алексе
евны в КИ РИИИ. Кроме того, это собр.
содержит печ. партитуры опер "Роланд",
"Ифигения в Тавриде" (обе в том же изд.),
рукоп. копию "Атиса", переложение неск.
номеров из той же оперы для арфы или
фп. со скрипкой, а также отдельные арии.
В ОР РНБ имеется партитура оперы "Кли
темнестра" (1790, Париж; рукоп. копия,
ф. 550, F XII, № 34) и неск. отрывков из
опер "Роланд" и "Атис" в сб-ках из коллек
ции Юсуповых (ф. 891, on. 1, № 49, 200).

Прижизненные парижские изд., копии,
переложения отрывков из фр. опер П., нахо
дящиеся в б-ке Елизаветы Алексеевны, сви
детельствуют о том, что в спб. муз. салонах
рубежа веков его музыка звучала, что она
привлекала не меньшее внимание, чем па-
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рижские оперы Глюка, также представлен
ные в этом собр. в прижизненных изд.

Арх.: КИ РИИИ, ф. 2, on. 1, № 11, 16, 139,
426, 633, 642, 773, 777, 778, 783, 1239; ОР РНБ,
ф. 550, F XII, № 34; ф. 891, on. 1, № 49, 200.

Лит.: СПб. вед. 1779. 17 мая; К р е ч м а р  Г.
История оперы. Л., 1925; MR; МА 2; А б е р т 1,
1, 2; ИРМ 3; O p e r a  G ro v e .

А.Л. Порфирьева

ПЛАВИЛЬЩИКОВ Петр Алексеевич
(24 марта 1760, Москва — 18 окт. 1812,
с. Хонеево Бежецкого у., Тверской губ.),
рус. актер, драматург, журналист. Род. в ку
печеской семье. В СПБ с 1779 по 1793.
Актер, а также инспектор рус. труппы.
Издавал журн. '’Утра” (СПб., 1782), был
одним из изд. журн. "Зритель" (СПб., 1792,
совместно с И. X.Крыловым и А.И. Клуши
ным). Входил в типографскую компанию
"Крылов со товарыщи".

Темой мн. рассуждений и лит. выступле
ний П. (как и его сотоварищей) было наци
ональное своеобразие рус. характера, рус.
литературы и иск-ва. В этом русле затраги
валась и музыка, что имело большое значе
ние для формирования рус. муз. критики.
Прекрасно зная театр, совр. театральный
репертуар, П. уделял ему мн. внимания.
Первоначально он не признавал целесо
образности участия музыки в спектаклях.
В ст. "Разсуждение о зрелищах" (журн.
"Утра", 1782, авг.) П. резко высказался как
о самом муз. иск-ве, так и о его использова
нии в театре: "Мусика всегда отвлекает зри
теля от привязанности к завяске зрелища;
да и самое изображение страсти тогда полу
чает свою душу, когда естественный тон
его оживотворяет; а в мусике, как бы она
близко не подходила к смыслу речей, всегда
более видно искусство сочинителя и игрока
(т. е. композитора и певца. — А.К), нежели
естественное выражение какого-нибудь чув
ствования". "Пение, перехитрив естество,
ни чего более ни производит, как только

приятность для нашего уха" (69 — 70).
Считая, что "в театре одни только благород
ные истинными зрителями почесться мо
гут", П. критикует использование просто-
нар. выражений в популярной опере
А. О.Аблесимова "Мельник — колдун, об
манщик и сват". В то же время заключи
тельную арию он похвалил (она "хороша и
мусика приятна"). Для итал. комических
опер П. не нашел ни одного доброго сло
ва — "в них мусике жертвуют всем, даже и
здравым рассудком" (Там же). Поняв, оче
видно, что вступает в явное противоречие с
театральной практикой, П. завершает свои
попытки доказать несостоятельность опер
ного жанра относительно мягким выводом:
"Комедии и трагедии суть зрелища превос
ходнее всех прочих, хотя и опера хорошо
сделанная имеет свою цену" (Там же).

П. не принимает и балетов: "Они никог
да не трогали моего сердца, поколику все
их достоинство состоит в чистоте и провор
стве ног, и в прекрасном телодвижении
танцующих лиц. Сие немое действие пленя
ет нас искусством и есть совершенная кар
тина, которая однакож ни в близи, ни в дали
не может зрения нашего обмануть и пока
заться истинным событием" (Там же, 74).

Со временем П. нашел более точные
оценки музыки и муз. театра. Они отраже
ны в статьях журн. "Зритель", определяв
ших в значительной мере лицо изд. Из ста
тей П. выделяются "Нечто о врожденном
свойстве душ российских" (1792, февр. и
апр.) и "Театр" (1792, июнь, авг. — окт.,
дек.). В них уделено внимание и музыке.
Осн. тезис здесь: "Россияне имеют нечто
свое собственное". Разнообразна "коренная
Российская музыка" ("песни свадебныя,
хоральныя, полевые и бурлацкия в напевах
своих так отличны, что без слов можно
узнать их свойство"). Бытовые песни (ка
мерная вок. лирика) "не уступают в прият
ности своей никаким на свете" и в то же
время отличны "от музык Европейских и
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Азиатских”. "Пляски наши также по обсто
ятельствам различны, и ни один на свете
народ не имеет столь много изъясняющей
и почти говорящей пляски как Россияне"
(ч. 2, 179). Задача творческой личности —
черпать из нар. источника. И с этой т. зр.
П. теперь высоко оценивает оперу "Мель
ник — колдун...". В то же время итал. коми
ческая опера подвергается резким напад
кам: мода на нее в рус. столицах затрудняла
развитие отечественной музыки. П. сетует,
что, "имея наиприятнейшую свою музыку,
многие домы большого света повыписали к
себе Итальянцев", к-рые, "разъезжая в каре
тах с гордым и презрительным видом к сво
им легковерным благотворителям делаются
судьями Российским талантам; и от их то
пристрастного решения зависит одобренние
Русскому" (ч. 2, 130). Сатиру на итал. опе
ру П. дал в ст. "Сон, найденный в старых
бумагах моего дедушки" ("Зритель", 1792,
нояб.). Жители описанного здесь фантасти
ческого о-ва едят "холодные ноты, вареные
ноты, жареные ноты, печеные ноты, слад
кие ноты, кислые ноты, горькие ноты...",
однако все они "русскому желудку были не
вкусны", потому что поющие жители "мало
заботятся о здравом рассудке, а стараются
только, как бы попротяжнее или пофигур-
нее выделать тоны". "Есть такие удальцы,
которые слишком на полчаса пускают трели"
(нояб., /75; см. также Журналы и музыка).
Одной из причин столь резких высказыва
ний был, вероятно, также взгляд на оперу
как жанр драм, по преимуществу театра,
т. е. известная недооценка роли музыки.

Полемика вокруг оперного театра отра
зилась и в театральном творчестве П. От
кликаясь на феноменальный успех опер
"Мельник — колдун..." А.О. Аблесимова и
"Сбитеньщик" Я .Б .Княжнина, П. написал
комедию "Мельник и Сбитеньщик соперни
ки" (1788; изд. — СПб., 1793), в к-рой от
дал предпочтение первой из опер, как более
национально-самобытной. В комедии "Бо

быль" (1790; изд. — СПб., 1792) ввел в фи
нал крестьянские песни и пляски.

Лит.: К у л а к о в а  Л.И. Петр Алексеевич
Плавильщиков: 1760 — 1812. М.; Л., 1952;
Л и в а н о в а  1; ИРМ 3.

А.Н. Крюков

ПЛЕТЕНЬ Юлия Констанс (Констан
ция), в замужестве де Ферсеваль (1783, ? —
1832, ?), рус. танцовщица. Будучи ученицей,
исполнила роли Лусинды в "Оракуле"
("Oracolo") и Амура в "Амуре и Психее"
("Amour et Psiche", оба 1793), хореография
обоих Ш. Ле Пика, музыка обоих В. Мар-
тин-и-Солера. Окончила петерб. Театраль
ную школу в янв. 1797. В 1806 попала
в список учеников, за 5-летнее обучение
к-рых (с 1790) Ле Пик просил заплатить
ему вознаграждение. Определена в придв.
балетную труппу танцовщицей с жаловань
ем 700 р. в год, 240 р. "квартирных" и 60 р.
"дровяных" денег. К 1800 получала 2000,
а затем 2100 р., включая квартиру и дрова,
и один бенефис в 2 года. Репертуар П.
отличался обилием танцевальных партий
граций, вакханок, садовниц, муз, пастушек.
Преобладали роли, близкие к инженю. Из
вестны след, партии: одна из сицилийских
танцовщиц в "Танкреде", хореография Ле
Пика; Арсиноя в "Возвращении Полиорце-
та" ("Le Retour de Poliorcète"), музыка
обоих Мартин-и-Солера; одна из граций в
"Приезде Фетиды и Пелея в Фессалию"
("L’Arrivée de Thétis", все 3 — 1799), музы
ка Дж. Сарти и Фонбрюна; одна из граций
в "Любовной страсти Флоры и Зефира"
("Les Amoures de’Flore et Zéphire"), музыка
Сарти; одна из вакханок в "Арианне, поки
нутой Тезеем на острове Наксос" ("Arianne
abandonnée de Thésée dans l'isle de Naxos"),
музыка Мартин-и-Солера; одна из садовниц
и маркитанток в "Деревенской героине"
("L'Héroine villageoise"), музыка Дюкенуа;
одна из крестьянок в балетах при опере
\.-Э .-М .Гретри  "Panurge dans l’isle des
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lanternes" ("Панург на острове фонарей",
все 4 — 1800), хореография всех 6 П. Ше
валье', одна из граций в "Увенчанной благо
сти" (1801), музыка СМ.Давыдова', Кон
станция, дочь умершего короля, в "Бланке,
или Браке из отмщения", музыка А. Н. Тито
ва, хореография обоих И.И.Вальберха; одна
из юных спартанок в "Касторе и Поллуксе",
хореография Ле Пика, музыка К.Каноббио
(оба 1803); крестьянка в "Графе Кастелли,
или Преступном брате" (1804), музыка Мар-
тин-и-Солера, Сарти и Давыдова; одна из
пастушек в "Рауле Синей Бороде, или Опас
ности любопытства" (1807), музыка Гретри
и К.А.Кавоса; Жанетта, крестьянка, в ба
лете Доберваля "Дезертир" (1807); Лиза
в "Маленьком матросе" (1808), музыка
Ѵ.Х.Пари, хореография всех 3 Вальберха.
В янв. 1810 вместе с танцовщиком Леоном
и танцовщицей Делиль П. была переведена
в моек, балетную труппу, а в 1813 уволена
с пенсией в две трети жалованья, т. е.
1400 р. в год.

Арх.: РГИА, ф. 497, on. 1, д. 290, л. 1 — 4;
д. 1050, л. 3; д. 1200, л. 48 об.; оп. 4, д. 3,
л. 211; д. 5, л. 108; д. 7, л. 24 и об., 280; д. 8,
л. 191; д. 10, л. 344 об.; д. 12, л. 88 об., 139,
281 об., 344; д. 13, л. 180.

Лит.: АДИТ 2, 395; 3, « ^ Б о р и с о г л е б 
с к и й  1, 5/; МА 2, 780.

Г. Н. Добровольская

ПОЛТОРАЦКИЙ Марк Федорович
(17 апр. 1729, г. Сосница, ныне Чернигов
ской обл. — 13 апр. 1795, СПБ), певчий, с
1753 регент, с 1763 директор Придворного
певческого хора. Сын соборного протоие
рея, П. учился в лат. школе в Чернигове.
Красивый голос и муз. одаренность выде
ляли его среди ровесников, в 1745 он был
замечен гр. К.Г. Разумовским и отправлен в
Придв. капеллу. Впрочем, возможно, что П.
попал в СПБ много раньше. В указе 21 окт.
1742 упом. "Марк Федоров", "ученик при
концертмейстере Гибнере" (т. е. И.П.Хюб

нере; РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 58, л. 170а).
Редкое имя в сочетании с отчеством П. по
зволяют предположить, что речь идет имен
но о нем. Тогда вероятно, что П. со 2-й пол.
1730-х гг. служил "малым певчим" и, спав
ши с голоса, был отдан Хюбнеру для обуче
ния игре на каком-л. струн, инструменте.
Тот же указ повелевает зачислить Марка
Федорова в придв. муз-ты с жалованьем
150 р., однако в списках оркестра его имя
так и не появляется. В 1752 П. служит
придв. певчим, и ВП 25 марта того же года
он причислен к "Италианской кампании"
с окладом 500 р. в год (РГАДА, ф. 19, оп. 1,
д. 182, ч. 2, л. 493).

П. начал заниматься итал. вокалом во
2-й пол. 1740-х гг. 28 нояб. 1750 он дебю
тировал на сцене в опере Ф. Арайи "Bellero-
fonte" ("Беллерофонт", партия полководца
Атаманта). В отзыве на спектакль "СПб.
вед." отметили, что П. не уступал "наилуч
шим италианским актерам" (1750, И дек.).
P.-А. Моозер называет еще 2 оперы, в к-рых
участвовал П.: "Eudossa incoronata"
("Евдоксия венчанная", 28 апр. 1751) и
"La Corona d'Alessandro Magno" ("Корона
Александра Великого", между 1752 и 1754,
обе Арайи. См.: МА 1, 241).

В 1753 П. был произведен в чин "бунчу
кового товарища", а неск. месяцев спус
тя — полковника, вероятно, тогда же он
становится уставщиком Придв. капеллы.
Ему поручается надзор за малыми певчими,
забота об их обучении. В 1753 "по записке"
П. 2 спавших с голоса малых певчих при
сланы "игре на скрипицах их обучать кан-
церт мейстеру Ягану Гибнеру" (РГИА,
ф. 466, оп. 1, д. 88, л. 96). В нояб. 1758
"в смотрение" полковнику и уставщику П.
передается каменный дом П.Ф. Нащокина,
"близ адмиралтейского каналу... возле дома
статского советника Ивана Пуговкина" (Там
же, д. 93, л. 135 и об.), нанятый для придв.
певчих. В 1761 П. было назначено жалова
нье 1000 р., необычайно высокое для устав-
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щика (Там же, д. 106, л. 48). В 1772 он был
на год отпущен в свои деревни (Там же,
д. 130, л. 23 и об.), пожалованные ему в
Малороссии, в 1775 последовал еще один
годичный отпуск. Екатерина II, как раньше
Елизавета, благоволила своему директору
церковной музыки. В молодости П. дружил
с А. Г. Разумовским и певал с ним укр. пес
ни в присутствии Императрицы. В зрелые
годы он пользовался при дворе всеобщим
уважением, был часто приглашаем к высо
чайшему столу, слыл человеком остроум
ным и широко образованным. В 1791 ему
была дарована еще одна царская милость:
чин действительного статского советника.

Годы управления П. Придв. хором отме
чены значительным расширением штата ка
пеллы и ее постоянным участием в оперных
спектаклях. Ъ.Галуппи, Т.Траэтта спе
циально выбирали либретто с большим
кол-вом хор. сцен, чтобы оперы были укра
шены великолепным иск-вом придв. певчих.

Предполагают, что П. сочинял хор. кон
церты, однако ни один из них не сохранился.
Возможно, что он наставлял в этом иск-ве
юного Д.С.Бортнянского (Р ы ц а р е в а , 36).

П. прослужил при дворе более полувека
и оставил заметный след в российской муз.
культуре. Его заслуги перед отечеством высо
ко ценились. П. был похоронен на Лазарев
ском кладбище Александро-Невской лавры.

Арх.: РГАДА, ф. 19, on. 1, д. 182, ч. 2,
л. 493; РГИА, ф. 466, on. 1, д. 58, л. 170а; д. 88,
л. 96; д. 93, л. 135 и об.; д. 106, л. 48; д. 130,
л. 23 и об.

Лит.: Опись Высочайших фондов, храня
щихся в Сенатском архиве. СПб., 1878. Ч. 3;
С а и т о в  В. Петербургский Некрополь. М.,
1878; PC. 1886. № 4; Л о б а н о в - Р о с т о в 
с к и й  А. Русская родословная книга. СПб.,
1895; РБС: Плавильщиков — Прима; Ф и н -
д е й з е н 2; МА 1; К е л д ы ш; МЭ; Р ы-
ц а р е в а  М.Г. Композитор Д. Бортнянский.
М., 1979.

А.Л. Порфирьева, И.А. Чудинова

ПОЛЬСКИЙ, ПОЛОНЕЗ, фр. polonaise,
в России 18 в. известен как "польский”, что
дает основание считать это назв. основным.
Слово "полонез" встречается только в пере
водной литературе.

П. — торжественный бальный танец-ше
ствие. Его прототип — нар. польск. танец
степенного, торжественного характера. В
нар. быту — 4-дольный, в процессе эволю
ции преобразился в 3-дольный. Постепенно
стал танцем аристократии, потеряв свою
простоту. В шляхетской среде сначала
танцевался только мужчинами и приобрел
черты уверенной, спокойной, воинственной
горделивости: "...не скоро, но важно танцо-
вать его следует" ( П е т р о в с к и й ,  57).
Наиб, распространена ритмическая фигура
Г Л  Т Т Л - Шаг П., изящный и легкий,

сопровождался неглубоким и плавным
приседанием на третьей четверти каждого
такта. Танец воспитывал стройность осан
ки, умение изящно и с достоинством "ше
ствовать". В реальности танцевального быта
П. исполняли по-разному: "...одни совсем
не придерживались правил; другие прибав
ляли свое; иные ни своего ни чужого не
делали, потому что не танцовали, а ходили
в такт; производили шарканьем ног непри
ятный шум..." (Там же, 56). П. составлялся
из трех шагов — эта простота исходной фи
гуры способствовала его распространению
во всех странах Европы. Во Франции П.
стал придв. танцем в 16 в., а в России был
известен еще в допетровское время: П. был
первым европейским танцем, бытующим в
боярской Руси. О "степенных польских
танцах" при дворе Алексея Михайловича
упом. Я. Штелин (Ш т е л и н, 149).

П. был популярен в начале 18 в., его
танцевал Петр I  и его окружение. В эти
годы рус. вариант П. отличался от общеев
ропейского большей сдержанностью, сте
пенностью. Нек-рые иностранцы, в частно
сти принцы гессенские, танцевавшие др.,
более сложные танцы "довольно хорошо",



О. А. КОЗЛОВСКИЙ. ПОЛОНЕЗ "ГРОМ ПОБЕДЫ РАЗДАВАЙСЯ!
Переложение для фортепиано из рукоп. альбома конца 18 в.
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будучи в 1723 при рус. дворе в СПБ, со
сравнительно простым "польским никак не
могут совладать" ( Б е р х г о л ь ц  3, 64).

Особой разновидностью П. являлся це
ремониальный свадебный танец, сочетаю
щий поклоны, степенное шествие пар и
собств. танец. С него начинались и им за
канчивались дворянские свадьбы. Сохрани
лись сведения о церемониальных танцах в
1721: 29 сент. на свадьбе П. Мусина-Пушки
на; 12 нояб. на свадьбе Матюшкина и др.
спб. аристократов. Церемониальный танец
не исключал обычного П., к-рый следовал
после: так было, напр., на свадьбе кн. Реп
нина, кн. Ю. Трубецкого в 1721.

Наиб, полное описание церемониальных
танцев — первого и прощального — дает
Ф.В. Берхгольц: "Дамы, как и в Английских
танцах, становятся по одну, а кавалеры по
другую сторону; музыканты играют род
погребального марша, в продолжение кото
рого кавалер и дама первой пары сперва
кланяются (делают реверансы) своим сосе
дям и друг другу, потом... делают круг вле
во и становятся опять на свое место. Такта
они не соблюдают при том никакого, а
только... ходят и отвешивают зрителям по
клоны. Прочие пары, одна за другою дела
ют то же самое. Но когда эти туры заканчи
ваются, начинают играть польский, и тогда
уже все танцуют как следует и тем конча
ют" ( Б е р х г о л ь ц  I, 145). Прощальный
танец несколько отличается тем, что его
танцевали, "во-первых, не три, а пять пар;
во-вторых, что маршал со своим жезлом
танцует впереди, и все должны следовать за
ним и, наконец, в-третьих, тем, что поль
ский начинается тотчас же" (Там же, 146).
Во время танца все шаферы держат в руках
восковые свечи, с к-рыми обыкновенно
провожают танцующих в спальню невесты.
Церемониальные танцы предполагали осо
бый порядок танцующих. Обычно они
открывались тремя парами: маршалом с
невестою и двумя старшими шаферами

с посаженой матерью и сестрой невесты.
За первым танцем следовал цикл других,
регламентированный бальным ритуалом.

П. (обычный) танцевался, разумеется, не
только в пределах сугубо свадебных ритуа
лов. На балах, маскарадах, ассамблеях СПБ
петровской эпохи этому танцу уделялось
мн. внимания. И позднее П. не потерял для
спб. знати своей привлекательности. В 1744
по случаю приезда в СПБ принцессы Ан-
гальт-Цербстской (будущей Екатерины II),
а также год спустя в день ее свадьбы при
дворе давались балы. Второй бал был при
мечателен тем, что продолжался не более
часа и танцевали на нем "только полонезы"
(<Е к а т е р и н а  ІІ>, 71). Насыщенный ба
лами и маскарадами придворный музыкаль
ный быт елизаветинской и екатерининской
эпох привносил в простую основную фигу
ру П. разнообразие и изобретательность.
Так, в 1765, 21 окт., на придв. балу танцева
ли "...польский в четыре пары с шеном", то
есть с цепью (П о р о ш и н, 471). Двадцати
летие спустя П. танцевали как на пышных
бальных празднествах, так и в интимном
кругу приближенных и фаворитов на малых
эрмитажах и взрослые, и младшие члены
царской семьи.

В зависимости от ситуации в П. прини
мало участие различное число танцующих.
В церемониальном танце по 3 пары в на
чале свадьбы и по 5 — в конце. Танцы в
3 пары характерны и для неритуального П.
Но .эти правила выполнялись нестрого уже
в петровское время. А в случаях, когда
балы устраивались в просторных залах,
число танцующих доходило до 12 пар; в
более поздние времена — и больше. П. был
популярен среди лиц любого возраста и
звания.

В 18 в. П. был любимейшим танцем
молодежи. Простые фигуры и сравнительно
медленный темп П. давали возможность для
разговора, ведения любовной интриги. Все
это увеличивало прелесть общения на балах
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и маскарадах, способствовало сближению,
затрудненному вне ситуации светского праз
дника. Особой привлекательностью для мо
лодых людей обладала одна из разновидно
стей П. — "круглый польский, который,
кажется, был выдуман для интриг: он про
должался по нескольку часов, все в свою
очередь, отделав по условию фигуру, стояли
на своих местах, и каждая пара о чем-ни
будь перебирала; разумеется, что разговоры
такие были не философские: тут скромная и
благородная любовь искала торжества чув
ствительного и нежного" ( Д о л г о р у к о в .
Капище, 232). Так, в 1794 летом в Царском
Селе во время польского фаворит Екатери
ны II П.А, Зубов пытался передать любов
ное послание в. кн. Елизавете Алексеевне.

"Золотым веком" П. в России являются
90-е гг., связанные с успехами завоеватель
ной политики правительства и вытекающим
отсюда общественным оптимизмом, к-рый
отразил в своем творчестве с особой пом
пезностью О . Козловский. Его знаме
нитый П. на текст Г. Р. Державина "Гром по
беды раздавайся" был одно время офици
альным гимном России. Он сочинен в 1791
для праздника, дававшегося светлейшим
кн. Г. А. Потемкиным в Таврическом дворце
в честь взятия Измаила и замирения с Тур
цией. Были популярны и неоднократно
издавались полонезы М. Огинского.

Значение П. в течение 18 в. изменялось.
В начале века он был центральным танцем,
включался в ритуал свадьбы и служил для
открытия балов. В 60-е гг. П. потеснила
мода на менуэт. Но позднее П. снова ста
новится осн. бальным танцем. Существова
ние П. в России не исчерпывается 18 в. и
выходит далеко за его рамки.

Лит.: Г е о р г и ;  П е т р о в с к и й  Л.
Правила для благородных общественных танцев.
Харьков, 1825; Б о л о т о в  А.Т. Записки. СПб.,
1871. Ч. 1, 4; Д о л г о р у к о в. Капище; Б о б 
р и н с к и й  А.Г. Дневник... И РА. 1877. Кн. 3.
Вып. 10; П о р о ш и н ;  В я з е м с к и й  П.А.

Поли. собр. соч. СПб., 1883. Т. 8; В и -
г е л ь  Ф.Ф. Записки. М., 1891. Ч. 1; Ю л ь Ю.
Записки И РА. 1892. Кн. 2. Вып. 5; Б е р х-
г о л ь ц ;  Д о л г о р у к о  в; Б о г о с л о в 
с к и й  М.М. Петр I: Материалы для биогра
фии. М., 1941. Т. 2. Ч. 1; К е л д ы ш; МЭ;
А к с а к о в  С.Т. Семейная хроника. Детские
годы Багрова-внука. М., 1983; ИРМ 2, 3; Г е р-
ц е н А.И. Княгиня Екатерина Романовна Даш
кова / / Д а ш к о в а '  Е.Р. Записки. Л., 1985;
В а с и л ь е в а - Р о ж д е с т в е н с к а я  М.В.
Историко-бытовой танец. М., 1987; С т о л  пя н-
ски й ;< Е  к а т е р и н а  ІІ>. Записки императри
цы Екатерины II. М., 1990; Х р а п о в и ц к и й .

М.В. Вознесенский

ПОМОРСКИЕ — большая семья
муз-тов и артистов, служивших при
рус. дворе на протяжении всего 18 в.

И о г а н н П. (Pomorskÿ), в рус. док-тах
Яган или Ян (? — нояб. 1736, СПБ), при
был в Москву в июне 1704 по призыву
"московского жителя Амбурския земли
торгового иноземца" Матвея Поппа (Poppe),
в рус. исследованиях считается поляком
(шляхтичем) и скрипачом, однако родным
языком П. был нем., а играл он, по-види
мому, "на всех инструментах", как бол-во
муз-тов того времени. В Москве П. служил
при театре и вместе с группой нем. муз-тов
из 11 человек числился в посольском прика
зе. В июне 1706 мы находим эту капеллу в
СПБ, с к-рым связана дальнейшая деятель
ность П. Сведения о ней весьма фрагмен
тарны. В списках муз-тов "дому Царского
Величества" за 1714 и 1715 П. у пом. со вто
рым по размеру окладом: по "12 рублев
16 алтын и 4 деньги" в месяц (РГАВМФ,
ф. 176, д. 97, л. 174 — 75; РГАДА, ф. 9,
отд. 2, оп. 3, д. 24, л. 525). В аналогичной
справке Соляной конторы за 1725 (РГАДА,
там же, д. 82, л. 680) его фамилия значится
уже на первом месте с жалованьем 270 р. в
год, на 78 р. больше, чем у самых высоко
оплачиваемых муз-тов. Это дает основание
предположить, что в 1725 П. служил уже в
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качестве капельмейстера. Об этом свиде
тельствуют и подписанные им челобитные
о выплате муз-там задержанного жалованья,
его заботы об обновлении репертуара, о
выписке из Вены нот концертов, партит и
др. муз. соч. (АВПР, ф. 15, оп. 15/3, д. 37,
л. 1 — 5, 1727). Возможно, с начала 20-х гг.
П. руководил придв. концертами. Во вся
ком случае, в штатах 1728, 1731 и позднее
он именуется "капельмейстером", тогда как
И.П.Хюбнер, к-рому всегда безоговорочно
приписывалась эта роль, значится там с
титулом "канцерт мейстера". Во время дли
тельных отлучек Хюбнера в начале 30-х гг.
П. руководил оркестром музыкантов ино
земцев старых, его поел, оклад с 1728 по
1736 — 292 р. У Иоганна П. было 9 детей.

Х р и с т и а н  (К р е с т ь я н )П . (? — ?),
возможно, брат предыдущего. Его имя
встречается в упом. списках Придворного
оркестра 1714 и 1715. Оклад П. составлял
10 р. в мес.

Г е о р г  Ф р и д р и х  П., в рус. док-тах
Юрья, Георгий (? — авг. 1742, СПБ), по
видимому, брат двух вышеназванных. Взят
в Придв. капеллу "марта 7 дня 714 года" на
место умершего Герхарда Дросса (Дроста).
Краткая биография П. изложена в его чело
битной Екатерине Алексеевне от 4 мая 1724
(РГАДА, ф. 9, отд. 2, оп. 3, д. 69, л. 561),
где П. говорит, что "счастие имел лет с
двадцать его императорскому Величеству
моему всемилостивому императору Госу
дарю; а имянно с тово неспокойна время
за трубачея в лейб гивадроне а потом в при
дворных музыкантах при Вашего импе
раторского величества дворе служить". В
1714 — 15 П. получал 120 р. Возможно, он
был трубачом по осн. специальности, одна
ко в штатных списках, где начиная с 1728
"музыканты" отделены от "трубачей" и
"валторнистов", он числился в группе "му
зыкантов" с окладом 180 р. В 1740, в пери
од междуцарствия, П. был уволен от двора
вместе с группой "музыкантов иноземцев

старых", восстановлен на службе указом
14 дек. 1741. У Георга П. тоже было неск.
детей.

Г р и г о р и й  М и х а й л о в и ч  П. [1721,
СПБ (?) — после 1792, СПБ], в РБС назван
сыном Иоганна П., документальных под
тверждений тому не найдено. Указом 10
янв. 1740 был определен в обучение к
И.П.Хюбнеру, позднее служил скрипачом
и/или альтистом в оркестре бальной му
зыки. Из прошения П. об увольнении на
пенсию, поданного в февр. 1784, явствует,
что последние 13 лет он HÇ МОГ ИСПОЛНЯТЬ
должности за слабостью здоровья (АДИТ 2,
180). Тем не менее с 1783 он преподавал в
инстр. классах Театральной школы. Уволен
из оркестра 5 янв. 1786 с полным пенсио
ном 400 р. (РГИА, ф. 497, оп. 17, д. 79,
л. 39 — 40).

Н и к о л а й  Г р и г о р ь е в и ч  П.
(1747, СПБ — 17 марта или 4 окт. 1804,
там же), скрипач, композитор, дирижер и
педагог, сын Г. М. Поморского. Учился у
отца и М.Штарцера, с к-рым ездил в Вену
в 1762. По возвращении с 1 сент. 1763 был
зачислен скрипачом в Первый придворный
оркестр. Указом 23 апр. 1765 поведено
"для совершеннейшего той музыке обуче
ния, и чтоб прежде даваемые за него По
морского деньги втуне не остались: отпра
вить ево Поморского с ним Штарцером
в чужие край еще на два года..." (РГИА,
ф. 466, оп. 1, д. 112, л. 24). П. провел в Ве
не около 2 лет, в 1768 он вместе с танцов
щиком T. С. Бубликовым был в Париже
(РГАДА, ф. 17, оп. 1, д. 322, л. 117 об.),
к началу 1769 вернулся в СПБ. В дальней
шем П. служил скрипачом камер-музыки
(800 р.), с 1784 дирижером, а с марта 1789
репетитором рус. оперы (1000 р.). В 1800
П. был назначен репетитором партий и
композитором при рус. театре, сменив в
этой должности Е. И. Фомина.

С юности П. прославился в СПБ как
скрипач-виртуоз; Я.Штелин отметил его
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успех в одном из концертов, устроенных
В. Манфредини постом 1769: "...из придвор
ных музыкантов юный Поморский играл
скрипичный концерт, вызвавший общие
аплодисменты". В 70-е гг., в эпоху расцвета
елагинских масонских лож, П., как и мн. др.
придв. муз-ты, примкнул к масонству в
качестве "брата гармонии". Его имя упом. в
протоколах Урании, можно предположить,
что он внес лепту в масонские собрания и
как композитор (см. Масонов петербургских
музыка). Хотя в поел, качестве П. был
широко известен, сохранились сведения
лишь об одном его соч. — мелодраме
"Пигмалион, или Сила любви" (либретто
В. И. Майкова. М., 1779; партитура числит
ся в каталоге ЦМБ, не найдена). Возмож
но, он написал немало театральной музыки,
по сей день пребывающей в забвении. Как
артист П. пользовался репутацией человека
богато одаренного, но беспутного, он мн.
пил, за что постоянно получал взыскания от
Дирекции. В упом. протоколе Урании гово
рится, что брат П. "как в продолжение сто
ловых работ, так и по окончании оных учи
нил столь много непристойного, что и
упоминать о том неприятно" ( В е р н а д 
с к и й ,  28). По сведениям И. М. Ямполь
ского, с 1784 П. преподавал игру на скрип
ке в Театральной школе.

А н н а  Г р и г о р ь е в н а  П. (? — ?),
сестра вышеназванного, служила фигурант
кой придв. балетной труппы с 1771 по
19 дек. 1786 с окладом 250 р. По сведени
ям П. Арапова, впоследствии еще неск. лет
выступала на сцене, т. к. пользовалась бла
госклонностью Императрицы.

П а р а с к о в ь я .  П. (? — ? )в  1777
числилась танцевальной ученицей и тогда
же была переведена в ученицы при Россий
ском театре (РГИА, ф. 468, оп. 36, д. 38,
л. 92). Больше ее имя в театральных док-тах
не всплывает.

А в д о т ь я  П. (? — ?) состояла в Рус
ской придворной труппе, из к-рой была уво
лена в нояб. 1783 (АДИТ 2, 150).

Арх.: АВПР, ф. 15, оп. 15/3, д. 37, л. 1 — 5;
РГАВМФ, ф 176, д. 97, л. 174 — 75; РГАДА,
ф. 9, отд. 2, оп. 1; оп. 3, д. 24, л. 525; д. 69,
л. 561; д. 82, л. 680; ф. 17, оп. 1, д. 322,
л. 117 об.; РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 112, л. 24;
ф. 468, оп. 36, д. 38, л. 92; ф. 497, оп. 17,
д. 79, л. 39 — 40.

Лит.: А р а п о в ;  АДИТ 2; В с е в о л о д -
с к и й - Г е р н г р о с с ;  РБС: Плавильщи
ков — Прима; Б о г о я в л е н с к и й ;  В е р 
н а д с к и й  Г. Русское масонство в царство
вание Екатерины II. Пг., 1917; Ф а м и н ц ы н;
Ш т е л и н ;  П р о к о ф ь е в  В.А. Материалы
к биографии Н.Г. Поморского (ОР ГПБ, ф. 1175,
д. 4); Ям п о л  ь с к и  й; МЭ; ИРДТ 1; ИРМ 2, 3.

А.Л. Порфирьева

ПОПОВ Михаил Иванович (1742, ? —
1790, ?), рус. поэт, драматург, переводчик.
Род. в семье купца. Жил преим. в СПБ.
Был придв. актером. Сотрудничал в спб.
журналах. Один из зачинателей (наряду
с М.Д. Чулковым, а также В. А.Левшиным)
лит. направления, характеризующегося "по
следовательным вниманием к разнообраз
ным проявлениям художественной жизни
народа" (С т е п а н о в ,  226). Издал "Описа
ние древняго славенскаго языческаго бас
нословия" (род мифологического словаря;
СПб., 1768), участвовал в "Собрании раз
ных песен" Чулкова (с к-рым в 1760-е гг.
поддерживал тесные творческие отноше
ния). Наряду с Чулковым одним из первых
собирал народно-песенные тексты (записал
около 1000, однако считал, что "малая са
мая только часть старинных песен... заслу
живает внимания просвещенного нынешне
го века" — сб. "Российская Эрата", VI), сам
мн. писал в жанре песни, подчас подражая
нар. поэзии. "Песни, сочиненныя Михайлом
Поповым" (СПб., 1765; 2-е, расширенное
изд. 1768) — первый рус. печатный авторс
кий песенник. Им же подготовлен упом. сб.
"Российская Эрата, или Выбор наилучших
новейших российских песен, поныне сочи
ненных../' (СПб., 1792; 2-е изд. 1805) и др.
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"Песни его достойны похвалы, и равняются
с лучшими на Российском языке писанными
Песнями", — отмечал журн. "Санктпетер-
бургские ученые ведомости" (1777, № 8, 63).

Песни П. были очень популярны и
широко распространялись в вок. лирике
("Я люблю тебя и стражду", "Взором ты
меня прельщаешь", "Достигнувши тобою
желанья моего", "Как сердце не скрывает" и
мн. др.). Они издавались с нотами. В нот
ное "Собрание наилучших российских пе
сен" (СПб., 1781; см. Мейера Ф. сборник)
вошло 10 произв. с текстом П. (треть сб.).
Песня "Достигнувши тобою" (с музыкой
О. к . Козловского) опубликована также в
прилож. к журн. "Магазин общеполезных
знаний и изобретений..." (СПб., 1795), неск.
стихотворений вошло в нотный Песенник
И .Д.Герстенберга и Ф. А. Дитмара (СПб.,
1798 — 99; см. Гернстенберга И. Д. и Дит
мара Ф.А. сборник). Возможно, П. и сам
исполнял (пел) свои стихи, к-рые сочиня
лись в расчете на какой-л. популярный мо
тив (или же приспосабливались к тому или
иному напеву уже после сочинения).

П. написал первую рус. комическую опе
ру "Анюта" (исполнялась в Царском Селе в
1772, опубл, в изд.: "Досуги, или Собрание
сочинений и переводов Михаила Попова",
СПб., 1772; сведения о музыке и ее авторе
не сохранились). Этим произв. П. (наряду с
к.О.Аблесимовым) ввел в отечественный
муз. театр столь характерную для него в
дальнейшем крестьянскую тему. В муз.
оформлении предполагалось (в частности)
использовать нар. песни (нек-рые вок. номе
ра содержат слова этих песен: "Белолица,
круглолица", "Кабы да на цветы не моро
зы"), что отличает и мн. последовавшие за
тем рус. оперы. Предусматривались различ
ные ансамбли, хор. "По количеству, месту
и характеру музыкальных номеров, наме
ченных драматургом, «Анюта» также стала
в известном смысле образцом для дальней
ших опытов в этой области..." (Русские дра
матурги, 144).

Оперный театр оказал нек-рое воздей
ствие на лит. творчество П.: в описанных
им сказочных чудесных превращениях под
час явно проглядывают эффектные приемы
совр. ему оперных постановок. П. написал
тексты хоров и песен к пьесе Чулкова "Как
хочешь назови". В "Досуги..." вошли также
"Хор Ея Императорскому Величеству, петый
в Собрании Благородных 1771 года" (с прим.:
"Музыка для сего хора сочинена Госп.
Траэта"), "Торжественная песнь россиян Ея
Императорскому Величеству", "Торжествен
ное песнопение..." (в нем чередуются куп
леты солистов и хора), "Стихи для госпож,
петые в первом концерте 1772 года...", "Лю
бовные песни" и т. д. Хор и солисты заклю
чают помещенную здесь же комедию "Отга
дай, и не скажу".

Хотя мн. тексты П. получили муз. вопло
щение, сам он не очень уверенно ориенти
ровался в специфике муз. произведений (по
этой причине, в частности, он не взялся
переводить песню из дидактической поэмы
К.-Ж. Дора, "воспевающую искусство и
прелести оперы", — см. Переводы и пере
водчики).

Лит.: Ш к л о в с к и й  В.Б. Чулков и Лев
шин. Л., 1933; Л и в а н о в а  1, 2; Л и в а н  о-
в а Т.Н. Русская комическая опера И Рус
ские драматурги: XVIII век. Л.; М., 1959. T. 1;
СКРК 2; Г у с е в  В.Е. Михайло Попов —
поэт-песенник И XVIII век, сб. 7. М.;Л., 1966;
С т е п а н о в  В.П. Чулков и "фольклорное"
направление в литературе И Русская литера
тура и фольклор (XI — XVIII вв.). Л., 1970;
ПРМИ 1; Поэты XVIII века. Л., 1972. T. 1 (Б-ка
поэта); ИРМ 2, 3.

А.Н. Крюков

П О П О В С К И Й  (сын П о п о в ,  С т а в 
р о п о л ь с к и й )  Иван Алексеевич (? — ?),
певчий, композитор. Начал свою деятель
ность певчим Ставропольского архиерейско
го дома. В 1730 П. был взят в Придворный
певческий хор. При этом жалованье получал
из архиерейского дома (РГАДА, ф. 9, отд. 2,



384ПОРОШИН

on. 3, д. 50, л. 20, 24, 26). Неизвестна дата
перевода П. из СПБ в Москву, но уже
в 1734 он как синодальный певчий 2-й ста
ницы поет при освящении церкви Симеона
и Анны (РГИА, ф. 796, оп. 15, д. 44, л. 7).
В 1738 он направлен из Москвы в СПБ сно
ва для службы при дворе (Там же, ф. 796,
оп. 18, д. 57; оп. 19, д. 232).

В рукоп. собрании Оружейной палаты
РГАДА хранится написанная им партесная
рукопись (оп. 2, ч. VII, д. 3736; надпись:
"писал подьяк Иван Алексеев сын Попов").
В РНБ хранится рукопись 1725 "Поповско
го Ивана певчего и регента придворной ка
пеллы" (ОСРК F I — 863).

Арх.: РГАДА, ф. 9, отд. 2. оп. 3, д. 50, л. 20,
24, 26; ф. 396, оп. 2, ч. VII, д. 3736; РГИА,
ф. 796, оп. 15, д. 44, л. 7; оп. 18, д. 57; оп. 19,
д. 232; ОР РНБ, F 1 — 863.

И. А. Чудинова

ПОРОШИН Семен Андреевич (1741,
Кунгур — 12 сент. 1769, Елисаветградская
крепость, Бессарабия), публицист, перевод
чик, педагог. В 1758 окончил Сухопутный
шляхетный кадетский корпус и был остав
лен при нем. С конца 1761 — флигель-адъ
ютант Екатерины II, с 1762 — адъютант
Петра III и воспитатель ("постоянный кава
лер") наследника-цесаревича (см. Павел Г).
Павлу в основном посвящены страницы
дневника, к-рый П. вел до 1765. Там же
содержались неосторожные высказывания о
А. П. Шереметевой, фрейлине Императрицы.
Записи П. получили нек-рую известность,
он был удален от двора и умер в 1769 в
турецком походе, командуя Староосколь
ским пехотным полком.

В историю рус. музыки П. вошел как
один из первых муз. публицистов (см.
Наука и музыка). Участвуя в журн. "Ежеме
сячные сочинения, к пользе и увеселению
служащие", П. еще в кадетские годы опуб
ликовал ряд кратких эстетических тракта
тов. В очерке "О пользе упражнения в бла

городных художествах и в науках для при
ведения умныя силы в порядок" он — в
духе времени — подчеркивал особую исто
рическую роль античности и синкретичес
кий характер ее иск-ва: "Сей плодоносный
источник (Афины. — В.К.) пролил таковыя
же пользы на все благородные художества...
на музыку, на живопись, на ваятельное и на
созидательное искусство. Он их исправил,
возвысил, украсил, все оныя в единое про
цветали время, подобно как бы от единого
происходили корени, и единым питалися
соком" ("Ежемесячные сочинения...", т. 6,
дек. 1756, 504). Муз. иск-ву целиком посвя
щен трактат "Письмо о производимом дей
ствии музыкою в сердце человеческом"
(Там же, т. 6, июль 1756, 79 — 88), подпи
санный "Стонекастль" и снабженный прим.:
"Переводил С.П.". В "Письме..." приводятся
обычные для традиционной европейской
мысли о музыке сведения мифологического
характера: библейские сказания об изобре
тении музыки Повалом, упоминания о воз
действии пения Орфея и Амфиона, почерп
нутые из Плутарха и Платона. В связи с
легендой о придв. музыке Агамемнона,
"которай играя Дорическим манером мог
утушить и уничтожить все страстные вож
деления", П. сообщает (видимо, впервые в
русскоязычной традиции) наиб, общие (и
крайне упрощенные) сведения о греч. ла
дах: "Может иным не неприятно будет, еже
ли объявлю, что в Греции особливо три
манера игры были в употреблении, а имен
но: Фригийской, Лидийской, и Дорической.
Первой употребляется при богослужении,
второй при жалостных приключениях, а
третей на войне". В целом же трактат —
упрощенное изложение учения об аффек
тах, характерного для эпохи барокко. Гово
ря о воспитании детей, П. отмечает, что
"разные звуки производят в них и разное
действие, то есть: один звук согласуется с
душевными их качествами более нежели
другой...". Компилятивный характер тракта-
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тов, возраст автора (в 1756 П. было 15 лет)
вызывали сомнение в его авторстве (см.:
Л и в а н о в а  1, 277), хотя для этого нет
особых оснований; старшие современники
П., напр. Н. И. Новиков, отмечали его редкие
дарования. Использование имен воображае
мых авторов, в данном случае Стонекастля,
было обычной лит. игрой, что отмечал в
"Письме..." и сам П.: "Дабы отвесть сомне
ние читателево, могущее в нем родиться от
того, что при сношении сего перевода с
подлинником не найдется между ими по
добного сходства, объявляю, что я следуя
более собственных мыслей течению, неже
ли точную связь подлинника наблюдая,
иное выпустить, иное перенесть, иное при
бавить рассудил заблаго". Характер лит.
деятельности П. позволяет предположить,
что ему же в значительной мере принадле
жит текст соч. "Фридерика Палмквиста ис
тория о мусике переведена из Шведской
Академии Наук..." (1760, "Ежемесячные со
чинения...").

Большой интерес для истории муз.
культуры представляют также дневники П.,
описывающие его службу при дворе. Здесь
неоднократно у пом. высочайшие посещения
оперных спектаклей; есть сведения о совм.
пении духовных концертов Павлом, П. и
архимандритом Платоном, законоучителем
наследника. П. упом. инстр. музыку —
"контрдансы", звучавшие в окружении Пав
ла в 1760, совм. музицирование цесаревича
с дочерьми ѴЛЗ.Теплова, музыку Ѣ.Галуппи.
С архимандритом Платоном П. обсуждал
библейские упоминания об изобретении
музыки. Павлу П. читал свои юношеские
трактаты и переводы. Не исключено, что
они остались в памяти воспитанника П., и,
возможно, именно поэтому "Письмо о про
изводимом действии музыкою..." было пере
печатано в царствование Павла журналом
"Прохладные часы, или Аптека, врачующая
от уныния, составленная из медикаментов
старины и новизны..." (июль 1793) — слу

чай, не имеющий аналогов в рус. муз. пуб
лицистике 18 в.

Соч.: Письмо о производимом действии
музыкою в сердце человеческом. Взято из
собрания нравоучительных и сатирических
Сочинений господина Стонекастля // Еже
месячные сочинения, к пользе и увеселению
служащие. 1756. Июль. Т. 6. С. 503 — 14.
Переизд. в кн.: Л и в а н о в а  1, 347 — 50;
Музыкальная эстетика России XI — XVIII вв.
/ Сост. А.И. Рогов. М., 1973. С. 202 — 204;
О пользе упражнения в благородных худо
жествах и в науках для приведения умныя
силы в порядок И Ежемесячные сочинения,
к пользе и увеселению служащие. 1756.
Декабрь. Т. 6. С. 503 — 14; Семена Поро
шина записки к истории Его Императорско
го Высочества Благоверного Государя Цеса
ревича и Великого Князя Павла Петровича,
Наследника Престолу Российскаго. СПб.,
1844; С е м е в с к и й  М.И. Семен Андре
евич Порошин. 1741 — 1769: Неизданные
прибавления к его запискам И Русский Ве
стник. 1866. Август. Т. 64. С. 421 — 55.

Лит.: Имянной список всем бывшим и ныне
находящимся в Сухопутном Шляхетном Корпу
се штаб- и оберофицерам. СПб., 1761. С. XIII,
XVII; Н о в и к о в  Н.И. Опыт исторического
словаря о российских писателях. СПб., 1772;
РБС; Л и в а н о в а  1, 403, 424, 440, 457, 460.

В. Г. Карцовник

ПОРРИ (Porri) Франческо (? — ?), итал.
певец, кастрат (сопрано). Уроженец Фло
ренции. В 1733 он пел во Флоренции на
премьере оперы ЪА. С. Березовского "Demo-
foonte" ("Демофонт") и, по-видимому, обра
тил на себя внимание присутствовавшего в
театре гр. А. Г. Орлова, скорее всего и реко
мендовавшего его на рус. придв. сцену.
В 1774 П. прибыл в СПБ и был принят в
Итальянскую придворную оперную труппу
в качестве secondo uomo (второго кастрата).
Его оклад в 1776 составлял 1200 р. (РГИА,
ф. 468, оп. 36, д. 39, л. 13). В ансамбле с
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К.Бонафини, М.Баббини, Дж.Компануччи
П. довелось петь в петерб. итал. опере в пе
риод ее наивысшего расцвета, связанного с
деятельностью капельмейстеров Т. Траэтты
и Дж. Паизиелло Певец также принимал
участие в концертах, организованных
А.Лолли и Л.Пезиблем. В 1780 или начале
1781 П. покинул Россию. Впоследствии он
выступал на сценах Флоренции, Генуи,
Венеции, Милана, Турина, Болоньи. По
предположению Ю.В. Келдыша, списки 4-х
арий из ’’Демофонта” Березовского, ныне
хранящиеся в б-ке Флорентийской консер
ватории, были выполнены по инициативе П.

Роли: Аницет — "Lucio Vero" ("Луций
Вер") Т. Траэтты, 1774; Аменофис —
"Nitteti" ("Ниттети"), 1777; Марс — "La
Sorpresa delti dei" ("Сюрприз богов"), 1777;
Тиаген — "Achille in Sciro"("Ахилл на Ски-
росе"), 1778; Олинт — "Demetrio" ("Демет
рио"), 1779; Линдор — "Lo Sposo burlato"
("Ворчливый муж"), 1779, все — Дж.Паи-
зиелло.

Арх.: РГИА, ф. 468, оп. 36. д. 39, л. 13.
Лит.: МА 2; К е л д ы ш Ю.В. Итальянская

опера М. Березовского / / К е л д ы ш  Ю. Очер
ки и исследования по истории русской музыки.
М., 1978.

Е.С. Ходорковская

ПОРТОГАЛЛО (Portogallo), П о р т у -
г а л  д а  Ф о н с е к а  (Portugal da Fonse
ca), П о р т у г а л л и  Маркуш Антонью
(24 марта 1762, Лисабон — 7 февр. 1830,
Рио-де-Жанейро), португ. композитор и ка
пельмейстер, писал оперы на португ. и итал.
яз. Учился в Лисабоне у Жуана ди Созы
Карвалью, позднее служил маэстро ди ка
пелла в "Театру ду Салитри", где и поста
вил свои первые оперы. В 1792 отправился
в Италию, писал для театров Флоренции,
Милана, Венеции. Наибольшим успехом
пользовались "I Due gobbi" ("Два горбуна",
1793, Флоренция), "La Vedova raggiratrice"
("Вдова-обманщица", 1794, там же) и "Lo

Spazzocamino principe" ("Трубочист-князь",
4 янв. 1794, Венеция). Последняя шла в
СПБ в 1797 в исполнении Труппы УК.Аста-
ритты в Гатчине и в Большом (Каменном)
театре (партитура в ЦМБ); с 1795 под
назв. "Трубочист-князь и князь-трубочист"
ее исполняли по-русски в переводе
И. А. Дмитревского (актрисы В.Б. Новикова,
П.А.Рябчикова; актеры Н.П. Петров,
Я. С.Воробьев, Н. Суслов', партитуры в ЦМБ
и в ОР РНБ, ф. 550, Q XIV, № 146). Опе
ру давали по неск. раз в год со стабиль
ными сборами ок. 400 р., однако, когда
вместе с ней показывали новый балет, до
ход Дирекции превышал 1000 р.

Помимо оперы "Lo Spazzocamino prin
cipe", следы постановки к-рой сохранил
"Giornale musicale del teatro italiano di
St. Pietroburgo" (арии, исполнявшиеся
ХІ.Мандини и Т.Мачурлетти', правда,
Ѣ.Т.Брейткопф приписал их Дж.Паизиелло',
см. т. 1, с. 371 наст, изд.), Труппа Астарит-
ты исполнила в 1798 фарс П. "I Due gobbi"
(рукоп. партитура в ЦМБ). Кроме назван
ных, в ОР РНБ есть партитура еще одной
1-актной итал. оперы П. — "Le Donne
cambiate" ("Обмененные женщины"; 1797,
Венеция; ф. 891, on. 1, д. 201).

После 1800 П. вернулся в Лисабон и
служил капельмейстером в театре "Сан-Кар
луш", с 1803 в его обязанности входила
постановка опер-сериа, а 2-й капельмейстер
В.Фьораванти отвечал за репертуар буффа.

Когда Наполеон оккупировал Португа
лию, король со всем двором удалился
в Рио-де-Жанейро. П. еще нек-рое время
оставался в Лисабоне и только в 1811 от
правился в Бразилию, где до конца жизни
руководил театром "Сан-Жуано". Даже
находясь на др. континенте, он продолжал
сочинять оперы по заказам европейских
театров. Самый пространный список его
произв. содержит 60 названий.

Нек-рые из них обозначены на ариях и
каватинах, собранных в нотной б-ке Импе-
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ратрицы Елизаветы Алексеевны. Это "Alces
te", "La Semiramide", принадлежность др.
пока не установлена. Всего б-ка содержит
10 вок. соч. П. Все, кроме одного, — в виде
рукоп. партитур для голоса с инстр. ан
самблем. По-видимому, эти арии звучали
в салоне великой княгини в исполнении
группы любителей.

Муз. язык П. в его итал. произв. близок
неаполитанскому стилю эпохи классицизма
и боле всего напоминает оперы Д. Чима-
розы.

Арх.: КИ РИИИ, ф. 2, on. 1, № 357, 359 —
366, 1011; ОР РНБ, ф. 550, Q XIV, № 146;
ф. 891, on. 1, № 201.

Лит.: АДИТ 3; MR; МА 2; G r o v e ,  МЭ;
O p e r a  G ro v e .

А.Л. Порфирьева

ПОТЕМКИН, П о т ё м к и н  Гри
горий Александрович (13 сент. 1739, с. Чи-
жово Смоленской губ. — 5 окт. 1791, в
дороге между Яссами и Николаевом),
виднейший политический, гос. и военный
деятель екатерининской эпохи, фаворит,
впоследствии друг Императрицы, проводив
ший в жизнь самые смелые ее намерения,
камергер (1768), генерал-поручик (1772),
граф (1774), князь Священной Римской им
перии (1776), светлейший князь Тавричес
кий (1783), генерал-фельдмаршал и прези
дент Военной коллегии (1784), наместник
всех завоеванных на юге России земель.
Род. в семье отставного армейского полков
ника, с 5 лет воспитывался в Москве у сво
его крестного Г.М. Кисловского, президента
Камер-коллегии. Учился в школе в Немец
кой слободе, затем в Московском ун-тете, в
1755 был записан в гвардию. В 1757 полу
чил за успехи медаль и был приглашен в
числе др. лучших учеников в СПБ для пред
ставления Елизавете Петровне. Однако
в 1760 П. исключили из ун-тета "за ле
ность и нехождение в классы". Позднее мн.
мемуаристы, описывая характер князя,

подчеркивали его мечтательный, беспо
койный и властный ум, общительность и
любознательность. Л.-Ф. де Сегюр полагал,
что он меньше учился из книг, чем от
людей, поскольку "чрезвычайно любил
расспрашивать, и так как по сану своему
сходился с людьми различных сословий и
званий, то толками и расспросами обогащал
свою память и приобретал такие сведе
ния, что уму его дивились все..." (Россия
XVIII века, 339).

Мгновенная реакция и феноменальная
память обусловили кажущуюся рассеян
ность П., впечатление лени и беспечности,
к-рое он производил. Человек, за время сво
ей примерно 25-летней карьеры буквально
свернувший горы, воевавший, строивший,
преобразовывавший, едва ли мог быть тем
"пашой оттоманки", каким его чаще всего
описывают. Скорее, он быстро схватывал
суть и начинал скучать, когда его вынужда
ли сосредоточиться на одном предмете. Тот
же Сегюр сообщает анекдот, случившийся
лично с ним. Договорившись с князем о
деловой встрече, посол фр. монарха читает
ему объемистую, полную цифр тетр, с до
кладом о мерах улучшения фр. торговли на
юге России. "Но каково было мое удивле
ние, — пишет мемуарист, — когда я заме
тил, что, пока я читал эту записку, к князю
входили один за другим священник, порт
ной, секретарь, модистка и что всем им он
давал приказания". Француза взбесила эта
невежливость, он поскорее дочитал свой
доклад и на просьбу П. оставить ему тетр,
ответил резким отказом. Через нек-рое вре
мя он получил донесение от своего херсон
ского фактотума, сообщавшего, что П. отве
тил на все пост, ему вопросы и сделал
нужные распоряжения. Сегюр поспешил к
князю извиняться. "Он встретил меня с рас
простертыми объятиями и сказал: «Ну что,
батюшка, разве я вас не выслушал, разве я
вас не понял? Поверите ли вы наконец, что
я могу вдруг делать несколько дел, и пере-
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станете ли дуться на меня?»” (Там же,
387 — 88). Заметим, что удивление послан
ника подобной "живостью способностей"
для нас усугубляется тем, что неск. планов
делового общения идут одновременно на
разных яз., что говорит об удивительной
концентрации, о колоссальной силе воли,
к-рой обладал светлейший.

И тем не менее: сластолюбив, властолю
бив и склонен к восточной роскоши, "счас
тье, служа ему, утомляло его; оно не соот
ветствовало его лени, и при всем том не
могло удовлетворить его причудливым и
пылким желаниям. Этого человека можно
было сделать богатым и сильным, но нельзя
было сделать счастливым" (Там же, 339).

Придв. карьера П. началась с перево
рота. По одним сведениям, Екатерина II за
метила его на параде (этот вариант он сам
рассказывал Сегюру), по др. — П. помог
будущей государыне найти сторонников в
Конногвардейском полку (так Екатерина
излагала события Станиславу-Августу По
нятовскому, называя П. деятельным и храб
рым офицером). Др., менее приятная для
чести П. версия, имевшая хождение в СПБ,
нашла отражение в "Записках" К.-К. де Рюль-
ера, секретаря фр. посольства. По ней, П.
вместе с младшим Барятинским (Ф.С.) сто
ял на карауле у дверей залы, где пытались
отравить, а затем задушить Императора. На
крик одного из Орловых они вбежали и
помогли довершить начатое (Там же, 310).

Как бы то ни было, за деятельное учас
тие в возведении Екатерины на трон П. по
лучил в подарок 10000 р., 400 душ и чин
подпоручика гвардии.

П. участвовал в работе Комиссии по со
ставлению нового Уложения, затем отпра
вился волонтером на рус.-тур. войну 1768 —
1771, за что и получил свои генеральские
чины. Гр. П. А. Румянцев, сам отличивший
ся в военных операциях, писал Императри
це, что рус. конница никогда еще не дей
ствовала с такой стройностью и мужеством,
как под командою генерал-майора П.

В конце 1773 Екатерина через доверен
ное лицо передала П. письмо с весьма про
зрачно сформулированным приглашением
вернуться в СПБ, за ним последовала так
наз. "чистосердечная исповедь", в к-рой она
каялась в своих прошлых увлечениях и меж
ду строк корректировала их число. Очевид
но, молва приписывала ей намного больше
фаворитов, чем ей того хотелось, и она на
меревалась с самого начала установить от
ношения дружеской доверенности с П., в
к-ром, кроме всего прочего, надеялась най
ти опору своему гос. честолюбию.

Нужно сказать, что в роли бывшего фа
ворита П. оказал ей лично и России в це
лом множество неоценимых услуг. Золотой
дождь милостей, пролившийся на него (по
нек-рым подсчетам, он получил в разной
форме ок. 50 млн. р.), не сделал князя ни
алчным, ни ревнивым, ни излишне самоуве
ренным. Как военный министр и командую
щий всеми войсками Астраханской, Азов
ской и Новороссийской губ. он принес мн.
пользы солдатам: ввел новую удобную фор
му, заботился о хорошем снабжении про
виантом и соблюдении санитарных правил,
о том, чтобы офицеры "не преступали поло
женных наказаний"; в короткий срок П. воз
вел верфи и построил черноморский флот, к
началу новой турецкой войны (1787 — 91)
сформировал 16 новых батальонов пехоты
и 10-тысячную конницу. О его гражданской
деятельности повествует гр. де Сегюр, путе
шествовавший по Новороссии в свите Им
ператрицы весной 1787. В Кременчуге их
встретила вновь отстроенная резиденция,
"дом обширный и красивый", "английский
сад, в котором волшебным образом князь
Потемкин насадил огромнейшие деревья";
население южных областей за 10 лет вырос
ло с 204 до 800 тыс. человек. В Кременчу
ге П. устроил генеральный смотр новым
войскам, после к-рого Императрица "в по
рыве искренней радости сказала ему: «От
Петербурга до Киева мне казалось, что
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пружины моей империи ослабли от упо
требления; здесь они в полной силе и дей
ствии»” (Там же, 445). Еще более поразил
ее вид Херсона, за 4 года превратившегося
в большой город с крепостью, арсеналом
на 600 орудий, казармами на неск. армий,
готовыми к спуску военными кораблями,
с церквами "прекрасной архитектуры", с
2000 домов и лавок, полных константино
польских и фр. товаров, 200 купеческих су
дов в гавани. Гостей встречали концертами
и балами.

Во время путешествия был заложен
Екатеринослав, на след, год — Николаев и
Севастополь.

Войну П. провел в осн. вблизи театра
военных действий, в своих резиденциях в
Яссах и Бендерах. В СПБ он приезжал вес
ной 1789 и в  1791 после заключения мира.

Мемуаристы единодушно называют
светлейшего большим любителем музыки.
Из его начинаний в этой сфере чаще всего
обсуждается организация в Екатерине славе
ун-та и муз. академии. Бол-во полагает,
что, несмотря на заключение контрактов с
муз-тами, поел, учреждение существовало
только на бумаге, нек-рые думают, что шко
ла все же была, — возможно, в Кременчу
ге. Док-ты, подтверждающие ее реальность,
частично опубликовал Г. Фесечко. Это бума
ги из обширного дела, поев, переписке кан
целярии П. с муз-тами, артистами, худож
никами (РГАДА, ф. 17, on. 1, д. 285; далее
ссылки на это дело). Док-ты в этом деле
расположены не в хронологическом поряд
ке и не всегда датированы, однако кое-что
по ним все же можно восстановить. На
1790 у П. были роговой оркестр, обычный
оркестр, по-видимому сформированный из
полковых муз-тов, небольшая итал. капелла
во главе с Дж. Сарти, хор певчих. Более
ранние даты восстанавливаются только кос
венным путем. Так, из прошения капель
мейстера роговой музыки К. Лау следует,
что он служит у П. уже 5 лет (л. 32, 1790).

Значит, оркестр был куплен у К. Г. Разумов
ского не позднее 1785. Подтверждается это
описанием большого концерта, дававшегося
Сарти во дворце князя 5 мая 1785. В при
сутствии Императрицы и великокняжеской
четы исполнялась оратория Сарти на тексты
псалмов Давида и музыка на Страстную
Пятницу для 2 хоров (60 чел.) и более чем
100 инструменталистов симф. и рогового
оркестров (МА 2, 429). Т. о., даты в проше
нии Лау и в описании концерта совпадают:
роговая музыка действительно была купле
на князем в 1785, и Сарти использовал ее
почти во всех своих ораториях. Муз-тов по
началу было 33, затем их осталось 27, и,
кроме того, Лау должен был обучать 20 уче
ников. Муз-ты были крепостными, в 1791
они подали прошение об отпуске их на
волю. Точной даты на док-те нет, но, веро
ятно, он связан со смертью П. На л. 44 при
веден список муз-тов: Алексей Нарышкин,
Степан Зиновьев, Козьма Белой, Осип Луко-
вишин, Иван Латышов, Дмитрий Буслеков,
Федор Крутной, Михайла Каспорской,
Степан Куренков, Степан Белов, Яков
Балясников, Гаврила Полев, Гаврила Ласун-
ской, Федор Зотов, Николай Фитюлькин,
Василий Богданов, Иван Фитюлькин, Ми
хайла Исаев, Федор Лашакин, Михайла
Шмянкин, Степан Гоголев, Радион Радио
нов, Карп Крылов, Иван Полев, Василий
Бельцов, Никита Кошечкин, Иван Барков.

Из др. док-тов явствует, что обычный
оркестр и хор появились у П. много рань
ше. В 1783 сообщается о прибытии оркес
тра в Херсон (л. 97), в 1790 капельмейстер
Карл Ибераль просит разрешить ему съез
дить домой, где он не был 24 года. "Не бла
гоугодно ли будет поручить мне комиссию
доставить сюда людей в музыке искусных
или вывезть инструментов, каковы нуж
ными найти изволите?" — спрашивает он
(л. 128 об.). Ибераль мог служить у фельд
маршала не с самого начала своей карьеры,
вполне возможно, что он попал в армию в
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качестве полкового капельмейстера. Наиб,
ранний контракт с ним, имеющийся в деле,
заключен 1 июля 1782 сроком на 5 лет,
оклад 300 р. Капельмейстер нанимался "и
для услуг денщика" (л. 130). Прочие муз-ты
тоже служили вахмистрами, регистратора
ми, канцеляристами, так что жалованье они,
возможно, получали из полковых сумм. На
л. 88 приведен полный список оркестра из
27 человек: Павел Таранов, Гаврила Миро-
ненков, Мартын Гданцов, Дмитрий Котля-
ревский, Григорий Мизирицкий, Василий
Константинов, Иван Белый, Илья Ермаков,
Василий Вертаков, Петр Нероненько, Гера
сим Петровский, Кондрат Маринчев, Гера
сим Теплищев, Михаил Коващенко, Андрей
Кононенко, Василий Глухов, Иван Шлыгин,
Андрей Шлыгин, Афанасий Целюсов, Де
нис Алексеев, Григорий Михайлов, Панте
лей Михайлов, Михаил Кузнецов, Евдоким
Сердюков, Семен Щабленко, Василий Ер
шов, Кирила Бураков.

Суммируя все вышеприведенные дан
ные, можно предположить, что "военный"
оркестр П. был сформирован не позднее
1782, находился при его ставке и, скорее
всего, не принимал участия в петерб. муз.
увеселениях князя. Торжественный концерт
Сарти на Страстной неделе 1785, возможно,
был дан силами Придворного оркестра и
Придворного певческого хора. Что же каса
ется собственного церковного хора П., он
мог быть и небольшим. Фесечко цитирует
прошение 6 певчих о выплате задержанно
го жалованья (2 р. 55 коп. в мес.) и пресе
чении жестокого обращения (1788. Сов.
музыка, 70). В архивном деле имеется соот
ветствующий ему рапорт Сарти о невыпла
те денег певчим, подписанный 1 июля 1788
в Кременчуге (л. 90). Сопоставление этих
док-тов позволяет предположить, что соб
ственный хор П. был малочисленным, по
ходным, находился при ставке и состоял из
крепостных. Состав его неизвестен.

Появление у князя итал. капеллы, если
верить P.-А. Моозеру, датируется 1788 (МА 2,

466), однако док-ты этого не подтверждают.
Путешествие Императрицы, начавшееся
18 янв. 1887, сопровождалось множеством
балов и концертов, дававшихся в Киеве,
Каневе, Кременчуге, Херсоне. Возможно,
Екатерина, намереваясь встретиться в Хер
соне с Иосифом II, как и на прошлую
встречу в Могилеве (1780), прихватила с
собой придв: муз-тов. Из Киева в Херсон
общество плыло на галерах по Днепру.
Флотилия состояла из 70 судов. Впереди
шли 7 огромных, богато убранных галер
для ближайшей свиты: иностранных мини
стров, П., Л. А. Нарышкина и др. И, как сви
детельствует Сегюр, "на каждой из галер
была своя музыка" (Россия XVIII века, 438).

П. встретился с Императрицей в Киеве и
сопровождал ее на протяжении всего пути.
Сарти в конце янв. прибыл в Кременчуг с
неск. муз-тами и учениками А. Л. Веделем и
П. И. Турчаниновым (см. Сарти). 1 мая он
встретил государыню итал. кантатой, испол
нявшейся 86 муз-тами хора и оркестра
(СПб. вед., 1787, 21 мая). Состав пребы
вавших в Кременчуге муз-тов П. мог быть
дополнен полковыми, церковными и др.
исполнителями.

Что же касается муз. академии, то из
бумаг ясно видно, что на Лау постоянно
лежали заботы о 20 учениках, починке и
обновлении дух. инструментов, в т. ч. клар
нетов, фаготов, к-рыми дополнялся роговой
оркестр. В 1787 в Кременчуге объявляется
Ф.Бранкино (гобой). В июле он подает про
шение о покупке 6 гобоев, 4 валторн, 4 по
перечных флейт для учеников академии
(л. 104). Контракт с Филиппо Далъ'Окка,
"учителем клавесина и сольфеджио Ека
теринославской академии" (л. 102), не дати
рован, однако известно, что он уволился из
Придв. оркестра 16 авг. 1787 и, следо
вательно, мог появиться в Кременчуге не
ранее осени. В мае 1789 А. Дельфино (вио
лончель) еще колебался и не хотел ехать в
дикие степи (л. 126), его контракт в деле
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отсутствует. Контракты с Лучано Джольо
(Luciano Gìoglio, альт) и Х.Бравурой (каст
рат) заключены 21 марта 1790 с выдачей
500 р. на дорожный проезд. Поел, обстоя
тельство и сумма свидетельствуют о том,
что они явились в ставку П. весной-летом
1790 (л. 23 — 25).

Неск. написанных рукою Сарти счетов
на выдачу жалованья итал. артистам можно
ориентировочно датировать этим временем.
Бумаги дают представление о составе итал.
капеллы князя, окладах и обязанностях
муз-тов. На л. 51 счет за "выступления"
итал. артистов: [Джузеппе] Конти (Conti,
имя отличает его от муз-та Джакомо, к-рого
"вычислил" Моозер) — 500 р.; А. Дельфи
но — 500 р.; Бравура — 333 р. 33 коп.;
Джольо — 233 р. 33 коп.; Бранка (т. е. Бран-
кино) — 383 р. 33 коп.; Патта (Patta ?) —
316 р. 66 коп. Такой же счет написан в кон
це 1790 (л. 139).

Списки Сарти отличаются постоянством.
3 из 5 полностью совпадают и по составу, и
по суммам жалованья (считавшегося за
треть года). Они существенно отличаются
от состава капеллы, реконструированного
Моозером по "Indice de spettacoli". У Сарти
отсутствует флейтист Франц Михель (с 1774
работал в Первом придворном оркестре),
альтист и композитор Джузеппе Винченти
(Vincenti), не встречающийся и в др. видах
док-тов. Зато есть таинственный Патта или
Гатта, к-рого в поел, расшифровке можно
отождествить с певицей сопрано М.Гатто-
ни, числившейся в Итальянской придвор
ной оперной труппе в 1785 — 91.

В октябре 1790 "двор" П. находился в
Бендерах, туда же перебрались и муз-ты.
В. W. Головина вспоминает, что во время
обедов постоянно играл роговой оркестр,
состоявший из 50 человек (<Г о л о в и-
н а>, 20). Указ, графиней число свидетель
ствует о том, что ученики Лау уже принима
ли участие в этих концертах. Что же касает
ся др. учащихся академии, они также могли

переезжать с MeçTa на место со своими учи
телями. В янв. 1790 Сарти представил счет
за покупку инструментов: 5 скрипок, 2 аль
тов, 1 контрабаса, 2 виолончелей, 2 вал
торн. Итал. ансамблю они были не нужны.
Однако, когда все профессора академии
съехались, они, возможно, решили присту
пить к занятиям. Ф.Даль'Окка в 1790 уже
жил в Москве, там же 15 февр. 1790 и
5 марта 1791 фиксируются концерты Браву-
ры. 8 февр. 1791 в Петровском театре со
стоялся большой концерт Сарти. Так что
муз. идиллия в Бендерах длилась весьма
недолго и была прервана отъездом П. в
СПБ.

К сожалению, не сохранилось никаких
сведений о собственном репертуаре итал.
капеллы, известно только, что муз-ты "вы
ступали". Однако, зная вкусы князя, можно
думать, что вечера итал. музыки бывали
довольно регулярно. А раз у П. был свой
балет (балетмейстер Ф.Розетти с ученика
ми), следует полагать, что устраивались и
муз. представления. В конце концов, было
бы странно нанимать дорогостоящих вирту
озов, кастрата, одного из лучших компози
торов Европы и не замечать их присут
ствия. В Копенгагене Сарти иногда ставил
по 4 оперы в год, ему не составляло труда
обеспечить свой небольшой ансамбль до
статочным кол-вом разнообразной музыки.

Помимо перечисленных иностранных
муз-тов Моозер называет еще нескольких, в
разные годы служивших у П. В 1775 он,
возможно, пригласил к себе известного пан-
талеониста Георга Ноёлли (Noëlli), ученика
изобретателя инструмента Панталеона Ха-
бенштрайта. Ок. 1779 у П. служили 4 брата
Хрдличка, чеш. валторнисты-виртуозы. Ста
рые словари (в частности, G e r b e r )  упоми
нают в связи с П. известного венского скри
пача и композитора Петера Гензеля
(1770 — 1831), однако следов его пребыва
ния на службе в 1787 в бумагах князя нет.

Возвращаясь к петерб. периодам жизни
нашего замечательного героя, подчеркнем,
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что князь любил устраивать пышные праз
дники для своей августейшей подруги. Он
был богомолен, даже суеверен, потому лю
бил музыку на канонические церковные
тексты и в большом кол-ве заказывал ее
Сарти. Он купил орган работы И.Ф. Греб-
нера (Grâbner, диспозиция инструмента,
л. 8 — 12) и устроил концерт греч. (!)
церковной музыки, к-рую хор пел под
аккомпанемент органа (СПб. вед., 1779,
2 июля). В то же время князь любил итал.
оперу — непостижимую смесь нежности и
огня, страсти и меланхолии. Для своих
праздников он заказывал музыку лучшим
придв. итал. композиторам. К. Лолли посвя
тил П. 5 сонат и дивертисмент для скрипки
и баса (1776), а позднее "Ecole de violon en
quator" (1784), Дж. Паизиелло сочинил кан
таты "La Sorpresa delti dei" ("Подарок бо
гов", 1777) и "Il Fonte prodigioso di Orebe"
("Чудесный источник с Ореба", 1781),
Д. Чимароза —  кантату "La Serenata non
preveduta" ("Нежданная серенада") для
поел, грандиозного торжества, устроенного
П. в его новом Таврическом дворце 28 апр.
1791.

Праздник был посвящен взятию Измаи
ла. Сочинением его программы распоря
жался сам князь. Стихи для хоров он зака
зал Г. Р.Державину, написавшему в числе
др. знаменитый хор. полонез "Гром победы
раздавайся" (с музыкой О. А .Козловского),
надолго получивший статус российского
гимна.

Праздник был устроен с необычайной
пышностью. Описание мн. невероятных за
тей П. можно найти у М.И.Пыляева. Задер
жим внимание на муз. стороне торжества.
По прибытии Императрицы начался балет
Ш. Ле Пика, составленный из 24 пар моло
дых людей знатнейших фамилий. Они были
наряжены в белый атлас и усыпаны брилли
антами на неск. млн. р. Балет, очевидно,
шел в сопр. хора "Сколь твоими мы дела
ми", соч. Державина и Козловского. После

балета на театре были представлены, как
пишет Пыляев, "комедии с балетами", а на
самом деле, по-видимому, комические опе
ры "Les Faux amants" ("Мнимые любовни
ки") и "Der Kaufmann von Smyrna" ("Купец
из Смирны"). Поскольку др. авторы этих
назв. не упоминают, идентифицировать дан
ные произв. нет возможности.

За представлениями последовал бал.
В гл. зале на хорах разместилось ок. 300
певцов и муз-тов, действительно грянувших
"Гром победы". Бал продолжался до утра и
был разделен на 2 части фантастическим
ужином. В саду пел хор песенников и играл
роговой оркестр. После ужина Екатерина
собралась покинуть праздник. Ей была про
пета нежная прощальная песнь, исполнявша
яся хором в сопр. органа. По одним данным,
это была упом. кантата Чимарозы, по др. —
хор Козловского "Hymne à la souveraine".

Пыляев отмечает, что, хотя праздник
поражал великолепием, о нем не было
упом. в печати, и объясняет это влиянием
нового фаворита — гр. П. А. Зубова. Воз
можно, в этом влиянии П. увидел признаки
надвигающейся опалы. Он скоро покинул
СПБ, хотя был серьезно болен, и менее чем
через месяц умер в дороге, велев перед тем
вынести себя из кареты. Как передают, его
поел, слова были: "Я хочу умереть в поле".

Светлейший князь Таврический более,
чем кто бы то ни было, представляет екате
рининский век, его героизм, честолюбие,
тщеславие, чувственность и чувствитель
ность. Истории и анекдоты, высмеивающие
П., не могут заслонить его колоссальной
деятельности. После смерти П. почти все,
чего он добился, быстро пришло в упадок,
а в наш век он вступил как имя нарицатель
ное, обозначающее великого фальсификато
ра — строителя "потемкинских деревень".
М. б., это произошло потому, что вслед
ствие ранней кончины П. не успел довести
до конца, укрепить свои начинания. Или
потому, что его слава, размах его деяний,
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масштабность личности вызывали зависть у
несопоставимых с ним фигур. Стоит вспом
нить в заключение слова А. В. Суворова,
к-рого никто не заподозрит в суетной льсти
вости: "Он честный человек, он добрый
человек, он великий человек. Счастье мое
за него умереть".

Арх.: РГАДА, ф. 17, on. 1, д. 285.
Лит.: СПб. вед. 1787. 21 мая; П ы л я е в;

АДИТ 2, 3; РБС: Плавильщиков — Прима;
В а л и ш е в с к и й  К. Роман одной императ
рицы. М., 1908; <Г о л о в и н а  В.Н.> Мемуа
ры графини Головиной, урожденной графини
Голицыной. М., 1 9 1 1 ;Ф е с е ч к о  Г. Иван Ев
стафьевич Хандошкин И СМ. 1950. № 4; МА 2;
Ф е с е ч к о  Г. Иван Евстафьевич Хандошкин.
Л., 1972; Россия XVIII в. глазами иностранцев.
Л., 1989.

А.Л. Порфирьева

ПОХОДНАЯ МУЗЫКА — форма при
дворного музыкального быта. Так называл
ся в ВУ и в воспоминаниях современников
обычай сопровождать кортеж карет сиг
нальными фанфарами, извещая о поездках
ЕИВ в загородные резиденции, по городу,
по стране. Так, "ЕИВ шествовала на Петров
ский остров. В продолжение присутствия
играно в валторны и кларнеты. В продолже
ние возвратного пути впереди едущие музы
канты играли в валторны и кларнеты"
(КФЖ, 1771, 27 авг.). П. м. составлялась из
исполнителей на духовых инструментах —
трубах, валторнах, кларнетах, гобоях — и
набиралась из полковых муз-тов.

В 80-х гг. П. м. высочайшего двора нача
ли называть всех муз-тов, сопровождавших
в поездках и путешествиях ЕИВ. В их чис
ло входили инструменталисты Первого и
Второго придворных оркестров, певцы и
певчие. Возглавлял П. м. авторитетный
муз-т в должности "режиссера" (каковы
были его служебные обязанности — пока
не установлено). Напр., 1 мая 1800 с окладом
1600 р. "режиссером" П. м. стал А.М.Сы-
ромятников (АДИТ 1, 112).

Лит.: К е л д ы ш ;  Я м п о л ь с к и й .
Л. Н. Березовчук

ПОЦЦИ (Pozzi) Карло (? — ?), итал.
клавирист, певец, композитор. Ссылаясь на
"Indice de spettacoli", P.-А. Моозер утвержда
ет, что П. прибыл в СПБ вместе с Итальян
ской компанией оперы-буффа, в к-рой пели
К. Голетти, А.Пальмини и др., т. е. в 1793.
В оркестре труппы имелись 2 клавириста:
А.Амати и Дж. Борги, поэтому неясно, в
какой функции П. принимал участие в спек
таклях компании. Свидетельств того, что он
выступал в качестве певца, не найдено.
В 1794 — 97 П. преподавал смолянкам пе
ние и игру на клавире. В этот же период он
опубликовал у И. }\.Герстенберга:

1. Canconetta a voce solo con l'accom-
pagnimento del piano forte ho l’arpa di Carlo
Pozzi ("Магазин общеполезных знаний и
изобретений...", 1765, май. БРАН).

2. Six ariettes italiennes dont une et un
duo, avec l’accomp. du fortepiano: œuv. 3.
Dédiées à mademoiselle la comtesse Catherine
Skawronsky. A St. Petersbourg et Gotha. Ches
Gerstenberg et Dittmar. [1796]. РНБ.

3. Six arriettes italiennes dont une et un
duo, avec l’accomp. du fortepiano: œuv. 4.
Dédiées à mademoiselle la comtesse Catherine
Scawronsky. A St. Petersbourg et Gotha. Ches
Gerstenberg et Dittmar. [1796]. РНБ.

Непринужденная и милая музыка ариетт
весьма проста и, по-видимому, приноровле
на к исполнительским возможностям уче
ниц П.

Помимо названных, имеются сведения
еще о 2 соч. П.: Квартете для флейты,
скрипки, альта и виолончели ("Магазин об
щеполезных знаний и изобретений...", 1795,
№ 1, анонс) и лирической трагедии
П. К.Плавилыцикова "Леней" с хорами и
балетами "диких американцев", музыку к
к-рым написал П.

Лит.: Ч е р е п н и н  Н.П. Императорское
воспитательное общество благородных девиц.
1764 — 1914. Пг., 1915. Т. 3. С. 439; Л и в а 
н о в а  1; МА 2; В о л ь м а н; Кат. ГПБ; ИРДТ;
Сводный каталог российских нотных изданий.
XVIII век. СПб., 1996. T. 1. С. 52 — 53.

А.Л. Порфирьева
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ПОШЕ А. антреприза — фр. детская

оперно-драм. ТРУППА, в 1778 дебюти
ровавшая в Париже на сцене театра в Бу
лонском лесу, напротив шато la Muett. По
местоположению театрального здания име
новалась "Маленькие комедианты Булон
ского леса" ("Les petits comédiens du Bois de
Boulogne"). Была организована по инициа
тиве известного финансиста, генерал-казна-
чея королевских финансов А.-Л.Бертье де
Бланьи. Зрелище детей, разыгрывавших дра
мы и оперы, шедшие в "Комеди франсез" и
"Комеди итальенн", привлекло внимание
публики. В репертуар труппы входили и
специально для нее написанные соч., как,
напр., комическая опера Ф. А. Д. Филидора
"Le Puits d’amour" ("Источник любви").
В 1779 — 82 "Маленькие комедианты" гаст
ролировали в России. Вероятно, инициати
ва вояжа принадлежала актеру фр. имп.
труппы Александру Поше (Pochet), взявше
му на себя функции антрепренера. По сви
детельству театрального обозревателя нем.
"Санкт-Петербургского журнала" ("St. Ре-
tersburgisches Journal"), ансамбль*прибыл
в СПБ из Москвы. В него входили 17 маль
чиков и девочек, среди к-рых особенно вы
делялись "Анри 12 лет (первый любовник),
Фредерик 8 лет (первый слуга), Тереза
9 лет (служанка), Аннет 11 лет (любовни
ца), Кристина 12 лет (мать) и мадемуазель
Поше 5 лет" (208). По мнению Р.-А.Моозе-
ра, к-рому остался неизвестным данный
источник, в составе этой компании находи
лась 13-летняя Тереза Maillard, будущая
звезда парижской Королевской академии
музыки (МА 2, 298). В таком случае, скорее
всего именно ее отмечал среди прочих ре
цензент ("служанка 9 лет"), из чего ясно,
что антрепренер по возможности занижал
реальный возраст своих подопечных. Он,
как сообщалось читателям, "заключил со
глашение с родителями, по которому они до
достижения ребенком 17 лет сохраняют за
собой право под любым предлогом взять

его назад; однако за ним сохраняется свобо
да действий в том, чтобы возвратить к себе
того, кто показал в игре талант (wenn es
zum agiren sein Genie zeigt). Он дает детям
образование и достойное содержание, и
каждый год в пользу их всех два бенефиса.
Оные деньги, разумно между всеми поде
ленные, хранятся у него, и всякий по окон
чании контракта должен получить свою
долю" (Там же).

22 сент. 1779 компания начала играть в
доме гр. С. П.Ягужинского на Исаакиев
ской ул. Спектакли давались по средам и
субботам, входная плата составляла 1 рубль
в средние ложи и 50 коп. в верхние ложи и
партер. Не позднее июля 1780 компания
перешла в театр у Красного моста, где 2-го
числа был представлен виденный Корбе-
роном "Севильский цирюльник" Бомарше
(<С о г b е г о n>, II, 251). Драм, пьесы чере
довались с фр. комическими операми:
"Annette et Lubin" ("Аннетта и Любен")
А. Блеза, "La Servante maîtresse" ("Служан
ка-госпожа") Дж. Перголези во фр. переводе
П. Борана, "La Caprice amoureux, au Ninette
à la cour" ("Любовный каприз, или Нинет
та при дворе"), "La Clochette" ("Колоколь
чик") и "Les Deux chasseurs et la laitière"
("Два охотника и молочница") Э.Р. Дуни,
"Le Maréchal-ferrant" ("Кузнец"), "Le Diable
à quatre" ("Переполох") и "Don Quichotte et
Sancho Pansa" Ф. A. Д. Филидора, "Lè Roi et
le fermier" ("Король и фермер") и "On ne
s'avise jamais de tout" ("Всего не предусмот
ришь") P\.-K. Монсиньи.

Очевидно, поначалу спектакли вызвали
интерес и произвели хорошее впечатление:
по сообщению С. Георги, "дети играли наи
искуснейшим образом по соразмерности их
лет" (644 — 45). С др. стороны, СПБ нельзя
было удивить детским оперным театром,
известным в столице по выступлениям
придв. "малолетних певчих", смолянок и
кадет. По-видимому, поел, обстоятельство,
как и малооригинальный репертуар антре-
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призы, не позволили "Маленьким комедиан
там" оставаться сенсацией в течение долго
го времени, на что рассчитывал антрепре
нер. По свидетельству Пикара от 22 нояб.
1781, театр Поше к этому моменту был
окончательно заброшен публикой (PC, 1870,
т. 1, 2-е изд., 143). Антрепренер не смог
оплатить аренду зала и оказался в долговой
тюрьме. Он был освобожден оттуда благо
даря участию своих коллег, давших в его
пользу спектакль и собравших необходи
мую сумму, вслед за чем в дек. этого же
года компания покинула СПБ. В объявлении
об отъезде (СПб. вед., 14 дек.) были упом.
"француженка Марианна Анселе с сыном,
Александр Поше, Анри, Андре, Нино,
Франсуа Лье, Фредерик, Анри, Тереза,
мадам Поше, Катрин и Аннет".

Гастроли "Маленьких комедиантов"
явились для СПБ первым, но еще не отме
ченным симптомом уже захлестнувшего
Европу "бума вундеркиндов". Соответству
ющий эмоциональный комплекс, связанный
с восприятием "чудо-ребенка", сформиро
вался в общественном мнении российской
столицы только к началу 90-х гг.

Лит.: Г е о р г и ;  <П и к а  р>. С.-Петербург
в 1782 году. Письма Пикара к кн. А.Б. Кура
кину И PC. 1878. № 22; <С о г b е г о п >.
Un diplomate français à la cour de Catherine II.
Journal intime de chevalier de Corberon.
Paris, 1901; MA 2, 288, 298 — 300, 315 — 16;
Б p о H ф и H Е.Ф. Французская опера в России
XVIII в. Л., 1984. С. 13.

Е.С. Ходорковская

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВНО-ПЕВ
ЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Строительство СПБ,
формирование его городского организма в
единстве арх. пространства и форм обще
ственной жизни — свидетельство колос
сального сдвига в мирочувствии человека
нового времени. Начало СПБ связано с на
чалом эпохи раздвоения внешне социально
го и внутренне духовного в общественной

жизнедеятельности. Динамика процессов,
расщепляющих внутреннее единство старой
культуры, проявляется и в культуре церков
ной. Мощное стремление к возрастанию,
расширению сферы восприятия, к преобра
зованию мирского — как попытка преодо
ления кризиса и обретения новой внутрен
ней целостности — охватывает в СПБ и
область церковной жизни.

На протяжении 18 в. в СПБ складывает
ся новый тип правосл. церковно-певческой
культуры. Проявления его не только в со
здании новых стилей пения, ослаблении
"жесткости" жанровой системы богослужеб
ного пения, проникновении в него элемен
тов ранее чуждых, но и — главное — в
утрате творчески-религиозной укоренен
ности мн. сторон богослужебно-певческой
практики и в отрыве церковного иск-ва от
единственной оси его существования —
Евхаристии. Петерб. церковная культура
становится результатом процесса разруше
ния целостного феномена правосл. культа в
результате дифференциации элементов ли
тургического синтеза и утраты функцио
нальной общности его участников.

Идеал целостности — источник, опреде
ляющий единую специфику всех элементов
традиционного правосл. богослужения,
аспект его словесно-акустического един
ства — включает в себя в качестве различ
ных градаций как богослужебное чтение,
возглашение, пение, так и колокольное
звучание. В рамках петерб. культуры проис
ходит трансформация этой сферы литур
гического синтеза. Певческий элемент вы
членяется в качестве специфически-музы-
кального, подчиненного собственной муз.
логике. Формируется внутренне противоре
чивая модель "певческой церковной музы
ки", связанная с музицированием светским.

Петерб. певческая практика характеризу
ется чрезвычайной неоднородностью, по
скольку черты старой традиционной культу
ры, элементы светской вок. культуры и
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разнообразие стилистических направлений
различных местных певческих школ в ней
непосредственно сосуществуют. Петерб.
певческие книги демонстрируют многообра
зие нотной графики и певческих стилей.

Определенная "театрализация" церков
ной службы под влиянием зрелищного
начала светской культуры связывается с
трансформацией функциональной позиции
певчих в рамках церковной иерархии. Пев
ческая деятельность приобретает самостоя
тельные "артистические" черты и выделяет
ся из единой системы церковной службы.
В связи с этим трансформируется и система
церковно-певческого образования.

Часть храмового пространства, связую
щая город и церковь, утрачивает свое сак
ральное единство. Колокольные звоны по
степенно приобретают функциональность
инструментально-концертную. Литургичес
кие функции колокольных звонов вытесня
ются функциями светского музицирования.
На церковных колокольнях СПБ появ
ляются часы с курантами, "колокольная
игральная музыка", устраиваются духовые
концерты.

Секуляризация проявляется в СПБ в
возникновении большого кол-ва гос.-церков-
ных праздников: викторий, высокоторже
ственных дней тезоименитств, дней рожде
ний, коронаций и венчаний членов царской
фамилии. Гос.-светский характер бол-ва
церковных церемоний и праздников отра
зился на формировании стиля петерб. пев
ческой традиции.

Особое напряжение в формировании пе
терб. певческой культуры обусловлено было
тем, что в рамках городского общения ока
зались связанными певческие традиции, ра
нее значительно удаленные географически и
существовавшие самостоятельно. Певческие
хоры монастырские и архиерейские, сино
дальный хор, Придворный певческий хор —
все они в начале века были носителями
особого певческого предания и монаршей

волей были включены в процесс культурно
го становления новой столицы.

Взаимодействие, взаимовлияние и про
тивоборство этих различных певческих об
разований приводит в конце века к тому,
что под влиянием усиления секуляризо
ванной государственности в общественном
жизнеустройстве главенствующее, определя
ющее положение в церковно-певческой сфе
ре начинает занимать Придв. певческий хор.
Он начинает выполнять гораздо более актив
ную роль в разработке певческого достоя
ния церкви, нежели монастырские или цер
ковные хоры, — таков парадокс процесса
становления нового типа церковно-певчес
кой культуры в СПБ.

Лит.: Ч у д и н о в а .

И. А. Чудинова

ПРАТИ (Prati) Алессио (1750, Ферра
ра — 1788, там же), итал. композитор, уче
ник Н. Пиччинни, служил в Париже у герц,
де Пентьевра, нек-рые его соч. исполнялись
в Духовных концертах и в "Опера-комик".
Получил известность как певец, исполняв
ший свои арии, сопровождая их игрой на
клавесине. В 1782 в. кн. Павел Петрович
присутствовал в Париже на концерте П.,
пленился его выразительной манерой пения
и пригласил муз-та в СПБ. П. посвятил
Марии Федоровне романс и рондо для кла
весина, позднее опубликовал в Берлине
"Recueil de romances italiennes et française
avec accompagnement de harpe, dédié à Mad.
la Comtesse du Nord" (т. e. Марии Федо
ровне, путешествовавшей под этим псевдо
нимом).

Очевидно, П. прибыл в СПБ вместе с
великокняжеской четой. 12, 19 и 26 марта
он дал 3 "концерта вокальных и инструмен
тальных". На 1-м, состоявшемся в Вольном
российском театре, исполнялась его орато
рия "Giuseppe riconosciuto" ("Иосиф узнан
ный", СПб. вед., 1783, 7 марта).
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По предположениям биографов, П. сочи

нил в СПБ еще одну ораторию — "Gioas, re
di Guida", однако следы ее исполнения от
сутствуют; то же касается оперы "L’Ecole de
la jeunesse" ("Школа юности", 1779, Па
риж), к-рая якобы была любима столичной
российской публикой, но ни в периодике,
ни в мемуарах она не упом.

По-видимому, петерб. эпизод не был в
карьере П. особенно успешным. В это вре
мя здесь безусловно царил Дж. Паизиелло
(тоже посвятивший Марии Федоровне нема
ло соч.). "СПб. вед." объявили об отъезде
композитора 9 июня 1783. Позднее он на
печатал в Венеции еще один сб. вок. соч.:
"Sei romanzi in lingua italiana e francese con
accompagnemento di cembalo о arpa, com
poste per uso di S.A.R. La Gran-Duchessa di
tutte le Russie" (экземпляр в б-ке Миланской
консерватории).

Из России П., возможно, отправился в
Вену, один из автографов его месс помечен
этим городом. На след, год он поставил
во Флоренции оперу "Ifigenia in Aulide"
("Ифигения в Авлиде").

В б-ке Елизаветы Алексеевны сохра
нились партитурные копии 2 ансамблей из
оперы П. "La Vendetta di Nino" ("Месть
Нина"), а также печатные ноты Trois sonates
pour la clavecin ou la harpe [Hummel, s.a.]

Лит.: MA 2, 398 — 400; ИРМ 3, 257.

А.Л. Порфирьева

ПРАТИ (Prati) Антонио (? — ?), итал.
певец, тенор. Уроженец Болоньи. До своего
приезда в Россию выступал на сценах круп
нейших европейских оперных театров:
в 1753 в Штутгарте, в 1765 в Лукке и Фло
ренции, в 1766 в Парме, в 1768 в Праге.
В этом же году он был ангажирован в СПБ,
в Итальянскую придворную оперную труп
пу. В течение последующих 9 лет П. заре
комендовал себя как блестящий исполни
тель теноровых партий в операх Ѣ.Галуппи,

Т.Траэтты и Дж.Паизиелло. Его репутация
была столь высока, что, когда в 1776 певец
выразил намерение покинуть Россию, Теат
ральная дирекция решилась на исключи
тельный шаг, предложив ему беспрецедент
ный для тенора оклад — 2200 р. (АДИТ 2,
100 — 101). П., однако, не удовлетворился
этими условиями и в том же году вместе со
своей женой Меркюри-Прати уехал из СПБ.
Вернувшись в Италию, он с успехом пел в
Венеции, Турине, Неаполе, Генуе, завершив
свою карьеру, по-видимому, в сер. 80-х гг.

Роли: Фоас — "Ifigenia in Tauride"
("Ифигения в Тавриде") Б. Галуппи, 1768;
Клистен — "L ’Olimpiade" ("Олимпиада"),
1769; Джернандо — "L’Isola disabitata"
("Необитаемый остров"), 1769; Антигон —
"Antigono" ("Антигон"), 1770; Клеонт —
"Antigona" ("Антигона"), 1772; Палемон —
"Amore e Psiche" ("Амур и Психея"), 1773;
Луций — "Lucio Vero" ("Луций Вер"), 1774
(все 6 — Т.Траэтты); Убальдо — "Armida"
("Армида") А.Сальери, 1776; Злой гений —
"Lucinda e Armidoro" ("Лючинда и Арми-
дор"), 1777; Амази — "Nitteti" ("Ниттети"),
1777 (обе — Дж. Паизиелло).

Лит.: АДИТ 2; Ш т е л и н; МА 2, 174 — 75.

Е.С. Ходорковская

ПРАТИ — см. Меркюри.

ПРАЧ (Prac, Pratsch) Ян Богумир,
Иоганн Готфрид, Иван (ок. 1750, Силе
зия — 1818, СПБ), клавирист, композитор,
педагог, собиратель песен, родом чех, боль
шую часть жизни провел в России. О юно
сти П. ничего не известно. Он приехал в
СПБ между 1775 и 1780 в поисках форту
ны. В 1780 был принят ъ Воспитательное
общество благородных девиц в качестве
учителя игры на клавире, с 1 февр. 1784
служил также в младших классах Театраль
ной школы с окладом 400 р. в год. В 1810 —
1813 работал в Воспитательном доме; по



ПРАЧ403
всей вероятности, постоянно имел и част
ных учеников.

П. вошел в историю музыки прежде все
го как титульный автор "Собрания народ
ных русских песен с их голосами". Это бес
спорно был самый распространенный,
любимый и широко используемый муз-тами
сб. рус. нар. песен. За 25 лет вышло 3 изд.
(1790, 1806, 1815), это свидетельствует о
редкостном успехе "Собрания". Напевы из
него встречаются у композиторов самых
различных профессиональных уровней и
культур: у К.Каноббио и Е. И. Фомина,
у В.Мартин-и-Солера и А.-Э.-М. Гретри,
в квартетах Л. ван Бетховена и в "Севиль
ском цирюльнике" Дж. Россини. Рус. клас
сики от М. И. Глинки до П.И. Чайковского
и полузабытые сочинители, работавшие
в области бытовой — гитарной, фп. — му
зыки, авторы бесчисл. кол-ва инстр. вариа
ций и хор. обработок — все они обраща
лись к "Собранию" П. и черпали из него
чудесные мелодии.

История знакомства П. с его лит. соавто
ром кн. Н.А. Львовым неизвестна. Допуще
ние, что оно могло произойти при работе
над изд. опер Императрицы, едва ли прав
доподобно. Клавир "Начального управления
Олега", в изд. к-рого участие Львова бес
спорно, вышел в 1791, а 1-е изд. "Собра
ния" в 1790 (см. Львова Н.А. и Прача И.
сборник). Ясно только одно, что П. каким-
то образом стал своим в львовском кружке
просвещенных любителей рус. старины,
народности в ее широком смысле (а входи
ли в него Г. Р. Державин, Е. И. Фомин,
Д. С. Бортнянский, Д. Г. Левицкий и др.
люди, составившие славу рус. иск-ва), и это
придало его творчеству новое дыхание.
М.6., его обработки рус. песен сейчас ка
жутся немного наивными, слишком европе
изированными, но именно эти свойства
обеспечили прачевскому "стилю рюс" ту
степень "усвояемости", к-рой и объясняется
успех "Собрания".

До работы над песнями П. почти не со
чинял. Гл. обр. он делал клавиры опер и
балетов придв. композиторов, да и в 90-е гг.
продолжал зарабатывать этим ремесленным
занятием. Всего на его счету 6 больших
переложений: "Февей" В. А. Пашкевича,
"Горебогатырь Косометович" и "Песнолю-
бие" Мартин-и-Солера, 2 его же балета —
"Didone abbandonata" и "L'Oracolo", музыка
к "Начальному управлению Олега". Авто
ром всех либретто, кроме балетных, счита
лась Екатерина II, поэтому неудивительно,
что ее пьесы с музыкой печатали. Интерес
нее задуматься о другом: почему их клавир
ную обработку поручали именно П. —
скромному учителю младших классов. На
прашивается предположение, что у него
был нек-рый вес, высокая репутация, что
ему каким-то чудом удалось подняться не
только в высокие сферы окружения Львова,
но и на не менее высокий уровень придв.
издательской деятельности.

Первое самостоятельное напечатанное
соч. П. — клавирная соната, опубл, вместе
с 3 рус. песнями В.С. Караулова ("Trois airs
russes pour le clavecin ou piano-forte par Mr.
de Karaoulof suivis d'une sonate composée par
J. Pratsch. S. I. 1787"; Кат. ГБЛ, № 22).

Далее последовали:
1794. Allemande favorite de la composition

de Mr. Martini [Мартин-и-Солер], avec six
variations pour le clavecin, de Mr. Pratsch.

1795. Fandango pour le clavecin ou
pianoforte avec un violon ad libitum. Dédié à
Mlle Sophie de Soimonof par J.G. Pratsch.
Oeuv. 2. St. Petersbourg: chez Gerstenberg et
compagnie [1795]. РГБ.

1796. Deux chansons russes pour le
clavecin.

Second Quartetto de Mozart arrangé pour
deux clavecins. Oeuv. 4.

Grande Sonate pour clavecin et violoncelle.
Oeuv. 6.

1802. Douze Variations pour fortepiano.
1806. Grande Sonate sur des Chansons

russes pour fortepiano.
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1813. Marche funèbre pour les obsèques de
feu Son Altesse Sérénissime le général-
feldmaréchal, prinse Michel Golénichef-
Koutouzof, composée pour le forte-piano.

1815. Huit Variations sur l’Aire <sic!>
russe "Ты ступай, моя коровушка, домой"
pour le piano-forte, op. 15.

1816. Ecole complète pour le forte-piano,
ou Métode nouvelle et très facile, grâce à
laquelle on peut apprendre à fond à jouer du
forte-piano, avec l’explication des notes, des
termes italiens et de toutes les règles
indispensables pour cet instrument. Avec
adjonction de divers exemples comme
exercices, consistant en Sonates, Polonaises,
Rondos, Ecossaises, Valses, Quadrilles et
quelques chansons populaires.

"Школа" П. — своеобразное зеркало фп.
жанров, модных среди любителей. В то же
время это одно из первых отечественных
учебных пособий подобного рода. Стиль
клавирных соч. П. незамысловат, но и небе
зынтересен, особенно в "больших сонатах"
и вариациях. Интригующее посвящение
Фанданго Софи Соймоновой, вероятно до
чери П. А. Соймонова —  сановника, зани
мавшего очень высокое положение в придв.
иерархии, — снова наводит на размышлё-
ния о таинственном месте в ней самого П.
Кем он был? Модным домашним учителем,
популярной фигурой в определенных кругах
петерб. общества, масоном? Ответов пока
нет, как нет и тщательных, документально
подтвержденных исследований его жизни и
деятельности.

Лит.: АДИТ 2, 752; МА 2, 400\ МЭ; ИРМ 2.

А. Л. Порфирьева

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ЛЕЙБ-ГВАР
ДИИ ПОЛК сформирован в подмосковном
селе Семеновском ради детских военных
игр юного Петра — "потех" (отсюда назв.
"потешный полк"; см. Семеновский лейб-
гвардии полк). Впервые назв. "Преображен

ский потешный полк" появляется в дневни
ке Патрика Гордона (шотландца, служивше
го в рус. войсках) в 1691, а до этого време
ни все "потешные" именовались "дворцовой
пехотой". Как самостоятельная войсковая
единица полк сформировался в течение
1692 — 93. Затем он участвовал в подавле
нии стрелецкого бунта в 1698, за что и по
лучил свое название. Участвовал в сраже
ниях Северной войны (в частности, в
Полтавской битве), в польск. кампании
1733 — 43 и в др. военных действиях рус.
армии.

С 1726 полк постоянно находился в
СПБ. По указу Петра I ему было отведено
место на Московской стороне, а указом
Петра II от мая месяца 1727 полку предпи
сывалось расположиться на Вас. о-ве. Одна
ко оба указа не были исполнены. Первое
упоминание о Преображенской слободе
("позади литейного двора") содержится
в указе Императрицы Анны Иоанновны от
12 дек. 1739.

Основатель П. л.-г. п. Петр I системати
чески заботился о "музыкальной части" и
часто переводил сюда сиповщиков (см. Се
меновский лейб-гвардии полк) и барабанщи
ков из Бутырского полка. Чтобы привлечь
их, он повысил жалованье муз-там по срав
нению с их окладом в Бутырском полку, где
они получали ежегодно 10 руб. 80 коп. (ср.
с первым столбцом таблицы Б). Для попол
нения состава барабанщиков и сиповщиков
П. л.-г. п. было организовано также обуче
ние подростков. Поэтому ко времени Север
ной войны кол-во муз-тов увеличилось. Из
вестно, напр., что при осаде Нотебурга в
полку было 83.сиповщика и барабанщика.
Через Ивана Любса, рус. агента в Архан
гельске, для полка заказывались за границей
наборы инструментов ("хоры").

Вместе с тем во многом остается неяс
ной структура организации "музыкальной
команды" П. л.-г. п. на начальных истори
ческих этапах его развития, вплоть до 1732.
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Так, известно кол-во муз-тов в 1688, 1698,
1700 и 1703. Но неизвестно, каково было
соотношение сиповщиков и барабанщиков.
Существуют сведения, что с 1702 в каждой
роте полка служило по одному "гобоисту"
(о "гобоистах" см. Семеновский лейб-гвар
дии полк), а из ведомости квартирмейстера
за янв. 1716 следует, что в батальоне состо
яло уже 8 "гобоистов". Остается только
догадываться, когда эти "гобоисты" были
сформированы в отдельную команду, как
это стало впоследствии. Кроме того, в ис
точниках, связанных с описанием событий
1705, 1706 и 1708, муз-ты подразделяются
лишь на барабанщиков и "гобоистов". Зна
чит, в этих случаях в число "гобоистов"
включались и флейтщики, без к-рых
П. л.-г. п. никогда не обходился. Также нет
никаких сведений о том, когда старые си
повщики были заменены флейтщиками.

Во многом загадочной остается система
муз. руководства. Как следует из источни
ков, первоначально функцию муз. руководи
теля полка выполнял, как и в допетровских
войсках, "барабанный староста". В матери
алах 1701 упом. "староста сиповщиков". Но
какие-л. сообщения о нем как до этого вре
мени, так и после отсутствуют. Впослед
ствии "барабанный староста" уступил мес
то полковому барабанщику, а староста
сиповщиков — старшему "гобоисту". К со
жалению, этот период никак не отражен в
сохранившихся источниках. Лишь штат 1732
указывает на существование двух должнос
тей руководителей: полкового барабанщика
и капельмейстера. Однако в штатах 1762
должность капельмейстера вообще отсут
ствует. Продолжалось ли такое положение

длительное время, или оно было эпизоди
ческим, неясно. В штатах, утвержденных
Павлом I  в 1798, должность капельмейстера
также отсутствует. Не исключено, что его
функции теперь выполнял полковой бара
банщик: уж очень высоко "взлетел" оклад
последнего — более чем в 4 раза (см. таб
лицу Б). Вряд ли было целесообразно пла
тить такие большие деньги человеку с тра
диционной квалификацией барабанщика, не
возлагая на него обязанности по общему
руководству всей "полковой музыкой". Если
же рост жалованья был связан только с су
щественным увеличением кол-ва барабан
щиков, находившихся под его началом (по
чти в 2 раза), то ему платили скорее за
организационную работу, нежели за муз.
руководство. В таком случае столь ради
кальные перемены связаны с общей направ
ленностью деятельности Павла I по преоб
разованию всей армии. Действительно, в
утвержденных им штатах не только отсут
ствует должность капельмейстера, но и
уменьшено до 5 человек кол-во "гобоистов":
2 валторниста, 2 кларнетиста и 1 фаготист
(аналогичные изменения в это же время
произошли и в составе "гобоистов" л.-гв.
Гренадерского полка). Зато неимоверно уве
личено кол-во барабанщиков, что очень хо
рошо соответствовало воинским идеалам
государя, основывавшимся на сплошной
муштре: ничтожно малое число инструмен
тов духового оркестра и 79 (!) барабанщи
ков как нельзя лучше отвечали задачам но
вого монарха по переустройству армии.

Все эти сведения сводятся в след, таб
лицу А:
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Табл. А

Даты 1688 1698 1700 1701 1703 1704 1705 1706 1708 1732 1762 1798

Полковой
барабанщик
Капельмейстер

1
1

1 1

"Гобоисты" ? 37(?) 28(?) 32(?) 18 9 5
Барабанщики 40 67 48 52 48 47 44 79
"Флейщики"
(сиповщики) 32 ? ? ? 4 26 20

Всего человек 25 23 78 72 83 ? 85 80 80 71 80 105

Материальное положение муз-тов полка наглядно можно представить в таблице Б (в руб
лях и копейках):

Табл. Б

Даты 1731 1762 1780 1798

Полковой барабанщик (барабан, староста) 18 18 ? 95.31
Капельмейстер 120 120

Барабанщик 17 17 18 21.27
"Флейщик" (сиповщик) 17 17 18 21.27
"Гобоист" (иностранец) 120 120 139.35,5 56
"Гобоист" (русский) 17 17 21

Обмундирование муз-тов при Петре I
было придумано самим царем: "Гобоистам
довольно петли обшить золотым, также на
плечах полмесяца сделать и не класть галу
нами золотыми, а у барабанщиков на пле
чах полмесяца шерстяными галунами".
Впоследствии обмундирование муз-тов от
личалось от формы одежды солдат "крыль
цами" на плечах из шерстяного галуна жел
того цвета с красным (все остальное — как
у муз-тов л.-гв. Семеновского полка). Пол
ковой барабанщик носил красный кафтан и
штаны. Имелся также узкий золотой галун
по краям шляпы, воротника, бортов и кар

манных клапанов. При Екатерине II к об
мундированию муз-тов добавилась шпага.

Благодаря историческим свидетельствам
и уцелевшим архивным материалам со
хранились имена нек-рых барабанщиков,
служивших в различное время в полку: в
1693 — Иван Сточинский, Иван Кудрявый;
в 1694 — Димитрий Кожевщиков, Федор
Зверитинов; в 1696 — Василий Строщников;
в 1697 — Петр Кобылин, Иван Бутыгин,
Петр Лебедев; в 1698 (участники сражения
со стрельцами 18 июня под Воскресенским
монастырем) — Артемий Петушков, Семен
Жаркой, Иван Говор, Андрей Иванов, Павел
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Якимов, Роман Нелеский, Петр Загряский,
Иван Стосинский, Федор Панков, Григорий
Истомин, Алексей Карцов; в 1700 — Васи
лий Буянов, Андрей Третьяков; в 1702 —
Аврам Петров, Микита Даниловцов,
Петр Замятин и вновь Семен Жаркой;
в 1721 — Яков Абрамов, Павел Королев,
Федор Сахаров.

Состав муз-тов комплектовался различ
ными путями. Прежде всего, это были дети
солдат и нижних чинов полка, обучавшиеся
здесь же в полку игре на муз. инструмен
тах. С этой целью нередко нанимались ино
странцы, к-рые были обязаны не только иг
рать, но и обучать русских. Известно, что
уже в 1706 в полку были "гобоисты"-ино-
странцы. Иногда в П. л.-г. п. (как и в Семе
новский) набирали муз-тов из Придворного
певческого хора или из театральных оркес
тров СПБ. Для ответственных выступлений
приглашали муз-тов, пополнявших полковой
оркестр. Известно, напр. (см.: Полковой
архив. Дело 1790 г., № 1, 641/32), что на
маскарад, состоявшийся 16 сен. 1790, для
усиления оркестра П. л.-г. п. были пригла
шены 2 валторниста, 1 контрабасист и
5 скрипачей, а полковым муз-там приказали
"явиться во дворце на хоры <к> камер-му
зыканту Паскевичу по полудни в 4 часа".
Так в полковом документе обозначена
фамилия знаменитого композитора, скрипа
ча и дирижера В.А. Пашкевича, руководив
шего оркестром полка на этом маскараде.

Лит.: Г о л и к о в  И.И. Деяния Петра Ве
ликого. СПб., 1837. T. 1; У с т р я л о в  Н.Н.
История царствования Петра Великого. СПб.,
1858. Т. 3 ; А з а н ч е в с к и й  М.П. История
Преображенского полка. М., 1859; Ч и ч е 
р и н  А. и др. История Лейб гвардии Преобра
женского полка. СПб., 1883. T. 1 — 2; К о р о 
с т  о в е ц И.В. Преображенцы. СПб., 1890;
Т р у в о р о в  А.Н. О времени учреждения
Преображенского и Семеновского полков. СПб.,
1892; Б о б р о в с к и й  П.О. Потешные и нача
ло Преображенского полка. СПб., 1899; О н же.
Учреждение Преображенского полка. СПб.,

1900; О н ж е. История лейб гвардии Преобра
женского полка. СПб., 1900, T. 1; СПб., 1904.
Т. 2.

Е.В. Герцман

ПРИДВОРНАЯ КАПЕЛЛА — см.
Придворный певческий хор.

ПРИДВОРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
БЫТ. В 18 в. быт и досуг имп. семьи, ее
ближайшего окружения являлись той сре
дой, в к-рой формировались и закладыва
лись традиции светской культуры. Жизнь
двора задавала тон, служила образцом для
подражания не только крупным вельможам,
всем приближенным к имп. фамилии, но и
рядовому дворянству, чиновничьему сосло
вию и богатым купцам. Ориентируясь на
изысканный придв. этикет европейских дво
ров, российские государи перенимали и
формы организации досуга, в к-рых важ
нейшее место занимали муз. развлечения.
Стремление к пышности и значительности
придв. жизни было в 18 в. не столько при
ватным капризом представителей царствую
щего дома, сколько стремлением придать
репрезентативность, значимость, величе
ственность всем, в том числе и частным,
действиям Императора. Это, в свою оче
редь, вносило немалую лепту в идеалы го
сударственности новоевропейского типа, в
их укрепление и внедрение в сознание на
рода. По этой причине все формы придв.
досуга обретали резонанс в обществе, им
подражали, часто до комичного утрировали.

Внимание к каждому поступку, каждому
шагу царствующего лица — живого симво
ла государственности — требовало коорди
нации в приватной жизни (семьи и ближай
шего окружения) персональных вкусов и
пристрастий с придв. этикетом. Им регла
ментировались не только время и исполне
ние придв. обязанностей, формы поведения,
но и, что очень важно, иноземные новше
ства, к-рые корректировались со сложивши
мися в России традициями царского двора.
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Закрытость приватной жизни государя

для России предшествующих эпох была
нормой. Из всех видов досуга, связанных с
музыкой, значение имела только правосл.
литургия да ранние формы театра, в к-рых
муз. начало было лишь компонентом. Диа
лог культовой и светской муз. традиций не
складывался, они воспринимались как про
тиворечащие друг другу, антагонистические.
В 18 в. в СПБ — новой столице государ
ства — появилось множество дифференци
рованных светских форм досуга, в к-рых
музыка играла важную роль. Потребовалась
система адм. управления ими, нужно было
вести кадровую политику по привлече
нию на придв. службу самых талантливых
муз-тов — певцов и инструменталистов,
танцоров, балетмейстеров, художников и др.

П. м. б. СПБ в 18 в. демонстрирует гар
моничное сосуществование новоевропей
ских светских и традиционных для России,
связанных с культом форм муз. досуга. В
П. м. б. были найдены способы, позволяю
щие примирить ср.-век. характер жизненно
го уклада, сохранявшийся еще в период
правления Елизаветы Петровны, и евро
пейские новшества, резко вторгнувшиеся в
муз. культуру страны в петровскую эпоху.
Религиозное и светское начала, публичные
формы жизни двора и камерность, приват
ность, согласуясь в П. м. б., закладывали
фундамент, надолго определивший специ
фичность рус. муз. культуры в целом.

Все формы П. м. б. основаны на ритуа
лизации придв. жизни. Этот аспект П. м. б.
явно недооценивался в отечественной муз.
историографии. В изысканности развлече
ний двора, в поистине огромных суммах,
затрачиваемых на развитие муз. театра,
оперного и балетного, на приглашения изве
стнейших европейских композиторов и
исполнителей, на оформление балов и мас
карадов, видели прихоти и капризы ИИВ.
Реально же ситуация была иной.

С одной стороны, пышность и красота
П. м. б., обилие развлечений и их характер

должны были демонстрировать всему циви
лизованному европейскому миру величие,
благоденствие и процветание государства
Российского. С др. стороны, жизнь ЕИВ,
его поведение становились образцом для
подданных. Так закладывались новые прин
ципы гос. политики в области культуры и
иск-ва. Затраты на развлечения в конечном
итоге оборачивались развитием муз. культу
ры, формированием инстр., хор. и камерных
коллективов, поражавших своим мастер
ством тех, кто их слышал. Силами пригла
шенных маэстро закладывались традиции
отечественного муз. театра, орк. музыки,
камерного исполнительства.

П. м. б., его специфика ярче всего отра
зилась в структуре празднеств, устраивае
мых при дворе.

В 18 в. рус. представления о празднике
значительно расширились. Кроме правосл.
религиозных праздников и отголосков
фольклорной обрядности (особенно в пет
ровскую эпоху), при дворе формируется го
довой цикл празднеств, связанный с лично
стью государя и со значимыми для всего го
сударства событиями. К таким датам при
урочиваются балы, маскарады, премьеры
оперных и балетных спектаклей, исполне
ние специально заказанных к торжественно
му дню ораторий, кантат и др. В годовой
цикл придв. празднеств входили: Нового-
дие, Рождество Христово, Введение во
Храм Пресвятой Богородицы, дни рожде
ния, тезоименитства, коронации, восше
ствия на престол ЕИВ, дни рождения и те
зоименитства наследника престола, а также
дни орденов Александра Невского и Андрея
Первозванного. Такого рода празднества
можно отнести к регулярным, поскольку
они повторялись из года в год. Даты изме
нялись в связи с восхождением на трон но
вого лица. Всего при дворе табельных —
праздничных — дней было 59; они сопро
вождались приемами и пышными церемо
ниями. Особо значимыми были 25 праздни
ков, нек-рые длились до 18 дней.



ПРИДВОРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ БЫТ409
При дворе отмечались также с особой

торжественностью события общегосудар
ственного значения: победы над противни
ком (победа в Полтавской битве), окончания
войны (праздники в честь завершения Се
верной войны), заключения мира (торже
ства в честь подписания Ништадтского до
говора), церемонии в честь дня рождения,
бракосочетания или кончины дружествен
ных государей (известны произв., исполне
ние к-рых приурочено, напр., к кончине
дофина Франции — Реквием Ъ.Манфре-
дини; к похоронам короля Польши Стани
слава-Августа Понятовского — Missa
defunctorum О. Козловского; к бракосоче
танию в. кн. Иосифа Австрийского с в. кн.
Александрой Павловной —  кантата "Слава
Гименею" А. Эберля) и мн. др.; празднова
ния событий, имеющих большой внутриго
сударственный резонанс, прежде всего в
сфере культуры (ко дню освящения новоот
строенной Академии художеств исполнена
кантата В. Манфредини, 1765). В эти и
подобные им торжества и иные самые
разнообразные развлечения, в к-рых суще
ственную роль играла музыка, могли вхо
дить балы, маскарады, фейерверки, иллю
минации, концерты, парады и шествия
войск. В таких празднествах принимали
участие большие исполнительские силы:
оркестры —  придв. и военные, Придвор
ный певческий хор, певцы и танцовщики те
атральных трупп, камерные исполнители.

Отдельную группу развлечений состав
ляли куртаги и эрмитажи —  специфически
придв. формы досуга, на к-рые допускался
узкий круг избранных лиц. На куртагах и
эрмитажах музыка звучала преим. в виде
фона, сопровождая карточную игру, обще
ние, несмотря на то что исполнителями
были первоклассные по тем временам пев
цы и инструменталисты, часто фигуры ми
ровой величины, могли петь певчие Придв.
капеллы. Репертуар был в основном камер
ный, соответствовавший ситуации приват

ного общения. В елизаветинскую и екатери
нинскую эпохи по типу придв. куртагов и
эрмитажей организовывали свой муз. досуг
так наз. малые дворы великих князей, на
следников престола.

От куртагов и эрмитажей сегодня слож
но дифференцировать собств. концерт, к-рый
организовывался для ИИВ и узкого круга
приближенных. На придв. концертах, к-рые
могли быть профессиональными и люби
тельскими, перед ИИВ демонстрировали
свое мастерство знаменитые гастролеры-
виртуозы в камерном репертуаре; иногда
устраивались пробные прослушивания вновь
приглашаемых муз-тов, исполнялись про
изв. зарубежных придв. капельмейстеров,
поев, царствующей особе. Кроме того, на
придв. концертах могли проявить свои муз.
дарования и вельможи, мн. из к-рых были
прекрасными инструменталистами, певцами
и могли даже осуществить любительские
постановки муз. спектаклей. В отличие от
куртагов и эрмитажей на концерт собира
лись ради прослушивания музыки. Очевид
но, именно премьерные исполнения кантат,
инстр. пьес, а также любительские спектак
ли, к-рые нашли отражение в "СПб. вед." и
в воспоминаниях современников, прежде
всего у Я. Штелина, являлись по сути кон
цертами. В то же время записи в КФЖ по
поводу регулярно проводившихся куртагов
и эрмитажей не содержат информации о
репертуаре и исполнителях, ограничивают
ся указанием на то, что во время куртага
играла "обычная Италианская музыка" или
"вокальная и инструментальная музыка",
"пели певчие" (упоминания хотя бы жанра
или исполнительского состава — редчай
шие исключения).

Если концерты, куртаги и эрмитажи
были ориентированы на европейские фор
мы муз. развлечений, что неизбежно сказы
валось на репертуаре, на подборе исполни
телей, то в самых приватных ситуациях
государь, в зависимости от своих личных
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вкусов, равно как и от тенденций времени,
мог позволить себе интерес к формам музи
цирования, уходившим в фольклорную тра
дицию. Этим обстоятельством объясняется
наличие в придв. штате Петра I, Анны
Иоанновны и Елизаветы Петровны гуслис-
тов, бандуристов, лютнистов. Они были
выходцами в основном из зап. окраин
государства Российского и пользовались
большой популярностью при дворе, что
подхватывалось уже как мода крупными
вельможами. В штатах лютнисты, банду
ристы и гуслисты иногда именуются как
"комнатные", что указывает на сугубо при
ватный характер самой ситуации музициро
вания.

Все царствовавшие в 18 в. государи
проявляли любопытство ко всякого рода
"музыкальным диковинам". ИИВ и узкий
круг придворных могли слушать янычар
скую музыку, пение "тунгуски", интересова
лись новоизобретаемыми муз. инстру
ментами, устраивали муз. соревнования,
примером к-рых может служить апробация
валторн 2 разных типов, к-рые демонстри
ровали перед ЕИВ И. А.Мареш  и Ф.Кёль-
бель, платили большие деньги за механичес
кие муз. игрушки.

Наиб, ранней формой придв., а затем
общей для всех состоятельных сословий
СПБ жизни, когда Император впервые ди
рективно определил муз. развлечения в ка
честве непременного компонента цивилизо
ванного досуга, были ассамблеи. В отличие
от позднейших — куртага и эрмитажа,
ассамблеи не ориентировались на сословно
ограниченный круг лиц. Они задумывались
Петром I и вводились в гражданский оби
ход как весьма демократичная форма досу
га, к-рая. в равной степени приличествует и
имп. фамилии, и всем остальным достой
ным гражданам государства, включая не
только вельмож, но и военное, чиновничье,
купеческое сословия. Музыка на ассамблеях
существовала прежде всего как танцеваль

ная. В определенном смысле ассамблея со
четала в себе и бал, и маскарад, и карточ
ные игры, и общение, включая деловые
контакты. Поскольку ассамблеи в 1 -й трети
18 в. выполняли множество функций, это
давало возможность проводить их в самых
разнообразных помещениях (и в домах част
ных лиц, и в гос. учреждениях), а также по
самым разнообразным поводам: в честь
праздничных событий и "по расписанию",
за к-рым следил отвечающий за проведение
ассамблей П. ІА.Ягужинский. Петр I неод
нократно подчеркивал роль ассамблей в
становлении новых культурных традиций
для Российской Империи. Несмотря на то
что в истории ассамблей мн. еще неизвест
ного, очевидно их отличие от куртагов и
эрмитажей: последние носили более приват
ный, закрытый, специфически "дворцовый"
характер, в то время как ассамблеи облада
ли явно выраженной тенденцией к публич
ному "приему".

Остальные формы П. м. б. весьма слож
но назвать досугом. Они всецело связаны с
репрезентацией ЕИВ и круга приближенных
к имп. семье лиц как своего рода "коллек
тивной персоны", носителя идеи государ
ственности. Такие формы П. м. б. имеют
преим. ритуальное происхождение, как
гражданское, так и религиозное.

Начиная с петровской эпохи установи
лась традиция сопровождать обеды, особен
но парадные, на к-рые приглашалось боль
шое число гостей, так наз. столовой музыкой.
Подобная традиция сохранилась до конца
столетия, меняя назначение и характер ис
полняемой музыки, исполнительские соста
вы. Столовая музыка придавала обедам и
ужинам торжественность, служила своего
рода символом значительности лиц, уча
ствовавших в трапезе, становилась вопло
щением идеалов гедонизма, столь важных
для европейской культуры нового времени.
Сигнальная функция этой музыки включала
приватную жизнь государя и крупных вель-
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мож в течение исторического времени: лич
ностные проявления ЕИВ стремились обре
сти значимость для жизни всего СПБ.

Сигнальная функция играла важнейшую
роль и для иной формы П. м. б., давно из
вестной в Европе, — музыки на воде, к-рая
зачастую обретала жанровые признаки се
ренады. СПБ, расположенный в дельте
Невы на о-вах, до начала регулярной камен
ной застройки после пожара 1737 ориенти
ровался на акваторию Невы как на гл.
транспортную и коммуникативную артерию
города. Лодки, боты, небольшие суда, при
надлежащие имп. семье, крупным вель
можам и военачальникам, брали на борт
нек-рое число муз-тов, игравших преим.
на духовых инструментах. Приветственные
фанфары были обычным звукомуз. ритуа
лом при встрече знакомых на волнах реки.
В вечернее время, когда движение по Неве
становилось менее оживленным (и соотв.
более тихим), по иностранной традиции под
окнами дворцов могли исполняться лири
ческого характера пьесы на духовых инст
рументах, называвшиеся "серенадами".

Непременным компонентом парковой
культуры 18 в., с тенденцией перехода от
парков регулярного типа к "романтичес
ким", была музыка на пленэре, к-рая уже
в елизаветинскую эпоху начинает раство
ряться в комплексе бальных и маскарадных
увеселений. Если в момент появления
(ок. 20-х гг.) она была самостоятельным
элементом досуга имп. двора, то позднее,
сочетаясь с концертами и муз.-театраль
ными развлечениями, музыка на пленэре
утратила свой задушевный, приватно-ли
рический характер.

Кроме того, в связи со строительством
загородных резиденций и отроческими заба
вами престолонаследников мужского пола,
музыка на пленэре начала смыкаться с так
наз. охотничьей музыкой, традиционно
сигнальной. Охотничья музыка послужила
предпосылкой для формирования уникаль

ного явления в мировой муз. культуре —
российской роговой музыки. Крупные вель
можи обладали неограниченными возмож
ностями для укомплектования больших
роговых оркестров и обучения муз-тов, в
основном из крепостных, способных испол
нять европейский орк. репертуар, вплоть до
виртуозных по характеру пьес. Роговые
оркестры во 2-й пол. 18 в. принимали уча
стие в грандиозных торжествах, устраивае
мых кн. Г. X.Потемкиным для двора ЕИВ,
сочетаясь с хор. и орк. коллективами. Круп
ные кантатно-ораториальные соч. Дж. Сар-
ти свидетельствуют о том, сколь значимой
для российской муз. культуры была риту
альная — по сути — сфера сигнальности,
возвещавшая в прямом смысле "на весь
мир" о величии Российской Империи и ее
государей.

При переезде имп. фамилии из СПБ в
загородные резиденции пышный кортеж
также сопровождался сигнальными звуками
походной музыки.

Промежуточными формами между бы
том и досугом в замкнутых апартаментах и
муз. сигнальностью, покоряющей и осваи
вающей равнинные пространства-пустоши
СПБ и его окрестностей, становились балы
и маскарады. В зависимости от праздника,
его повода, от времени года веселье двора
выплескивалось в сады и парки, на обледе
невшее русло Невы. Балы и маскарады со
четали в себе как камерность — символ
"закрытости", элитарности придв. среды,
так и общегражданскую по своей функции
ритуальную роль — сигнальность. На балах
и маскарадах важнейшую функцию имели
танцы. Традиционный для 18 в. набор
польск., фр., англ, танцев и их модификаций
к концу столетия дополняется австро-нем.
по своему происхождению вальсом. По
скольку традиции светских танцев для имп.
семьи и приближенных лиц не было в рос
сийской истории, то значимость танцеваль
ных увеселений и их широчайшего распро-
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странения в низовой муз. культуре СПБ пе
реоценить сложно.

С петровской эпохи именно через танец
и в танце — муз.-пластическом освоении
пространства на уровне межличностных
контактов в сфере приватного общения —
закладывались связи между Россией и за
падным миром. Все российские Императо
ры были небезразличны к танцевальным
увеселениям, любили танцевать сами, забо
тились о развитии танцевального обучения,
не говоря уже о подлинной страсти к балет
ным спектаклям. По этим и мн. иным при
чинам балы и маскарады с сер. 18 в. стано
вятся подлинным средоточием П. м. б.

Бал как мероприятие дворцовой жизни
оказывается чрезвычайно емким ритуалом,
позволяющим объединить приватное и об
щегосударственное, отечественное и ино
земное, этикет и раскованность, светские
развлечения и наслаждение совершенством
звучащей музыки, интерьеров, парковых
пейзажей, одухотворенных знаниями и
усилиями художников, садоводов, мастеро
вых людей. Балы и маскарады давали рус.
обществу необходимую психическую раз
рядку, к-рая в светской форме ее проявления
до 18 в. была практически невозможной из-
за господства авторитарного религиозного
сознания или же принимала нецивилизован
ные формы, характерные для низовой сре
ды. В зависимости от повода, балы и маска
рады привлекали разл. число лиц и всегда
были своеобразным "смотром" лучших
представителей российского общества. Бал
репрезентировал перед лицом иноземных
гостей — послов, представителей разл. ино
странных военных и гражданских организа
ций — витальность (особенно заметную в
увеселениях), образованность, аристокра
тизм лучших представителей рус. нации,
проявляя тем самым мощь и жизнеспособ
ность генетического фонда всего государ
ства. Не случайно вельможи всех рангов, не
говоря уже о представителях имп. дома и

приближенных к нему лиц, уделяли такое
внимание законам гостеприимства, стремясь
удовлетворить, не считаясь с затратами, и
духовные, и "телесные" потребности при
глашенных. Балы и маскарады служили
проводниками европейской моды, т. к. дамы
и кавалеры тщательно относились к своему
внешнему виду.

Иную сторону придв. жизни и, соответ
ственно, П. м. б. представляет исполнение
ЕИВ и ближайшим окружением религиоз
ных обрядов, сопровождавшихся звучанием
литургической музыки. Здесь также очень
мн. зависело от личности ЕИВ, от ориента
ции на пышное посещение службы всем
двором или на приватный характер своего
участия в литургии, за исключением, разу
меется, праздников общегосударственного
значения. Петр I и Елизавета Петровна явно
тяготели к слушанию литургии вне офици
альной придв. церемонии: оба содержали
при себе хоры певчих, небольшие в сравне
нии с Придв. певческим хором. Своих пев
чих Петр I брал с собой в военные походы,
а Елизавета Петровна предпочитала слу
шать службу не в соборе, а в церкви, устро
енной в собственных покоях. Екатерина
Великая, напротив, посещала литургию со
всем полагающимся церемониалом не ме
нее 85 раз в году (КФЖ, 1771), уделяла
большое внимание развитию Придв. хора,
к-рый принимал участие в исполнении как
религиозных, так и муз.-театральных и кан
татно-ораториальных произв. на концертах.

Со 2-й пол. 18 в. в СПБ начинает скла
дываться муз. жизнь, независимая от двора,
ориентированная на публичный концерт.
Она особенно оживлялась в дни постов,
когда деятельность муз. театров была запре
щена. В эти периоды силами зарубежных
капельмейстеров (В. Манфредини, Л. А./7е-
зибль, Д. Шпрингер, А. Лолли и др.) органи
зовывалось исполнение крупных кантатно
ораториальных соч., зачастую духовного
содержания, нек-рые концерты происходили
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в самых крупных спб. церквах. Их посеща
ли двор и знать, они становились важными
событиями в жизни российской столицы.
Исполнителями зачастую были придв. инст
рументалисты, певчие хора и певцы опер
ных трупп; серии публичных концертов
организовывались если не по именным ука
зам ИИВ, то по распоряжению придворных,
руководивших муз.-театральной жизнью.

Сложные и разнообразные формы П. м. б.
требовали четкой и профессиональной его
организации. С начала 18 в. эта роль вы
полнялась капельмейстерами — муз-тами,
на к-рых возлагалась кадровая политика,
выбор репертуара, распределение муз-тов
на разл. "роли" в придв. штате, где разгра
ничивались служебные обязанности: орк.,
камерное и "сигнальное" музицирование
(см. Оркестр). Формирование Придв. пев
ческого хора было в основном независимо
от светской инстр. музыки, поскольку на
этапе, предшествовавшем становлению муз.
театра, певчие лишь эпизодически принима
ли участие в светских формах П. м. б.
И Петр Великий, и Анна Иоанновна, и Ели
завета Петровна сами распоряжались
формированием муз. тенденций, вкусов и
организацией П. м. б. через Придв. контору
(см. Управление театром и музыкой). Но
уже в екатерининский период координация
финансовых ресурсов, исполнительских
кадров, частотности муз. событий при дво
ре, контроль за деятельностью и субсидиро
вание 3 театральных трупп — итал., фр. и
рус. — стали настолько сложными, что
адм.-управленческие вопросы, а также орга
низацию П. м, б. должен был взять на себя
Комитет для управления зрелищами и музы
кой, реорганизованный затем в Дирекцию
императорских театров. Отныне капельмей
стеры и директор Придв. капеллы больше
занимались профессионально-творческими
проблемами, но зато полностью утратили
какую бы то ни было адм. самостоятель
ность.

Великолепие и пышность П. м. б. в 18 в.
сочетались со всеми видами муз. культуры
этого времени: исполнительством, муз. об
разованием, формами концертной жизни и
организационными структурами. Все это
обеспечило П. м. б. ту роль, к-рую он сыг
рал в развитии и совершенствовании отече
ственной муз. традиции, ее связей с миро
вой муз. культурой.

Лит.: КФЖ; Г е о р г и ; В е й д е м е й е р ;
П ы л я е в ;  Б е р х г о л ь ц ;  Ф и н д е й з е н ;
Ш т е л и н; МА; Л и в а н о в а ;  К е л д ы ш ;
ИРМ; С т о л п я н с к и й .

Л.Н. Березовчук

ПРИДВОРНЫЙ ОРКЕСТР. Формиро
вание больших, разнообразных по своим
функциям коллективов инструменталистов
является одним из базисных факторов для
муз. культуры. В СПБ 18 в. традиции инстр.
исполнительства, орк. и ансамблевого музи
цирования, оперного иск-ва неотъемлемы от
процессов формирования, становления, раз
вития П. о.

История образования П. о. далеко не
всегда укладывается в рамки совр. пред
ставлений об орк. коллективах — их за
дачах, назначении, целях исполнительской
деятельности (т. е. о соц. функциях оркест
ра в муз. культуре). Не менее противоре
чивы, а иногда и неожиданны факты, к
сожалению немногочисленные, инструмен-
товедческого плана: состав оркестра, чис
ленность муз-тов, специфика тембрового
колорита и звучания российского П. о. в
различных фазах его развития. Именно они
резко изменяют тенденции орк. музыки и
соотв. радикально преображают еще не
устойчивую в России 18 в. структуру П. о.,
его функции.

П. о. теснейшим образом связан с при
дворным музыкальным бытом, возник в его
недрах и в связи с его потребностями. По
скольку досуг и его формы изменялись в
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зависимости от персональных вкусов и при
страстий государей и их ближайшего окру
жения, изменялись и роли, значимость орк.
музицирования в придв. быту. Это — исто
рический аспект эволюции П. о.

Не менее важным является и понимание
роли П. о. в становлении российской муз.
орк. и, шире, инстр. традиции. К настояще
му времени в отечественной историографии
накопилось изрядное кол-во противореча
щих друг другу т. зр. о важности, значимос
ти придв. музицирования, придв. муз-тов —
преим. иностранцев — для формирования
национальной муз. культуры. И поскольку в
18 в. СПБ был столицей России, то П. о.
как ведущий коллектив всегда оказывался в
этом аспекте в центре внимания историков
музыки наряду с Придворным певческим
хором и оперой. Адекватная картина асси
миляции европейской орк. традиции и по
степенного вызревания специфически наци
онального и самобытного в практике П. о.
при отсутствии фактов (не найдены, утраче
ны) на сегодня едва ли восстановима.

Характерной чертой российского П. о. —
первого по значимости в государстве —
является его внутренняя расчлененность
на неск. различных по численности муз-тов
и по ролям в придв. быту коллективов-под
разделений. Эта внутренняя дифференциро
ванность муз-тов, состоявших на придв.
службе, формирование сравнительно само
стоятельных небольших коллективов, их
гибкое перетекание друг в друга во множе
стве форм придв. муз. быта способны поро
дить представление о мозаичности органи
зационной структуры П. о. Тем более что
принципы организации П. о. — от состава
до муз.-художественного и адм. руковод
ства — менялись едва ли не в каждое цар
ствование. Данное обстоятельство суще
ственно осложняет совр. исследователю
поиск документов. Внутренняя расчленен
ность П. о., особенно до правления Екате
рины //, не позволяет рассматривать его как

монолитный коллектив, как целостность
(как то принято по отношению к оркестрам
позднейшего времени), приходится видеть
в нем своего рода муз.-художественный
институт. Его неустойчивая внутренняя
структура была приспособлена чутко улав
ливать изменение эстетических запросов и
соц. тенденций при дворе российских госу
дарей и реагировать на них. Подобной
трактовке такого уникального феномена, ка
ковым являлся в СПБ 18 в. П. о., соответ
ствует и то великое множество функций,
к-рые муз-ты этого коллектива выполняли:
"играние" ритуальной, камерно-бытовой,
танцевальной, концертной музыки, участие
в оперных и балетных спектаклях, придв.-
увеселительных представлениях, не говоря
уже о том, что П. о. был первым очагом
муз. светского образования. Именно по из
менению функций П. о. в каждом из цар
ствований можно в какой-то степени создать
целостное представление о П. о. в 18 в.

Сложность реконструкции П. о. в эпоху
Петра I зависит от неск. причин. В петров
ское время придв. муз. быт не был так
сконцентрирован вокруг дворцовой жизни,
как в последующие царствования. Ассамб
леи могли проводиться не только в имп.
дворце, но и в апартаментах вельмож. И
если у кого-л. не было собственной капел
лы, то в соответствующий дом направлялись
по распоряжению придв. муз-ты. Балы же,
маскарады, концерты как самостоятельные
формы досуга тогда еще не сформиро
вались. По этой причине деятельность П. о.
не отразилась явно в немногочисл. воспо
минаниях современников, к-рые на первый
план выдвинули инстр. капеллу австр. по
сланника гр. Кинского, чьи муз-ты в 1722
перешли на службу к герц. Голштейн-Гот-
торпскаму, а когда тот вместе со своим дво
ром в 1727 покинул Россию, "его капелла в
полном составе перешла на русскую при
дворную службу" (ИРМ 2, 47). Эта легенда
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закрепилась в отечественной истории музы
ки, равно как и представление о военизи
рованное™ муз. быта петровской эпохи.
Несомненно, обилие общегородских празд
неств, их массовый характер, отсутствие
"закрытости” в приватной жизни имп. фа
милии, что известно по историческим све
дениям, заслонили деятельность — не
очень заметную — небольшого коллектива
муз-тов, состоявших на придв. службе при
Петре I еще в Москве. Нек-рые из них при
ехали затем в новую столицу. Это и было
началом П. о.

В петровскую эпоху сформировалась
традиция содержать на придв. службе
2 группы музыкантов. 1-я представляла
собой собств. "музыку", а 2-я, в к-рую вхо
дили исполнители на медных духовых
и ударных, существовала несколько изоли
рованно от 1-й. Это подтверждается, к со
жалению, недокументированными сведени
ями И.Липаева и В. Михневича о придв.
оркестре Петра I: в него входили 4 вал
торниста, 6 трубачей, 1 "политаврщик" и
9 "музыкантов", специализация к-рых оста
лась неизвестна и по сей день. В свете обы
чаев придв. жизни и застолий петровского
времени функция духовой группы очевидна:
они исполняли ритуальные фанфары-сигна
лы при здравицах, приветствиях, встречах
и т. д. Торжественные выходы и уходы,
шествия ИИВ сопровождались "трубными
гласами" фанфар и громом литавр. Обычай
содержать на придв. службе муз-тов для
исполнения "ритуальной музыки" сохранял
ся вплоть до эпохи Екатерины II.

Что же касается "муз-тов", то появление
этой группы П. о. связано с театром Иоган
на Куншта, действовавшего по распоряже
нию Петра I в "Комедийной хоромине" на
Красной площади в Москве. Для этого
театра была выписана в 1702 группа ино
странных муз-тов в составе 13 человек, из
к-рых к 1704 осталось только 4. В этом же
году к ним добавилось еще 7 муз-тов (спи

сок муз-тов в Посольском приказе 1702;
челобитная муз-тов, выехавших в Москву
по призыву иноземца Матвея Поппа,
"первого вывозу и второго вывозу"; — см.
Б о г о я в л е н с к и й ,  124 — 25). 6 из них
в 1706 — после закрытия театра Куншта —
поехали в СПБ вслед за двором: Моллине-
ус Готфрид Отто, Лоренц Гениг Иеронимус,
Румпс Франц Эрнест, Поморский Иоганн,
Мус Эрик Адам, Норман Николай. Фамй-
лии этих муз-тов проходят по спискам 1714
(РГАВМФ, ф. 176, д. 97, л. 174 — 75)
и 1715 (РГАДА, ф. 9, отд. 2, оп. 3, д. 24,
л. 525). И хотя в списках 1714 и 1715 соотв.
13 и 16 муз-тов, Моллинеус, Лоренц, Румпс,
Поморский Иоганн, Мус и Норман должны
занять достойное место в истории отече
ственной орк. музыки как старейшины П. о.

Одной из гипотез, существующих в оте
чественной истории музыки, является пред
положение о том, что в петровскую эпоху
при дворе существовало два П. о. — Импе
ратора и Екатерины I: "...оркестр не только
сопровождал царя в походах, но играл так
же во время придворных празднеств и раз
влечений. Личный оркестр был и у царицы.
По отзыву иностранного наблюдателя
(Берхгольца. — Л.Б.), в его составе было
«много хороших немецких музыкантов»"
(ИРМ 2, 45). Для такой т. зр. дает основа
ние док-т от 1724 "Справка Соляной кон
торы о жалованьи музыкантам", в к-рой
сказано: "Придворным Ее Императорского
Величества музыкантам и трубачам и
литаврщику..." (РГАДА, ф. 9, отд. 2, оп. 3,
д. 83, л. 680). Однако фамилии муз-тов —
с учетом изменений, происшедших в соста
ве, — сохраняются те же, что и в списках
оркестра Петра I за 1714 — 15. Очевидно,
эта гипотеза еще нуждается в проверке
и уточнении.

"Справка Соляной конторы..." несколько
проясняет вопрос о специализации муз-тов
П. о. Она выдана в ответ на челобитную
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Якоба Венкштерна "со товарищи" о более
справедливой выплате жалованья. Все
муз-ты П. о. (просители и те, на кого они
ссылаются) — "трубачи, хотя и другой му
зыкальной игры умеют" (Там же, л. 681 об.:
"аттестат" и "объяснительная записка").
Этот док-т свидетельствует о многопро
фильное™ 1-го состава инструменталистов
в П. о. В коллективе 1724 — 25 — 16 муз-тов,
еще не произошла специализация 2 групп
П. о., к-рая очевидна в придв. штате 1728,
где собств. "муз-тов" под рук. концертмей
стера Иоганна Гибнера {Хюбнера) —  18, а
"ритуальных" трубачей, валторнистов и
литаврщиков — 12. Только с 1728 появля
ются основания считать наличие оркестра
камерного типа при дворе Петра I истори
ческим фактом.

От состава П. о. 1725 в коллективе под
рук. Хюбнера из 9 муз-тов осталось 8.
Гиндрик Шварц и Иоганн Готфрид Разе
были взяты из полков, а Бартоломеус
Шлаковский и Иоганн Штраус служили
раньше в капелле попавшего в опалу
кн. А.Д.Меншикова. Поскольку известно,
что Хюбнеры —  Иоганн и Андреас — дей
ствительно играли в капелле герц. Голштин
ского, то осталось неустановленным место
предыдущей службы лишь 4. муз-тов: Яко
ба Медлина, Кашпера Кугерта, Иоганна
Зейна и Самойлы Фатера. Становится
очевидным, что предположение о переходе
оркестра герц. Голштинского в полном
составе на придв. службу не соответствует
историческим фактам: все совр. публикации
опираются на "Дневники" Ф.В.Берхгольца,
свидетельствующие, что в этом коллективе
было 20 муз-тов.

С небольшими изменениями в группе
"ритуальных" муз-тов тот же состав П. о.
просуществовал до начала правления Анны
Иоанновны.

Общеизвестно, что Петр I был безразли
чен к музыке камерного плана и муз. теат
ру. Его вкусу было ближе мощное звучание

духовых инструментов. Поэтому примеча
тельно появление в числе придв. муз-тов
специфической по звучанию группы из
5 волынщиков, о к-рых писал Я.Штелин'.
"Кроме того, Петр I на балах иногда допус
кал польский «хор» волынок с сопровожде
нием свирели и двух засурдиненных бараба
нов" (Ш т е л и н, 77). В док-тах эта группа
муз-тов обозначается как "габоисты с вол
ком и козлом" (см.: Бокфеферы).

Об уровне мастерства П. о. петровской
эпохи, равно как и о репертуаре, можно
лишь строить предположения. В этом плане
показательно соотношение должностей
Хюбнера, концертмейстера и одного из
"ветеранов" П. о., и И. Поморского — ка
пельмейстера. Сохранились сведения о
сложном и разнообразном репертуаре
капеллы герц. Голштинского, что во мн.
является показателем уровня профессиона
лизма и мастерства его оркестра. Очевидно,
возможности состава П. о. 1728 — 30 были
приблизительно такими же. В противном
случае трудно было бы представить ор
кестр, "состоявший из сорока с лишком
музыкантов под управлением герцогско
го первого скрипача Гюбнера" (Б е р х-
г о л ь ц  4, 41), к-рый играл во дворце
на коронации Екатерины I. П. о. играл на
празднествах и должен был иметь в репер
туаре танцевальную музыку — польские,
контрдансы и менуэты. О камерном репер
туаре и крупных произв. концертного плана,
к сожалению, ничего не известно.

В истории П. о. петровская эпоха сфор
мировала осн. принцип организации много-
числ. коллектива инструменталистов: воз
можность членения на группы в связи с
потребностями придв. быта. В дальней
шем эта тенденция развивалась, обретая
новые формы исполнительской практики
внутри П. о.

Правление Анны Иоанновны ознамено
валось сдвигом пристрастий ЕИВ в сторону
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итал. музыки (в отличие от предпочтения
двором Петра I нем.), муз. театра, прежде
всего оперы, вок. исполнительства, что не
замедлительно отразилось на формах придв.
муз. быта и состоянии П. о.

Еще в 1731 структура П. о. сохранялась:
в штате числились в том же составе камер
ная и '’ритуальная" группы, к к-рым доба
вились 2 бандуриста — Санкеевич и Вой-
наровский, развлекавшие ЕИВ и ее бли
жайшее окружение в приватных ситуациях.
Это первые проявления тенденций к форми
рованию в придв. муз. жизни "комнатной
музыки", зафиксированные документально.
Но уже в 1732 при дворе появляется "Ита-
лианская кампания", включавшая вокали
стов, равно блиставших при Императрице
как в оперном, так и в камерном репертуа
ре, и небольшую группу инструменталис
тов. В нее входили "басист Эселт, клави
цимбал ист Гвер [Гуэрра}, фаготисты Глотш
и Фридрих, гобоист Деберт и два крупных
солиста-виртуоза, скрипачи Дж. Верокаи
и Г.Янески" (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 11,
л. 16 об. — 17). С этого момента начинает
ся переоценка уже сложившегося П. о. и на
первый план в муз. жизни двора выдви
гаются итал. исполнители. Ярким свиде
тельством тому являются оклады муз-тов.
Напр., Верокаи и Янески получали по
1000 р. в год, в то время как ставший
капельмейстером И. Хюбнер — 450, а про
служивший при дворе около 20 лет И. По
морский всего 292 р. В док-тах коллектив
нем. муз-тов начал называться "музыканты
иноземцы старые", и произошло пере
распределение функций внутри общего
штата П. о.

При Анне Иоанновне придв. жизнь об
рела нормативность, присущую европей
ским дворам, к-рым Императрица стреми
лась подражать. Были введены куртаги —
придв. приемы, элементом к-рых могли
быть застолья и танцевальные увеселе
ния — балы. Параллельно с большими кур

тагами, собиравшими широкий круг лиц,
допущенных ко двору, в др. дни давались
малые — для ЕИВ и ее приближенных, а
также для высших чинов придв. службы.
В пышные празднества превращались опер
ные постановки. Так, по свидетельству
Штелина, премьера оперы Ф. Арайи "Аббиа-
зар" (т. e. "La Forza dell'amore e dell'odio" —
"Сила любви и ненависти"), состоявшаяся в
1736, шла при участии не только придв., но
и 4 военных оркестров. Именно на группу
"музыкантов иноземцев старых" в эту эпо
ху ложилась повседневная работа по муз.
сопровождению придв. быта, не считая уча
стия в оперных спектаклях. Инструментали
сты "Италианской кампании" составляли
компактный ансамбль, к-рый мог исполнять
камерную ансамблевую музыку и аккомпа
нировать певцам, а скрипачи выступали в
качестве солистов. Происходило разделение
на камерную музыку оркестрового, сольно
го (вок.-инстр.) и ансамблевого типа. Это
новая в сравнении с петровской эпохой тен
денция.

В 1734 число инструменталистов в
"Италианской кампании" возросло до 10:
на придв. службу поступили П. Мира,
Иоганн Парацизи, Везнер и Пикель. В 1736
число муз-тов в оркестре Хюбнера сокра
щается до 12. По док-там 1732 — 39 видно,
что состав "Италианской кампании" посто
янно изменялся: на смену одним крупным
солистам-инструменталистам приезжали
другие. Так, в 1739 поступили на придв.
службу такие прославленные виртуозы, как
TÏ.Mадонис, Д. и Дж.Далольо, а художе
ственное рук. принял в 1735 Ф. Арайя, став
ший капельмейстером.

В 1740 "музыканты иноземцы старые"
были уволены с придв. службы.

Вступление на престол Елизаветы Пет
ровны в первые 2 года не принесло новых
указов, законодательным образом регламен
тирующих придв. муз. быт и соотв. влияв-
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ших на существование П. о. Еще при жиз
ни Анны Иоанновны у Елизаветы был свой
небольшой оркестр. Очевидно, его она при
няла ко двору, став Императрицей. Неболь
шой список новых придв. муз-тов 1742
характеризует вкусы новой государыни:
бандуристы Григорий Михайлов (Любис
ток), Степан Нижевич; гуслист Созонт За-
харовский; бандурщицы Матрена Яковлева,
Анфимья Михайлова; небольшой ансамбль
под упр. Юрьи Штрауса, состоявший из
Ивана Каменского, Михаила Иванова, Алек
сея Яблонского, Матвея Петрова; 2 валтор
ниста — Иван Тимофеев и Антон Давы
дов, — возможно, были муз-тами сольно
ансамблевого плана, т. к. позднее они ни
когда не входили в восстановленную ’’риту
альную” группу П. о. В след., 1743 штат
пополнился еще 4 рус. инструменталиста
ми неустановленной специализации. Эти
муз-ты были взяты из капеллы вице-канцле
ра гр. М. Г.Головкина'. Афанасий Клепиков,
Иван Мурзин, Василий Степанов, Степан
Васильев. Отношение к вновь принятым на
службу инструменталистам подчеркивалось
именованием "собственные ЕИВ музыкан
ты" (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 58, л. 97а), а
указом 22 апр. 1742 повелевалось им на
казенный кошт "сшить богатые мундиры к
торжеству коронации" (Там же).

ВУ от 14 дек. 1741 были восстановлены
на придв. службе "музыканты иноземцы
старые", "которым произвести по прежнему
их оклады почему они будучи при дворе
прежде получали" (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 63,
л. 28 — 30). В док-тах 40-х гг. очевидна
нек-рая перестройка исполнительских кад
ров в П. о. Он теперь начал называться
"гофмузыкой", и его оплата оформлялась
через Придв. контору, в то время как "Ита-
лианская кампания" финансировалась через
Соляную. Многие из муз-тов, бывших при
Анне Иоанновне в составе "Италианской
кампании", приписаны теперь к гофмузы-
ке: Эйзелт, ІА. Вильде, Ф.Кёльбель. С сер.

40-х гг. капельмейстером гофмузыки стал
Штраус, а И. Хюбнер начал активную педа
гогическую деятельность. Елизавета Петров
на проявляла личную заинтересованность в
успехе педагогической работы выдающего
ся муз-та, повелев в 1749 питомцам Хюбне
ра выступать при дворе каждый понедель
ник после обеда (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 81,
л. 50). Это было возможно, т. к. в реестре
учеников при гофмузыке числились испол
нители на всех инструментах струн, группы.

В 50-е гг. гофмузыка, т. е. П. о., стано
вится единым коллективом, в к-ром объеди
няются оставшиеся на службе "немецкие
музыканты", "собственные музыканты ЕИВ"
и новое пополнение подготовленных Хюб
нером отечественных инструменталистов.
В 1755 в П. о. числились 22 муз-та и 7 уче
ников. Этот состав при необходимости по
полнялся полковыми муз-тами, когда он
выступал в функции "бальной музыки", или
сливался с инструменталистами ’’Италиан
ской кампании" для сопр. оперных спектак
лей и балетов.

В эти же годы большую независимость
от оркестра приобретает камерное ансамб
левое музицирование. Оно осуществляется
преим. силами певцов и инструменталистов
"Италианской кампании". Параллельно ЕИВ
удостаивает высочайшим вниманием музи
цирование исполнителей фольклорного пла
на — служивших при дворе бандуристов и
гуслистов. Эти две тенденции камерного
исполнительства пересекаются в деятельно
сти любимого при дворе выдающегося му
зыканта Тимофея Белоградского, лютниста
и певца, солиста европейского класса.

В елизаветинскую эпоху в деятельности
П. о. формируются предпосылки (кадровая
политика, разнообразие муз. увеселений
при дворе) для появления такого типа ис
полнительского коллектива, к-рый бы наи
лучшим образом соответствовал бытующим
в СПБ 18 в. муз. жанрам и типам музици
рования, принятым в европейской муз.
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культуре: сольному, ансамблевому и собств.
оркестровому.

В эпоху Екатерины II П. о. стал высоко
профессиональным коллективом европей
ского типа, потеряв, правда, своеобразие и
необычность. Если в предыдущие царство
вания само строение оркестра — деление
на функционально обособленные группы —
позволяло охватить все потребности двора,
то при Екатерине, в эпоху рационалистичес
кой пышности и великолепия, эта проблема
решалась за счет персональной одареннос
ти муз-тов П. о. Все находившиеся на придв.
службе муз-ты состояли в том или ином
орк. коллективе: Первом и Втором при
дворном оркестрах, в к-рые они распреде
лялись по степени одаренности и уровню
профессионализма. С 1766 в П. о. опре
делился сохранявшийся до конца века прин
цип, регламентирующий деятельность ка
пельмейстеров. Отныне это крупная твор
ческая личность, прежде всего композитор.
Он формирует художественно-эстетическую
политику всего придв. муз. досуга, включая
оперу, балет, концертную и камерную му
зыку. Капельмейстеров обычно было 2 —
главный и второй, сочинитель балетной му
зыки. Капельмейстер уже не был исполни
телем, а выступал как дирижер. Лидером же
оркестра — концертмейстером — становил
ся наиб, прославленный в Европе скрипач,
имевший публичные выступления в каче
стве солиста-виртуоза. Капельмейстер рас
пределял муз-тов 1-го оркестра для испол
нения камерной — "комнатной” — музыки,
сопровождавшей малые эрмитажи, для
сольных выступлений, для участия в важ
ных муз. событиях в жизни СПБ — муз.
празднествах, устраиваемых крупными
вельможами (см. Г. А.Потемкин), для пуб
личных концертов.

В сер. 60-х гг. произошло деление П. о.
на "камер-музыку" и "бальную музыку", что
означало не только разграничение функций

1-го и 2-го оркестров, но и предполагало
повышение соц. статуса более профессио
нально одаренных муз-тов, создавало ощу
щение перспективы в овладении мастер
ством. Поступившие на службу в 1-й оркестр
приобретали придв. чин, что в немалой сте
пени способствовало росту престижа музы
кантской профессии.

В царствование Екатерины II были
выработаны принципы соц. обеспечения
муз-тов, состоявших в П. о. "Кто из музы
кантов до старости здесь дослужит, таким
производить пенсион от 50 до 100 и до
150 рублев, последнее, если здесь навсегда
останется" (АДИТ 2, 87). В зависимости
от характера контрактов муз-ты обоих орке
стров обеспечивались жильем, дровами.

В этот период в СПБ начинается актив
ная концертная жизнь. Великопостные
концерты, в к-рых консолидировались как
профессиональные, так и любительские
исполнительские силы СПБ, давали придв.
виртуозам возможность продемонстриро
вать свое мастерство не только придв. мело
манам, но и широкой аудитории. Ведущие
муз-ты П. о. давали концерты в домах спб.
аристократии, участвовали в любительском
музицировании столичной знати. Появление
в СПБ гастролеров — известнейших в
Европе муз-тов — создавало на концертных
подмостках атмосферу соревновательности,
поднимало интерес к серьезному репертуа
ру. В публичных концертах силами муз-тов-
солистов, ансамблистов, всего оркестра на
чали исполняться соч. №. Гайдна, В. А. Мо
царта, К .В .Глюка, Г. Ф. Телемана, а также
произв., сочинявшиеся в СПБ композитора
ми-иностранцами и российскими автора
ми. Так, регулярно звучали крупные кан
татно-ораториальные произв. ]\ук.Сарти,
для исполнения к-рых помимо муз-тов
1-го оркестра требовалось привлечение
Придв. певческого хора.

В екатерининскую эпоху П. о. вошел в
новую фазу своего развития: он начал ока-
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зывать активное воздействие на муз. культу
ру СПБ, не ограничиваясь более рамками
двора. Тем самым разнообразная в соц. от
ношении спб. публика получила возмож
ность приобщиться к высоким европейским
традициям орк. музицирования и к клас
сической музыке.

Арх.: РГАВМФ, ф. 176, д. 97, л. 174 — 75;
РГАДА, ф. 9, отд. 2, оп. 3, д. 24, л. 525; д. 82,
л. 680 — 81 об.; РГИА, ф. 466, on. 1, д. 114,
л. 16 об. — 17; д. 58, л. 97а; д. 63, л. 28 — 30;
д. 81, л. 50.

Лит.: Г е о р г и ;  ЖДГА; КФЖ; М и х н е 
в и ч  В. История русской музыки в социаль
но-общественном отношении. СПб., 1879; Д и-
р и н П. История лейб-гвардии Семеновского
полка. СПб., 1883; АДИТ 2, 3; Л и п а е в И.
Русские оркестровые музыканты И РМГ. 1903;
III т е л и н; Г и н з б у р г ;  МА; Я м п о л ь 
с к и й ;  МЭ; ИРМ 2, 3; П о р ф и р ь е в а  А.Л.
Из истории российского придворного оркестра
петровской эпохи // Немцы в России. Пробле
мы культурного взаимодействия. СПб., 1998;
О н а  ж е . Легенда об оркестре герцога Гол
штинского и подлинная история придворного
оркестра в 1702 — 1728 гг. И ПКНО. М., 1998.

Л. Н. Березовчук

ПРИДВОРНЫЙ ОРКЕСТР: МУЗЫ
КАНТЫ.

Для составления полного списка муз-тов
придв. оркестров за 100 лет использованы
след. печ. и архивные источники:

1702 Б о г о я в л е н с к и й  С.К. Москов-
1704 ский театр при царях Алексее и Пет-
1705 ре. М., 1914. С. 124— 125

1713 РГАВМФ, ф. 176, д. 97, л. 174 — 175
1715 РГАДА, ф. 9, отд. 2, оп. 3, д. 24. л. 525
1724 — " — " — оп. 4, д. 69, л. 311

—  " — " — д. 67, л. 1313 об.
1725 — " — " — оп. 3, д. 82, л. 680
1728 РГИА, ф. 466, on. 1, д. 114,

л. 16 об. — 17
1730 С т а р и к о в а  Л.М. Новые доку-
1731 менты о деятельности итальянской

труппы в России в 30-е гг. XVIII в. и
русском любительском театре этого
времени И ПКНО. 1988. М., 1989.
С. 79, 95

1730 Описание высочайших повелений по
придворному ведомству 1723 — 1730.
СПб., 1888. С. 88 — 89

1731 РГАДА, ф. 14, on. 1, д. 29, л. 17 об.
1732 РГИА, ф. 466, on. 1, д. 11,

л. 16 об. — 17
1733 — " — " — д. 21, л. 6 об. — 7 об.
1734 д. 23, л. 6 об. — 7
1735 д. 28, л. 3

1736 РГАДА, ф. 17, on. 1, д. 322, л. 15
РГИА, ф. 466, on. 1, д. 33, л. 4

1737 РГИА, ф. 466, on. 1, д. 42, л. 4 — 5
1738 — " — " — д. 48, л. 4 — 5
1739 д. 50, л. 3 об. — 4 об.
1740 — " — " — д. 53, л. 3 об. — 5
1741 Внутренний быт 1, 192 —  95; Ф и н-

д е й з е н. Вып. 4. С. V — VI.
1742 РГАДА, ф. 17, on. 1, д. 322,

л. 1 6 — 17
РГИА, ф. 466, on. 1, д. 58, л. 51а;

д. 59, л. 4 об. — 5

1743 РГИА, ф. 466, on. 1, д. 62, л. 1 — 2;
д. 63, л. 28 — 30

РГАДА, ф. 19, on. 1, д. 182, ч. 2, л. 89

1744 РГИА, ф. 469, оп. 14, д. 1, л. 85 — 91
ЧОИДР. М., 1860. Кн. 3. С. 52 — 58,

2-я пагинация
1747 РГИА, ф. 466, on. 1, д. 76, л. 27 — 29
1748 РГИА, ф. 469, оп. 14, д. 2, л. 83 — 88
1749 РГИА, ф. 466, on. 1, д. 80
1755 д. 89, л. 75 — 76 об.
1756 РГИА, ф. 469, оп. 14, д. 5,

л. 178 — 190
1757 РГАДА, ф. 17, on. 1, д. 322, л. 33 об.,

35 —  36
ЧОИДР. М., 1860. Кн. 3. С. 52 —  58,

2-я пагинация
1761 РГИА, ф. 469, оп. 14, д. 7, л. 225 —  40
1762 РГИА, ф. 466, on. 1, д. 106, л. 33
1768 Ш т е л и н, 169— 70
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1776 РГИА, ф. 468, оп. 36, д. 39, л. 13 — 24
1782 РГАДА, ф. 17, on. 1, д. 322, л. 144

и след.
1786 АДИТ 2, 309

РГИА, ф. 497, оп. 17, д. 79, л. 39 — 41,
96 — 97

1787 АДИТ 2, 337 — 38
РГИА, ф. 497, оп. 17, д. 79, л. 39 — 40

1791 АДИТ 2, 376 — 82
1792 РГАДА, ф. 1290, оп. 2, д. 78, л. 5 — 6
1794 АДИТ 2, 423
1798 РГИА, ф. 1088, on. 1, д. 384

Использованы также алфавитный реестр
В. П. Погойсева (АДИТ 3) и все списки, ре
конструированные P.-А. Моозером.

Список муз-тов составлен в алфавитном
порядке. Для удобства хронологической
ориентации перед списком приведены
расшифровки неск. штатов гофмузыки и
"Италианской кампании". Следует помнить,
что Первый придворный оркестр является
преемником "Италианской кампании", а
история Второго придворного оркестра
ъъсхълун: к "музыкантам иноземцам ста
рым" и гофмуз-там, входившим до 1766 в
штат придворнослужителей. Исходя из это
го, обозначение "принят в Придворный ор
кестр" говорит о том, что муз-т поступил на
придв. службу до 1736, когда оркестр гоф
музыки был фактически единственным,
или же о том, что неизвестно, состоял он в
штате 1-го или 2-го оркестра. До перехода
муз-тов в ведомство Театральной дирекции
(1766) при гофмузыке была особая группа
трубачей, валторнистов и литаврщиков,
принимавшая участие в дворцовых церемо
ниях, парадных выездах и пр. Для различе
ния этих муз-тов и оркестрантов вводится
обозначение "трубач", "валторнист" без
дальнейших уточнений. Если же речь идет
о муз-те Придв. оркестра, то о нем говорит
ся: "трубач 1-го оркестра". Формула "упом.
в 1756 и 1761" означает, что муз-т упом.
в док-тах, соответствующих этим годам,

в вышеприведенном списке источников.
Сумма жалованья, без оговорок, — за год.
Перед штатами приводим расшифровку
неск. более ранних док-тов.

Из " Ч е л о б и т н о й  д в о р ц о в ы х
м у з ы к а н т о в  и т р у б а ч е й  о вы 
д а ч е  ж а л о в а н ь я  з а  я н в а р с к у ю
т р е т ь  1 7 2 4" (РГАДА, ф. 9, отд. 2, оп. 1,
д. 69, л. 311, нем. подписи по оригиналу):

Johann Pomorskÿ [Иоганн Поморский}
Geoide Friedrich Pomorskÿ [Георг Поморский}
Andres Klieber [Андрес Клибер]
Georg Kòrner [Георг Кёрнер]
Tobias Michelaü [Тобиас Михелау, Михлер ?]
Johann Düben [Иоганн Дюбен]
Franz Rümph [Франц Румф, Румп]
Adam Müüs [Адам Муус]
Andreas Straus [Андреас Штраус}
Heinrich Norman [Хайнрих Норман]
Carl Holmstet [Карл Хольмштет]
Jacob Wengstem [Якоб Венкштерн]
Boritius [Борициус]
Fridrich Wengstem [Фридрих Венкштерн]
Gregorÿ Massûr [Грегори Мазур]
Carl Winter [Карл Винтер]

22 апр. 1724.

Для сравнения — из "С п р а в к и С о 
л я н о й  к о н т о р ы  о в ы д а ч е  ж а
л о в а н ь я  м у з ы к а н т а м  и т р у б а -
ч а м" (РГАДА, ф. 9, отд. 2, оп. 3, д. 82,
л. 680. Транскрипция, характерная для рус.
док-тов 1-й пол. 18 в.):

Ягану Поморскому 270 р.
по 192 р.

Гендрику Норману; Карлу Гомштету
по 180 р.

Христофору Кернеру; Францу Румпу;
Юрью Поморскому

по 156 р.
Андрею Клиберу; Питеру Дибену

по 150 р.
Адаму Мусу; Тобиасу Михелау

по 144 р.
Якову Венгштерну; Готфриту Борициусу;
Григорью Мазуру

по 120 р.
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Фридриху Венгштерну; Андрею Штраусу;
Ягану Винтеру

за январскую треть 1725 г. всем выда
но сполна.

"ПІ т а т  п р и д в о р н ы х  м у з ы к а н 
т о в  з а  1 7 3 6 г." (РГИА, ф. 466, on. 1,
Д. 33, л. 4)

Италианские музыканты
Верокей [Дж. Верокаи] 600 рублев
Пертичи [П.] 1000 рублев
Пиантонида [Дж. Пьянтанида] 100 рублев
Жена его [К. Пьянтанида} 500 рублев
Кобле [Ф. Кёльбель ?] 350 рублев

Музыканты же
Басист Эзелт [Айзельт ?] 300 рублев
Фаготист Фридрих 300 рублев
Гобоист Деберт 300 рублев
Скрипач Вейзнер 400 рублев
Пинкель 500 рублев
Копиист Графт 130 рублев
Певчая фаготиста Фридриха жена

[Кроуман или Гроуман] 300 рублев
Певчая Катерина Мацани [Мазани] 600 рублев
Петр Миро [Мира] 700 рублев

Музыканты иноземцы старые
Канцерт мейстер Яган Гибнер 450 рублев
Камормузыкант Андреяс Гибнер 450 рублев
Яган Поморский 292 рубля
Франц Румп 180 рублев
Яган Готфрит Разе 150 рублев
Юлиус 150 рублев
Бартоломеус Шлаковский 150 рублев
Кашпер Кугерт 250 рублев
Яган Клибер 156 рублев
Георгий Поморский 250 рублев
Яган Кернер 180 рублев
Яган Ридель 450 рублев
и мундиры в три года раз

Трубачи
Фридрих Венкстерн 200 рублев
Готфрит Борициус 200 рублев
Яков Венкстерн 200 рублев
Григорья Мазур 200 рублев
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Валторнисты
Антон Шмит 250 рублев
Матис Валковский 250 рублев
Йозеф Китель 250 рублев
Яган Покорный 250 рублев

Литаврщики
Яган Карл Винтер 200 рублев
Андреяс Винтер 200 рублев
Арап Федор Иванов 200 рублев
Петр Иванов 80 рублев
и мундиры в три года раз

И з" У к а з а  о ж а л о в а н ь и  И т а -
л и а н с к о й  к а м п а н и и "  18 сент.
1742 (РГАДА, ф. 17, on. 1, д. 322, л. 16 — 17):

Араю 2000 рублев
Мориджи 1600 рублев
Салетти 2000 рублев
Тенористу Жорже [Ф. Джорджи} 937 рублев

50 копеек
Жене ево которая алта поет

[К. Джорджи} 937 рублев 50 копеек
Буфонке Розине [Р. Рувинетти-Бон] 900 руб

лев
Певчице Катерле [К. Мазани] 600 рублев
Буфону Крике [Д. Крикки] 1300 рублев
Мадонису [Л.] скрыпачу 1550 рублев
Далоглио [Д. Далольо] скрыпачу 900 рублев
Старому Мадонису [А.] скрыпачу 500 рублев
Далоглио виолончелисту [Дж. Далольо]

900 рублев
Пиери [П. Пери] скрыпачу 400 рублев
Пасерини [Дж. Пассерини] скрыпачу 500 рублев
Стаджи габоисту 1000 рублев

Из " Р а с х о д н о й  к н и г и  Т е а т 
р а л ь н о й  д и р е к ц и  и", 1777, 16 февр.:
жалованье всем находящимся при спектак
лях чинам за сентябрьскую треть 1776 года
(с собственноручными подписями):

Певцам
Сарторини 1200 р.
Прати [Антонио] 600 р. Prati
Порри 400 р.
Антонию Амати 266 р. 67 коп.
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Певицам
Бонафини 733 р. 33 1/4 коп. Caterina Bonafìni
Ш. Шлаковской 333 р. 33 1/2 коп. Slacofscky

Ученицам
Марье Котляревской 66 р. 67 коп.
Агафье Яворской 66 р. 67 коп.
Марфе Кролевне 66 р. 67 коп.

Оперы комик актерам
Латраверсу 266 р. 67 коп. Delatraverse
Понлавилю 666 р. 67 коп. Pontlaville
Дюге 666 р. 67 коп. Dugué
Марше 366 р. 67 коп. Marchet

актрисам
Дюфуа 666 р. 67 коп. Defoye
Доберкур 500 р. Daubercourt
Понлавиль 333 р. 33 1/2 коп. Pontlaville

Капельмейстеру Паизиелло 791 р. 66 1/2 коп.
Стихотворцу Кольтеллини 566 р. 67 коп.
Композитору Березовскому 366 р. 67 коп.

Камер музыки скрыпачам
Лолли 1100 р.
Шіатии [Скьятти] 466 р. 67 коп. Schiatti
Ферстеру 266 р. 67 коп.
Тито Порто 400 р.
Пуппию [Дж. Пуппи] 366 р. 67 коп. Риррі
Ивану Хандошкину 266 р. 67 коп.
Николаю Поморскому 200 р.
Иоганну Ритту 233 р. 33 1/3 коп. Ritt
Мазнеру 166 р. 67 коп. Massner
Горну 166 р. 67 коп. Horn
Вернейлю 166 р. 67 коп. Ѵегпеиііе
Ирману 133 р. 33 1/3 коп. And. Ohrman
Фридриху Вагнеру ПО р.
Отто Тевесу 133 р. 33 1/2 коп. Tewes
Антону Ланге 100 р.

Ученикам
Дементью Зорину 21 р. 67 коп.
Семену Моркову 20 р.
Гавриле Кузнецову 20 р.
Михаилу Медведеву 20 р.
Льву Ершову 26 р. 67 коп.
Ивану Косицкому 10 р.

Контрабасисту Иоганну Гоппу 116 р. 67 коп.
Норре

Виолончелистам
Бахману 266 р. 67 коп. D.G. Bachmann
Ивану Хоржевскому 166 р. 67 коп.
Павлу Ясникольскому 66 р. 67 коп.
Ивану Омельяновичу 66 р. 67 коп.

Флейттраверсистам
Михелю 166 р. 67 коп. Michell
Клаузу 120 р. Claussen
Степану Рожевскому 100 р.
Ефиму Лучанскому 83 р. 33 1/2 коп.

Ученикам
Петру Осипову 20 р.
Егору Васильеву 20 р.

Фаготистам
Цану 466 р. 67 коп. G.P. Zahn
Миттагу 150 р. Joh. Mittag

Габоистам
Лангаммеру 200 р. С.В. Langhamer
Ивану Новомнинскому 66 р. 67 коп.

Ученикам
Федору Масальскому 10 р.
Ивану Иванову 10 р.

Клорнетистам
Блейдингеру 166 р. 67 коп. Bleidinger
Шиллеру 166 р. 67 коп. Schiller
Андреяну Монштейну 133 р. 33 1/3 коп.

Manstein
Федору Ладунке 66 р. 67 коп.
Ученику Андрею Коломбусу 20 р.

Альтистам
Христофору Фричу 166 р. 67 коп. Fritsch
Антонию Тицу 139 р. 33 1/2 коп. Titz
Францу Вейдличу 116 р. 67 коп. Weÿdlich
Гейну 100 р. Sebastianus Hein
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Валторнистам
Игнатиусу Гаммеру 116 р. 67 коп. Hamer
Иозефу Гаммеру 116 р. 67 коп. Hammer
Обоим за вычетом данных наперед 150 р.
Голцнеру 155 р. 55 1/2 коп. Holtzner
Иоганну Марешу 233 р. 33 1/2 коп. Maresch
Осипу Дехтереву 66 р. 67 коп.
Ученику Василию Карпову 26 р. 67 коп.

Трубачам
Иоганну Кристену 152 р. 33 1/2 коп. Franz

Kriesten
Антону Марки 133 р. 33 1/2 коп. Marquis
Йоргу Крамеру 100 р. Kramer

Бальной музыки скрипачам
Иоганну Танку 166 р. 67 коп. J.G. Тапск
Аверкию Сыромятникову 133 р. 33 1/2 коп.
Абрагаму Гелнеру 100 р. Abraham Gellner
Гендриху Филиппу 100 р. Heinrich Philipet
Григорию Поморскому 100 р.
Никите Иллеру ПО р. Илер
Бениамину Винтеру 66 р. 67 коп. Ben. Winter
Отто 66 р. 67 коп. М. Отто
Ивану Хоржевскому 66 р. 67 коп.
Андрею Черникову 70 р.
Еремею Золотареву 50 р.
Василию Пашкевичу 50 р.
Ремеру 50 р. Josef Rômer
Николаю Сагину 43 р. 33 1/2 коп.
Ананью Арапову 33 р. 33 1/2 коп.
Николаю Сечкареву 33 р. 33 1/2 коп.
Федору Макарову 33 р. 33 1/2 коп.

Контрабасистам
Фрису 141 р. 67 коп. Ignatius Fries
Марешу 106 р. 67 коп. J. Maresch
Карлу Вагнеру 100 р. С. Wagner
Андреяну Амстеру 66 р. 67 коп. Амстер
Степану Делебовскому 40 р.

Валторнистам
Иоганну Фигнеру 83 р. 33 1/2 коп. J.G.Figner
Апту 50 р. Abt

Фаготистам
Герману 93 р. 33 1/2 коп. Fridrich Herman
Алексею Хлебникову 25 р.

Флейттраверзисту Шрадеру 50 р. Schrader
Литаврщику Релю 60 р. Рель
Гуслисту Василию Трутовскому 82 р. 50 коп.

Пенсии
Концертмейстеру Мадонису 165 р.
Певчему Сороке 66 р. 67 коп.
Скрипачу Иоганну Вильде 66 р. 67 коп.

Wildt

А б с о л о н (Absolon) Иоганн (1747,‘
Ауша, Богемия — 25 марта 1816, СПБ),
скрипач 1-го оркестра, служил с 1 янв. 1777
по 1802, пенсия с 5 февр. 1802 (РГИА,
ф. 497, оп. 17, д. 79, л. 94 — 97). Жалованье
400 — 700 р. Преподавал в Театральном
училище. Упом. у G е г b е г’а как извест
ный виртуоз.

А б т (Abt), А п т Генрих Фридрих,
принят по указу 10 янв. 1762 "из раннин-
бомских валторнистов", жалованье 150 р.,
пенсия с 1792. Служил валторнистом, затем
играл на валторне во 2-м оркестре. Упом.
в 1762, 1776, 1782, 1786, 1791, жалованье
220 р.

А л е к с е е в  Николай, муз-т, уволен
22 июня 1786 (АДИТ 1, 52).

А л ь б р и х т  или О л ь б р и х т
Христиан, валторнист "цесарской нации",
служил с 1744, жалованье 400 р. Ум. 29 июня
1746 в СПБ.

А м а т и  Антонио.
А м с т е р  Андреас, сын мундкоха Фе

дора Амстера, принят в ученики в 1757, в
1766 определен в оркестр, жалованье 120 р.
В 1776 служил контрабасистом 2-го оркест
ра, в 1782 играл на альте в 1-м оркестре,
жалованье 300 р., пенсия с 5 янв. 1786.

А н т о н о в  Иван, сын мундшенка
Антона Алексеева, "трубаческий ученик",
принят с 1 апр. 1756, упом. в 1761.

А н т о н о в  Михаил, кларнетист и
трубач 2-го оркестра, принят 25 ноябр. 1796
из муз-тов л.-гв. Преображенского полка,
жалованье 95 р. 32 к., с 1800 — 200 р.
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А н т о н о л и н и  Фердинандо (?, Ве

неция — 1724, СПБ), итал. композитор и
капельмейстер, служил при российском дво
ре с 1 авг. 1796, жалованье 300 р. Все изве
стные соч. А. появились в 19 в.

А р а п  Федор (Цезарь) И в а н о в ,
литаврщик, "из Швеции вывезен генерал
фельдцехмейстером Брюсом в 1721 году".
Жалованье 100 р. Ум. 28 авг. 1757 в СПБ.

А р а п о в  Ананья, сын арапа Федора
Иванова, принят в ученики с 26 марта 1765,
в 1776 скрипач 2-го оркестра, жалованье
100 р.

А р а п о в  Гаврила, сын арапа Федора
Иванова, принят в ученики 10 нояб. 1777.

А р а п о в  ( Ф е д о р о в )  Павел, сын
арапа Федора Иванова, "литаврный уче
ник", принят с 28 сент. 1746.

А р а п о в  ( Ф е д о р о в )  Петр, сын
арапа Федора Иванова, с 28 сент. 1746 "ли
таврный ученик", в 1761 по аттестату
Иоганна Вильде переведен в муз-ты 2-го
оркестра. Ум. 7 сент. 1762 в СПБ.

А р а п о в  (?), музыкантский ученик,
уволен 24 сент. 1785 (АДИТ 1, 46).

А с т а р и т т а  Женнаро.
Б а р а н о в  (?), придв. муз-т, упом. его

дом на Б. Миллионной (СПб. вед., 1761,
27 июля).

Б а р е т  Антон, муз-т "Италианской
кампании", указ о повышении жалованья
с 250 до 500 р. — май 1762 (РГИА, ф. 466,
on. 1, д. 103, л. 18а).

Б а с о в  Филипп, гобоист 2-го оркест
ра, принят 25 нояб. 1796 из муз-тов л.-гв.
Преображенского полка, жалованье 103 р.
81 к., в 1800 —  250 р.

Б а т и в е л л и  (Battivelli) Антонио,
итал. гобоист, исполнял партию 1-го гобоя в
прологе "Храм общей радости" (1780).
Возможно, приехал в СПБ с Труппой М.
Маттеи и А. Оречи, в к-рой пела его род
ственница Бенедетта Бативелли. С 1 янв.
1783 по 1 апр. 1792 служил 1-м гобоистом
в 1-м оркестре, жалованье 800 р.

Б а х м а н  Даниэль Г.
Б е а т р и (Beatri) Жан-Батист, итал.

или фр. флейтист, служил в 1-м оркестре
с 25 мая 1796 по 1 янв. 1797, жалованье
500 р. Объявление об отъезде из СПБ (СПб.
вед., 1797,^4 дек.).

Б е р  Йозеф.
Б е р е н д т Петер, придв. муз-т Пет

ра I  (Азб. ук. РБС, ч. 1), упом. в 1715.
Б е р н ц Иоганн Христофор, указом

30 мая 1762 принят в 1-й оркестр (1-я тру
ба), уволен сразу же после переворота
(РГИА, ф. 466, on. 1, д. 97, л. 108; д. 104,
л. 35 — 36). По-видимому, из муз-тов Пет
ра Федоровича.

Б е т к и н Петр, скрипач 2-го оркестра,
принят 1 мая 1799 по выпуске из Театраль
ного училища.

Б и а н к  о, Б ь я н к о ,  итал. контра
басист, прибыл в СПБ из Венеции вместе с
Б. Галуппи, служил в 1-м оркестре с 27 окт.
1765 по 13 июля 1767. Жалованье 700 р.

Б л е й д и н г е р  (Bleidinger ?), 1-й
кларнетист 1-го оркестра. В 1776 жалованье
500 р.

Б л и н о в  Константин, альтист 2-го
оркестра, принят учеником в Театральное
училище 28 дек. 1783, переведен во 2-й
оркестр 1 окт. 1786. Упом. в 1791, 1798,
жалованье 120 р.

Б о г д а н о в  (?), скрипач 2-го оркес
тра, уволен 1 февр. 1777. Жалованье 200 р.

Б о р г и  (Borghi) Джованни, итал. кла-
вирист и учитель пения. Принят на службу
2-м капельмейстером итал. оперы 15 июля
1783. 30 окт. того же года уволен "за нена
добностью". В 1786 поступил на службу в
Театральное училище учителем пения и
"играния на клавирах", жалованье 300 р.
В 1789 получил прибавку (500 р.) за увели
чение числа уроков и репетирование опер
с актерами рус. труппы. С 1 окт. 1790 вновь
принят в Придворный оркестр, жалованье
600 р., контракт на 4 года. В 1794 — 95
принимал участие в спектаклях Итальян
ской компании оперы-буффа.
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Б о р и ц и у с  (Boritius) Готфрид, тру
бач "бранденбургской нации", в России
в 1709, служил у А. Д  Меншикова, в 1724
был принят в придв. трубачи. Жалованье в
1728 — 180 р., в 1734 — 190 р., в 1736 —
200 р., в 1744 — 200 р. Ум. 26 нояб. 1750
в СПБ.

Б р а в е  (?), флейтист, играл в 1-м ор
кестре, уволен 27 дек. 1761: Петр Федоро
вич пожелал заменить его флейтистом сво
ей капеллы Костером. Намеревался уехать
за границу, но не был отпущен, т. к. поми
мо Придв. оркестра работал в Сухопутном
шляхетном кадетском корпусе. Вновь при
нят в 1-й оркестр 31 июля 1762, тотчас же
после переворота, служил до 1 февр. 1777.
Я.Штелин писал о нем: "...императорский
оркестр в лице музыканта Браве получил
прекрасного флейтиста, который отличался
необыкновенно чистой и сильной игрой и
который извлекал из флейты все то, что
могли извлечь из нее Блаве в Париже и
Кванц в Берлине" (88).

Б р а н д т  Фридрих (старший), придв.
муз-т. Упом. в 1715 (Азб. ук. РБС, ч. 2).

Б р а н к и н о  Франческо.
Б р у н н е р  (Brunner) Георг, кларне

тист из Богемии, поступил в 1-й оркестр
вместе с Йозефом Гриммом в 1779. Жало
ванье в 1791 — 500 р., в 1800 — 700 р. Ум.
10 февр. 1826 в СПБ.

Б р у н с т или Б р у н ц Иоганн, при
нят в гофмузыку из Преображенского полка
в 1726, в 1736 указом переведен в "Итали-
анскую кампанию", жалованье 156 р. Уво
лен на пенсию 9 янв. 1741, восстановлен
на службе при гофмузыке 14 дек. 1741. Ум.
21 марта 1748 в СПБ.

Б р ю г е р (Brüger) Иоганн, скрипач
2-го оркестра, служил с 1 июня 1787, жало
ванье в 1791 — 200 р., в 1800 — 300 р.

Б у  л л а н т Антон.
Б ы с т р о й  Алексей, флейтист,

принят во 2-й оркестр из муз-тов л.-гв.
Конного полка 25 нояб. 1796, жалованье
104 р. 14 1/2 к. В 1800 жалованье 300 р.

В а г н е р  Александр, контрабасист
2-го оркестра, служил с 1 янв. 1798 по вы
пуске из Театрального училища. Жалованье
в 1800 — 300 р., затем 400 р. Сын Карла
Вагнера.

В а г н е р  (Wagner) Карл, виолончелист
и контрабасист, сын Иоганна Вагнера,
шлахтера. В 1756 поступил во 2-й оркестр
виолончелистом, жалованье 100 р. Возмож
но, что до этого учился у И. W.Хюбнера. В
1776 служил 3-м, а в 1782 — 1-м контраба
сом 2-го оркестра, жалованье 300 р. В 1791
играл в 1-м оркестре, жалованье 500 р.
Уволен на пенсию 5 февр. 1802. Работал в
Театральном училище, в 1785 обучал Петра
Мяхкова; в протоколе Дирекции говорится,
что "воспитанник Петр Мяхкой на контра
басном инструменте доведен им через ста
рание и попечение до настоящего совер
шенства" (АДИТ 2, 304). В 1796 обучал
2-х учеников. Вероятнее всего, что Алек
сандр Вагнер тоже учился у отца.

В а г н е р  Фридрих (Федор), скрипач,
ученик И.П. Хюбнера. По-видимому, был
принят в ученики 3 февр. 1756, а 28 февр.
1759 по представлению Хюбнера зачислен
во 2-й оркестр. С 8 окт. 1764 определен
к "Италианской кампании" с жалованьем
330 р., в 1782 — 380 р., а в 1791 — 450 р.
Уволен на пенсию 1 окт. 1792.

В а к а р и (Ѵассагі) Анджело, итал.
скрипач, принят на службу в "Италианскую
кампанию" 21 нояб. 1743, жалованье 400 р.,
затем 600 р. 27 дек. 1761 дан указ Петра
Федоровича скрипача "за старостью не
употреблять", платить по смерть пенсион
400 р. Однако в 1767 его пенсия была
уменьшена вдвое. В. обучал итал. пению
4-х девушек, вывезенных из Малороссии:
Марью Котляревскую, Марфу Кролевну,
Агафью Яворскую и Авдотью Тимофееву
(1763; РГИА, ф. 466, on. 1, д. НО, л. 27).
Впоследствии 3 из них, Марфа Кролевна
(Гонзалиус), Агафья Яворская (Синковская)
и Марфа Котляревская, пели в Итальянской
придворной оперной труппе.
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В а л к о в с к и й  Матиас Йормиюс,

принят на службу придв. валторнистом
в 1724 (РГАДА, ф. 9, отд. 2, оп. 4, д. 70,
л. 44), нек-рое время входил в личную
свиту Императрицы. Служил в качестве
валторниста вплоть до смерти (19 июля
1744, СПБ).

В а н ж у  р  а Эрнст.
В а с и л ь е в  Егор, флейтист 2-го ор

кестра, в 1776 и 1782 состоял при нем уче
ником, в 1787 — муз-т, жалованье 180 р.

В а с и л ь е в  Осип, кларнетист 2-го
оркестра, принят из муз-тов л.-гв. Конного
полка 25 нояб. 1796, жалованье 128 р. 28 к.,
в мае 1800 получал 300 р.

В а с и л ь е в  Степан (А б р а м о в с к и й
Степан Васильевич), муз-т, служил у вице-
канцлера гр. М.Г. Головкина, 25 окт. 1742
вместе с тремя товарищами из капеллы Го
ловкина был принят на придв. службу
в гофмузыку, жалованье 100 р., в 1748 —
300 р. С 1756 в списках гофмузыки отсут
ствует, возможно, был переведен в "Итали-
анскую кампанию”. Погиб в СПБ 4 дек.
1761 — сгорел при пожаре (РГАДА, ф. 248,
оп. 58, кн. 3329, л. 400 — 404).

В е з н е р (?), скрипач "прусской
нации", служил в ансамбле "италианских
музыкантов" с 1734, жалованье 400 р.
В 1744 и 1756 числился в гофмузыке,
дальнейшие сведения отсутствуют.

В е й д л и ч (W е ÿ d 1 і с h) Франц,
альтист 1-го оркестра, служил с 1 нояб.
1762, жалованье 350 р., в 1776 — 500 р.,
в 1791 — 420 р., 1 окт. 1792 уволен с пен
сией 210 р.

В е н к с т е р н  Александр, ученик
И. П. Хюбнера с 1740, ум. 26 сент. 1749 в
СПБ.

В е н к с т е р н  Петр, ученик И.П.Хюб
нера с 1740, в списке 1744 вычеркнут.

В е н к с т е р н  Тобиас, ученик И.П.Хюб
нера с 1740, в 1752 пожалован из учеников
в муз-ты гофмузыки с жалованьем 100 р.
В 1762 получал пенсию 100 р.

В е н к с т е р н  (Wengstern), вернее,
В е н г ш т е р н  Фридрих, трубач "швецкой
нации", в России с 1712, возможно, из во
еннопленных, до 1724 служил у А. Д. Мен
шикова, затем был принят в придв. трубачи,
жалованье 200 р. В 1755 В. упомянут среди
муз-тов, к-рые "при балах не играют и на
ходятся в старости а только играют в банке
те во время здоровья" (РГИА, ф. 466, on. 1,
д. 89, л. 75 — 76 об.).

В е н к с т е р н  Христофор, в 1744 и
1748 числился среди учеников И.П.Хюбне
ра, дальнейшие сведения отсутствуют.

В е н к ш т е р н  (Wengstern) Якоб,
служил придв. трубачом с 30 янв. 1720
(РГАДА, ф. 9, отд. 2, оп. 3, д. 50, л. 199), в
1725 жалованье 144 р., поел. упом. в 1737,
жалованье 190 р.

В е р н е й л ь  (Vemeuile), скрипач 1-го
оркестра, в 1776 жалованье 500 р.

В е р  о к а и Джованни.
В и л ь д е  Иоганн.
В и л ь д е  Йозеф, литаврщик "бавар

ской земли", принят на службу 10 окт. 1745,
жалованье 400 р., в 1755 играл при "Итали-
анской кампании".

В и н т е р  Андреас, литаврщик польск.
нации г. Каменца, служил с 1728, жалованье
200 р., с 1755 по старости переведен на по
ловинный оклад. В списке 1761 вычеркнут.

В и н т е р  Беньямин, скрипач, ученик
И.П. Хюбнера с 1740. В марте 1752 принят
в гофмузыку, жалованье 200 р. В поел, раз
упрм. в 1776.

В и н т е р  Иоганн Карл, литаврщик
"прусской нации", в России с 1709. В 1724
принят в Придв. оркестр из муз-тов А.Д.Мен-
шикова. В 1756 "оному Винтеру велено
производить положенное жалованье для
того что он за старостью не употребляется".
Ум. 15 сент. 1762 в СПБ.

В и н т е р  Эммануил, виолончелист
2-го оркестра, уволен "по ненадобности"
26 февр. 1785.

В у л ф  Фридрих, муз-т Придв. оркест
ра Петра I, служил в 1714 и 1715. Ум. в
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СПБ в нач. 1724, на его место был принят
Г. А. Штраус.

Г а б е р ц е т т е л ь  (Haberzettel), Г а-
б е р ц а т е л  ь Иоганн, валторнист 1-го
оркестра, принят с группой богемских
муз-тов в 1779, жалованье 500 р., в 1801 —
1000 р. Ум. в 1823 в СПБ.

Г а л л е м а н  Тадеуш, трубач, выписан
из Вены и принят на придв. службу 31 июля
1762, жалованье 450 р.

Г а л ь б р и т т е р  Франц, валторнист
"венской нации", "выписан через Коллегию
иностранную вновь и здесь при дворе
явился сего 1747 года майя 1 дня" (РГИА,
ф. 466, on. 1, д. 76, л. 27 — 29 об.). В др.
док-тах утверждается, что венские валтор
нисты были приняты на службу в 1742.
В 1755 Г. от гофмузыки уволен, он вновь
был принят на придв. службу 15 марта 1761
вместе с Леопольдом Шторцером. Возмож
но, что, как и последний, в перерыве он
служил в л.-гв. Измайловском полку. 6 июня
1762 отпущен "во отечество и дан апшид".

Г а м а н ,  Г а у м а н  Фридрих, из
гобоистов л.-гв. Измайловского полка, в
1756 жалованье 200 р. В списке 1761 и
далее именуется фаготистом Фридрихом
Германом. Упом. в 1764, 1776.

Г а м е р (?), скрипач 1-го оркестра,
служил в 1762, ВП получил 31 июля при
бавку жалованья с 250 до 400 р. (РГИА,
ф. 466, on. 1, д. 104, л. 35 — 36).

Г а м м е р  ( H a m m e r ) ,  Г а м е р
Антон Игнатьевич, сын Игнаца Г, валтор
нист 1-го оркестра, служил с 1 сент. 1776
с окладом 350 р., к-рый в 1800 возрос до
650 р. Играл партию 4-й валторны. Ум. в
СПБ в 1815.

Г а м м е р  (Hammer), Г а м е р  Иг
нац, богемский валторнист, род. в Нидер-
лихтенвальде, служил при дворе принца
Нассауского. В списках 1-го оркестра —
в 1776 и 1782 (данные расходятся с АДИТ
и P.-А. Моозером). 26 февр. 1785 уволен в
6-месячный отпуск за границу, обратно, по

видимому, не вернулся. Жалованье 350 р.,
пенсии не получал. Отец муз-тов Антона
и, по Моозеру, Йозефа Гаммеров. В 1784
обучал 2-х учеников.

Г а м м е р  (Hammer) Йозеф, богем
ский валторнист, сын (?) Игнаца Г, служил
в 1-ом оркестре с 1 сент. 1776. В поел, раз
встречается в списке 1800. Брал отпуск за
границу 26 февр. 1785 (АДИТ 1, 42) и
31 марта 1793 (Там же, 87). Играл партию
2-й, позднее 3-й валторны, жалованье
возросло с 350 до 700 р. Ум. в 1813 в СПБ.

Г а н а у е р Йозеф, трубач "цесарской
нации", принят на службу 31 июля 1755
(РГИА, ф. 466, on. 1, д. 90, л. 72).

Г а р т м а н  (Hartmann) Иоганн Гот
фрид (?, Гамбург — 1828, СПБ), нем. скри
пач, ученик А.Я. Ромберга, играл в Гамбур
ге в оркестре фр. оперы под упр. V. к . Пари.
Вероятно, по совету последнего был
приглашен в 1-й оркестр. Контракт с ним
заключен с 25 окт. 1799 с окладом 900 р., а
в 1800 — 1000 р. При Александре I Г. вы
двинулся на роль 1-го скрипача придв.
камер-музыки.

Г а у ш и л ь д  (Hauschild) Христофор,
альтист 1-го оркестра, служил с 1 апр. 1786
по 1 сент. 1794, уволен по прошению.
Оклад 350, затем 400 р.

Г е е  Клаудио (в док-тах часто Г а й),
итал. (?) скрипач, в 1758 "музикдиректор"
в. кн. Петра Федоровича. Я. Штелин не
упом. Г. в составе капеллы князя, однако в
расходных док-тах Ораниенбаума его имя
всплывает достаточно часто, "музыкальным
директором" он назван в указе о певице
М.Б.Фаринелли (июнь 1761; РГИА, ф. 466,
on. 1, д. 103, л. 26). 31 марта 1763 Г. был
принят на службу в "Италианскую кам
панию" с окладом 1000 р., уволен по про
шению 18 февр. 1765 (РГИА, ф. 466, on. 1,
д. НО, л. 24; д. 112, л. 15).

Г е й н  Себастьян, трубач "цесарской
нации", принят на службу в Придв. оркестр
вместе с трубачами Антоном Тицем и Йозе-
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фом Ганауером 31 июля 1755 (РГИА,
ф. 466, on. 1, д. 90, л. 72). В 1757 служил
трубачом при "Италианской кампании" с
окладом 260 р. 66 1/2 к. Возможно, он же
альтист 1-го оркестра Себастьян Гейн, слу
живший в 1776 с окладом 100 р. Старея,
муз-ты часто переходили с медных на
струн, инструменты. В качестве альтиста Г.
служил с 1769 по 5 янв. 1787, когда был
уволен с пенсией 100 р. В 1790 муз-т был
вновь принят на службу "из пенсиона" с
жалованьем 250 р., теперь он играл партию
1-го альта во 2-м оркестре. 1 окт. 1792 был
вторично уволен с пенсионом 125 р. Ум. в
СПБ ок. 1804, указом от 10 дек. этого года
назначена пенсия его вдове.

Г е л н е р (Gelner), Г е л м е р Абра
хам Готлиб, скрипач "прусской нации",
определен во 2-й оркестр по представлению
И. П. Хюбнера 6 февр. 1759. В списке 1776
упом. как "Абрагам Гельнер", позднее не
встречается. Оклад Г. увеличивался от 180
до 300 р.

Г е л ь м и н г е р ,  гобоист, принят
в Придв. оркестр 24 окт. 1800 с окладом
800 р.

Г е н з е л ь (Haensel) Франц (1726, ? —
1805, Женева), богемский скрипач и валтор
нист, приехал в СПБ ок. 1764, женился
здесь или ранее на дочери Ф. Кёльбеля.
Вместе с последним в нояб. 1766 выступал
в придв. концерте, демонстрируя валторну,
изобретенную Кёльбелем. Я.Штелин упом.
и др. их совм. концерты с исполнением вир
туозных пьес на этом инструменте. С 1782
по 1784 Г. служил скрипачом 1-го оркестра
с окладом 250 р. 18 февр. 1784 вместе с
Христианом Гензелем уволен в 3-летний
отпуск в "чужие край", но назад не вернул
ся. Примерно с 1787 Г. поселился в Женеве,
где и оставался до конца жизни.

Г е н з е л ь (Haensel) Христиан, скри
пач 1-го оркестра с окладом 250 р. Сын
Франца Гензеля. Даты их поступления на
службу и увольнения в отпуск идентичны.

Г е н з е л ь Якоб, придв. валторнист
"богемской нации", служил капельмейсте
ром в Астраханском пехотном полку, опре
делен на придв. службу 14 июня 1761 на
место уволенного М. Скочинского, уволен
27 дек. того же года. Оклад ему был назна
чен 220 р.

Г е р м а н ,  муз-т Придв. оркестра,
скончался 18 авг. 1777 в СПБ (РГИА, ф. 468,
оп. 36, д. 38, л. 62); возможно, это Фридрих
Герман (Herman), фаготист 2-го оркестра,
числящийся в списке 1776 с окладом 280 р.

Г е р м а н  Карл, кларнетист 2-го орке
стра, исправлявший также должность флей
траверсиста. Служил с 1 янв. 1789 по 30 мая
1791 с окладом 150 р., уволен по прошению.

Г е р м а н о в с к и й  Иван, скрипач
2-го оркестра, служил с 1 сент. 1779. Его
первоначальный оклад 200 р. к 1800 возрос
до 450 р.

Г е р с т н е р  Протасиус, придв. муз-т
из Эльзаса. Приехал в Россию в 1763 вме
сте с бар. Корфом, у к-рого служил, до 1766
был принят в Придв. оркестр с окладом
200 р. и вскоре уволен за неявки. Тайная
канцелярия рассматривала дело о высылке
Г. в Курляндию по доносу о том, что муз-т
буянил и бросал камни в окна дворца.
Г. был признан безумным и отпущен без на
казания (РГАДА, Преображенский приказ
и Тайная канцелярия, разр. 7, оп. 1, д. 2202,
л. 1 — 12; 11 — 18 окт. 1766).

Г е ф л е р Яган (Иоганн), придв. вал
торнист, упом. в списках 1728 и 1730 с жа
лованьем 150 р.

Г и б н е р ,  Г ю б н е р  — см. Х ю б 
н е р ы .

Г л о т ш (Glótsch), он же К л о т щ
(Klotsch), он же П л е ш (Plesch) Иоганн
Христиан, известный виртуоз на бассоне,
род. в Цербсте, приехал в Россию, по сооб
щению дрезд. посланника Иоганна Лефор
та, ок. 28 авг. н. ст. 1731 в составе группы
иностранных певцов и муз-тов, ангажиро
ванных И.П. Хюбнером. Фамилия Г. ветре-
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чается в списках придв. муз-тов в 1731,
1732 и 1733 с окладом 200 и 250 р. Далее
муз-т не упом. В 1736 он служил придв.
муз-том в Дармштадте.

Г о л ь с н е р  (Holsner, Holtzner),
Г о л ц н е р Франц, зачислен в "Ита-
лианскую кампанию” как "валторнист
цесарской нации" 22 янв. 1762 с окладом
400 р. (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 103, л. На),.
В качестве валторниста упом. в списке 1-го
оркестра за 1776 с окладом 450 р. Неясно,
идентичен ли он с альтистом Францем
Гольснером, поступившим на службу в 1-й
оркестр 1 сент. 1774 с окладом 400 р.
В списке 1776 такой альтист отсутствует,
в списке 1782 фамилия Г. снова упом.
среди альтов. В 1786 и 1790 Г. обучал игре
на альте неск. воспитанников Театрального
училища и получал плату за их содержание.
14 июля 1799 уволен с пенсией.

Г о м ш т е д (Holmsted) Карл, он же
Г о м ш т е н к ,  придв. трубач, впервые
упом. в док-те 1724, в 1725 получал 192 р.
В поел, раз его фамилия встречается в
списке 1732.

Г о п п е  (Норре), Г о п п Иоганн
(старший), принят в Придв. оркестр из
муз-тов л.-гв. Измайловского полка 1 нояб.
1759 с окладом 230 р., в 1761 причислен
к "Италианской кампании". В 1776 и
1782 служил контрабасистом 1-го оркестра
с окладом 350 р. Уволен 19 марта 1785,
ум. 23 нояб. того же года.

Г о п п е  Иоганн (Иван Иванович)
младший, в России с 1741, служил муз-том
во флоте, в списке 1-го оркестра упом. в
1782 с окладом 300 р. Ум. в 1785 (возмож
но, в АДИТ смешан с Иоганном Гоппе
старшим, дата смерти Гоппе младшего —
из прошения его вдовы: РГАДА, ф. 1239,
оп. 3, ч. 111, д. 54870).

Г о п п е  Йозеф, сын Иоганна Гоппе
старшего, альтист 2-го оркестра, поступил
на службу в 1781, в поел, раз упом. в спис
ке 1791 с жалованьем 220 р.

Г о р н  (Horn) Антоний, скрипач 1-го
оркестра, служил с 1 мая 1769 по 24 июня
1802, уволен на пенсию. В качестве оркест
ранта получал жалованье от 650 до 750 р.
С 1787 Г. назначен учителем музыки в Теат
ральное училище с особым жалованьем
300 р. Из определения Дирекции 1 сент.
1794 следует, что он надзирал за обучением
всех музыкантских учеников, коих у него
находилось 20 человек.

Г р а н д и л л и  Йозеф, приехал в СПБ
с Труппой Дж. Ѣ.Локателли в конце 1757,
27 авг. 1762 принят в "Италианскую кампа
нию" с жалованьем 350 р. В 1769 подавал
в Сенат челобитную о взыскании денег
с должника в связи с отъездом из России
(РГАДА, ф. 248, оп. 58, кн. 4902, л. 136 —
138; кн. 3842, л. 277; РГИА, ф. 466, on. 1,
д. 104, л. 59).

Г р а ф т ,  скрипач и нотный копиист,
приехал в Россию в авг. 1731 в составе
группы иностранных певцов и муз-тов,
ангажированных И. П. Хюбнером. В списке
1732 упом. с окладом 130 р. Поел. упом. —
в 1740.

Г р и г о р ь е в  Иван, выпускник Теат
рального училища, виолончелист 2-го орке
стра. Служил с 1 мая 1786, в списке 1799
упом. с окладом 120 р. Уволен 5 дек. 1802.

Г р и м  (Grim), Г р и м м  Йозеф,
известный кларнетист из Богемии, поступил
на службу в качестве 1-го кларнетиста 1-го
оркестра в 1779 (АДИТ 2, 351) с жаловань
ем 600 р. В 1787 ему было поручено обуче
ние музыке учеников Театрального училища
с прибавкой жалованья на 300 р. В 1789 Г.
по его прошению был предоставлен 6-ме
сячный отпуск в отечество "для излечения
болезней", по возвращении он занял ту же
должность. Оклад Грима к 1800 увеличился
до 1000 р. Ум. в 1831 в СПБ.

Г р о с с е р  Иоганн, контрабасист 1-го
оркестра, служил с 7 мая 1785 с окладом
350, затем 400 р. Ум. в 1790 в СПБ.

Г у э р р а  Джованни Антонио.
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Д а в ы д о в  Антон, придв. валторнист,

принят ко двору из личных муз-тов Елизаве
ты Петровны в 1742 с жалованьем 130 р.
Ум. 6 июля 1748 в СПБ (РГИА, ф. 469,
оп. 14, д. 1).

Д а л а д у г и н  Александр, литаврщик,
ученик муз-тов Реля и Ф. Турека, принят на
службу в Придв. оркестр по выпуске из Те
атрального училища в 1799 с жалованьем
100, затем 150 р. В 1810 за неспособностью
к музыке Д. был назначен в краскотёры
(РГИА, ф. 497, on. 1, д. 225).

Д  а л о л ь о Доменико и Джованни.
Д а л ь  Иоганн, валторнист 1-го оркест

ра, служил с 9 мая 1784 по 1 сент. 1787
с окладом 400 р., уволен "по ненадоб
ности".

Д а л  ь' О к к а Антонио, Филиппо и
Доменико.

Д е г и н д е р ,  скрипач и нотный копи
ист, уволен 31 июля 1761 (РГИА, ф. 466,
on. 1, д. 104, л. 35).

Д е л е б о в с к и й  Степан Павлович,
отдан в обучение И.П. Хюбнеру из спавших
с голоса малых певчих 8 июня 1753, провел
в учениках 24 года, с 30 нояб. 1777 зачис
лен контрабасистом во 2-й оркестр с окла
дом 200 р. В 1791 дослужился до должнос
ти 1-го контрабаса бального оркестра с
окладом 280 р. Ум. 11 февр. 1799 в СПБ.

Д е л ь ф и н о  Антонио.
Д е н г л е р Иоганн, нем. скрипач и

нотный копиист, уволен со службы в Придв.
оркестре 31 июля 1762.

Д е х т е р е в  Осип, брат композитора
С. А.Дехтерева, валторнист 1-го оркестра, в
1776 служил с жалованьем 200 р. Позднее
не упом.

Д ё б е р т (Dòbert) Кристиан Фридрих
(начало 18 в., Берлин — ок. 1770, Ансбах),
нем. гобоист и флейтист, приехал в Россию
в авг. 1731 с группой иностранных певцов и
муз-тов, ангажированных И.П. Хюбнером,
служил в группе "италианских музыкантов"
с жалованьем 200, затем 300 р. Отпущен от

двора с награждением и выдачей денег на
дорожный проезд в 1741. Ок. 1742 работал
в Берлинской придв. капелле, пользовался
известностью как педагог ( G e r b e r ) .

Д и б е н (Düben), Д и б е к Петер
Иоганн, принят в Придв. оркестр на место
умершего Н.Х.Сиенкнехта в 1713, в 1728
получал 115 р., после 1730 не упом.

Д о з д р e (Dosdray) Никола, скрипач
1-го оркестра, служил с 1 янв. 1782 по
17 авг. 1793 с окладом 400 р. Был уволен
вследствие невозвращения из отпуска.
13 окт. 1798 вновь поступил в 1-й оркестр
с окладом 600 р.

Д о м е н и к у  с, трубач, вновь выпи
сан из Вены в 1762, принят на службу
указом 31 июля 1762, оклад 450 р. (РГИА,
ф. 466, on. 1, д. 104, л. 35 — 36).

Д о м и н и к , Д о м е н и к у с  Матиас —
см. Б о к ф е ф е р ы .

Д о т ь, "арфенист" Придв. оркестра,
уволен 31 июля 1762 (РГИА, ф. 466, on. 1,
д. 104, л. 35 — 36).

Д р е й е р  (Dreyer) Доменико, гобоист,
брат кастрата Дж. Дрейера, приехал в Рос
сию в авг. 1731 с группой певцов и инстру
менталистов, ангажированных И.П.Хюбне
ром. Служил при дворе в составе "италиан
ских музыкантов" с 1731 по 1735, вместе
с братом покинул СПБ. В 1732 — 33 ездил
с Хюбнером в Италию нанимать новых
муз-тов для российского двора.

Д  р о б и ш Иоганн Карл Трауготт.
Д р о с с  (Dross), он же Д р о с т Гер

хард, муз-т, приглашенный из "амбурския
земли" купцом Матвеем Поппом (Poppe) на
службу при моек, театре Фиршта, прибыл в
Россию до 1704, ок. 1705 в составе группы
театральных муз-тов перешел на придв.
службу, примерно с того же времени в СПБ.
До самой смерти числился муз-том "дому
царского величества". Ум. в 1713 в СПБ (?)
(РГАВМФ, ф. 176, д. 97, л. 174 — 75).

Д р о с т Ян Фрик (м. б., Иоганн Фрид
рих ?), возможно брат Герхарда Дросса,



436
ПРИДВОРНЫЙ ОРКЕСТР: МУЗЫКАНТЫ

также служил в Придв. оркестре при Пет
ре I. Ум. в 1708 в СПБ (?).

Д у б р о в с к и й  Игнатий, скрипач
1-го оркестра, поступил на службу 1 марта
1794 с окладом 700 р. В 1800 был назначен
Дирекцией для участия в великопостных
концертах в качестве солиста.

Д у н а е в  Алексей, фаготист 2-го ор
кестра, принят на службу 25 нояб. 1796
из муз-тов л.-гв. Конного полка с жаловань
ем 107 р. 74 1/2 к.

Е ж е в Иван, скрипач 2-го оркестра,
служил с 1 янв. 1782 с окладом 150 р.,
к-рый в 1800 вырос до 400 р.

Е л и с е е в  Яков, валторнист 2-го орке
стра, принят на службу 26 нояб. 1796 из
муз-тов л.-гв. Конного полка с жалованьем
85 р. 15 1/2 к., в 1800 получал 250 р.

Е р и н Алексей, скрипач 2-го оркестра,
принят на службу 1 янв. 1798 с жалованьем
250 р.

Е р ш о в  Лев Петрович.
Е р ш о в  Александр Львович.
Е ф и м о в  Василий, муз-т. Уволен от

службы 31 марта 1789 за нерадение.
Е ш к и н Алексей, валторнист 2-го орке

стра, служил с 1 янв. 1780 с жалованьем
160 р., на пенсии по старости лет с 1 мар
та 1792.

Е ш к и н Федор, кларнетист 2-го орке
стра, окончил Театральное училище, вероят
нее всего, ученик Франца Турека. 1 янв.
1798 поступил на службу с жалованьем
200 р. в год, в 1800 оно возросло до 250 р.

Ж е р к о й Алексей, виолончелист 2-го
оркестра, принят на службу 25 нояб. 1796
из муз-тов л.-гв. Преображенского полка
с жалованьем 95 р. 32 к., увеличенным
в 1800 до 250 р. Состоя на службе, обучал
ся у муз-та Даль'Окка (вероятно, Антонио).

Ж е р н о в и к  — см. Я  р  н о в и ч
Иван Маре.

Ж у р а х о в с к и й  Матвей, служил
муз-том при дворе в. кн. Петра Федоровича,
уволен 12 апр. 1757. Ум. в 1795 (РГАДА,
ф. 1239, оп. 3, ч. 111, д. 64659).

З а в ь я л о в  Илья, флейтраверсист
2-го оркестра. Определен в ученики Теат
рального училища 28 дек. 1783, 1 окт. 1786
по аттестату К.-Б. Ланкаммера принят на
службу с окладом 120 р. Ум. 28 февр. 1801
в СПБ, "по бедности” выдано пособие его
вдове.

З а й ц е в  Иван, кларнетист 2-го орке
стра, принят на службу 25 нояб. 1796 из
муз-тов л.-гв. Преображенского полка с жа
лованьем 103 р. 81 к. в год. Ум. 21 февр.
1800 в СПБ, погребен за счет Дирекции.

З а м а р а е в  Матвей, скрипач 2-го
оркестра, принят на службу 25 нояб. 1796
из муз-тов л.-гв. Преображенского полка с
жалованьем 116 р. 80 к., в 1800 увеличен
ным до 250 р.

З а х а р ь е в  Демьян, из спавших с
голоса малых певчих, отдан в обучение
И.П. Хюбнеру, 21 окт. 1742 пожалован в
придв. муз-ты с окладом 150 р. (РГИА,
ф. 466, on. 1, д. 58, л. 170 а).

3 в а р (Zwar), Ц в а р Карл, валтор
нист, служил в Придв. оркестре с 16 мая
1796 по 1 янв. 1797 с окладом 300 р.

3 е г е н Готфрид, муз-т Придв. оркес
тра, время поступления на службу не выяс
нено, восстановлен при дворе вместе с др.
уволенными во время регентства "музыкан
тами иноземцами старыми" указом 14 дек.
1741, в 1744 получал 140 р., с 1755 на пен
сии, ум. 20 апр. 1758 в СПБ.

З е й н  Яган (Иоганн), муз-т Придв.
оркестра, принят на службу в 1713 от
А.Д. Меншикова, упом. в списках 1728 —  32.

3 е л е н к о Антон, известный чеш. фа
готист, родом из Праги, поступил на долж
ность 1-го фаготиста 1-го оркестра 1 апр.
1789 с окладом 300, позднее 450 р. Ум.
в 1811 в СПБ.

З о л о т а р е в  Еремей, принят в музы
кантские ученики из малых певчих 10 апр.
1763 вместе с В .А.Пашкевичем. В 1776
числился скрипачом 2-го оркестра с окла-
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дом 150 р. 14 марта 1777 уволен от придв.
службы с чином уставщика (РГИА, ф. 466,
on. 1, д. 142, л. 7).

З о р и н  Алексей, сын досмотрщика
спб. портовой таможни, принят в музыкант
ские ученики к И. П. Хюбнеру в 1740. Скри
пач, в 1752 пожалован в муз-ты, в 1756 по
лучал 400 р. С 6 июня 1762, назначенный
ранее в "Италианскую кампанию", снова
переведен в гофмузыку с окладом 200 р., в
авг. того же года его фамилия включена в
список тех, "кто за болезнями должности
править не могут".

З о р и н  Дементий, ученик на скрипке,
1776.

И б ер  ш е р  Томас — см. Ю б е р ш е р
Томас Фридрих.

И б е р ш е р Фридрих — см. Ю б е р 
ш е р  Фридрих.

И в а н о в  Иван, с 1744 в списке уче
ников И. П. Хюбнера, в 1752 пожалован
в муз-ты с окладом 124 р., к-рый после
1761 возрос до 200 р. Позднее его имя
в списках не упом.

И в а н о в  Иван, 1-й альтист 2-го орке
стра, принят на службу 1 янв. 1798 по вы
пуске из Театрального училища с жало
ваньем 250 р., к-рое в 1800 было увеличено
до 300 р.

И л е  (I h 1 е) Готлиб, скрипач 2-го ор
кестра, принят на службу 1 июля 1787
с окладом 200 р., позднее увеличенным
до 300 р. 21 мая 1795 уволен по прошению.

И л л е р ,  И л ь е р  Никита, сын метр
дотеля Иоганна Илл ера, скрипач. Дата
поступления на службу, обстоятельства
обучения неизвестны. В 1761 получал 160 р.
в качестве муз-та 2-го оркестра, к 1782
продвинулся на место 3-го скрипача этого
оркестра с окладом 330 р., позднее не упом.

И о н а с Фридрих, придв. валторнист
"немецкой нации", поступил на службу по
определению Придв. конторы 1 дек. 1749
на место умершего валторниста Антона
Давыдова. В 1762 его имя включено в спи

сок муз-тов, к-рые по старости и болезни
"должности не правят". И. также играл
на контрабасе (РГАДА, ф. 466, on. 1, д. 88,
л. 12).

И о с и ф о в  Ефим, с 21 авг. 1749 му
зыкантский ученик, обучался у А. Хюбнера
и Д.Далольо. В нояб. 1762 пожалован в
муз-ты с окладом 180 р., упом. в 1766, да
лее его имя не встречается.

К а в а л е р о в  Константин, скрипач
2-го оркестра, 1 мая 1799 по выпуске из
Театрального училища принят на службу
с окладом 200 р.

К а л а ш н и к о в  Данила, 1-й флей
тист 2-го оркестра, принят на службу
28 марта 1784 по ходатайству в. кн. Павла
Петровича с окладом 400 р. Служил в той
же должности в 1799.

К а м е н с к о й  Иван, из личного
оркестра Елизаветы Петровны принят на
придв. службу в 1742 с окладом 150 р.
Муз-т 2-го оркестра, уволен на пенсию
в 1762.

К а м ч а т н и к о в  Петр, кларнетист
2-го оркестра, 1 янв. 1798 по выпуске из
Театрального училища принят на службу
с жалованьем 200 р. Уволен 14 июня 1799.

К а н е л ь Йозеф, муз-т "Италианской
кампании", уволен со службы 3 мая 1762
(РГИА, ф. 466, on. 1, д. 97, л. 94).

К а н о б б и о  Карло.
К а н т о н ,  гобоист и флейтист, служил

в Придв. оркестре с 1 мая 1792 по 1 янв.
1793.

К а п н и н Иван, гобоист 2-го оркест
ра, принят на службу 28 нояб. 1799 по вы
пуске из Театрального училища с окладом
100 р., увеличенным в 1800 до 200 р.

К а р а т ы г и н  Александр, скрипач
1-го оркестра, определен в обучение музы
ке 28 дек. 1783, а с 1 окт. 1786 зачислен на
службу по аттестату Ф. Тица во 2-й оркестр.
В списке 1791 он значится уже камер-
муз-том, скрипачом 1-го оркестра с окладом
240 р., к-рый к 1799 вырос до 300 р.
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К а р а т ы г и н  Егор, флейтраверсист
2-го оркестра, поступил на службу 1 окт.
1773, в 1795 получал 180 р., в 1800 его
жалованье возросло до 300 р.

К а р а ч е в ц е в  Иван, флейтраверсист
2-го оркестра, принят на службу 25 нояб.
1796 из муз-тов л.-гв. Конного полка с жа
лованьем 128 р. 28 к., увеличенным в 1800
до 250 р.

К а р д о н  Жан-Батист.
К а р п о в  Гавриил, виолончелист 2-го

оркестра, принят на службу 25 нояб. 1796
из муз-тов л.-гв. Преображенского полка
с жалованьем 128 р. 80 к., увеличенным
в 1800 до 250 р.

К а с п о р, гобоист, служил в капелле
Павла Петровича, по его ходатайству
принят в Придв. оркестр 22 февр. 1784 с
окладом 500 р.

К а с с е л и  Джузеппе, итал. муз-т,
принят на службу в "Италианскую кампа
нию” 13 сент. 1759 (РГИА, ф. 466, on. 1,
д. 93, л. 211). 8 авг. 1762, ранее уволенный
(указом Петра III от 3 мая 1762), возвращен
на службу, вместе с женой-танцовщицей
ему назначено жалованье 1000 р.

К е й з е р  (Keyser), скрипач из Гамбур
га, прибыл в Россию в группе муз-тов, ан
гажированных И. П. Хюбнером, в авг. 1731.
Его приезд дал основание легенде, при
надлежащей Я.Штелину и повторенной
Н.Ф.Финдейзеном, что в начале 30-х гг.
в России гастролировал со своей капеллой
известный нем. композитор Рейнгард Кай
зер. Наш К., судя по донесениям Ф. Лефор
та, не был приглашен на придв. службу, его
дочь нек-рое время пела в придв. концер
тах, она вышла замуж за Дж.Верокаи.

К е й с  Михаэль, "при канцерт мейсте-
ре Гибнере [И.П. Хюбнере] ученик", упом.
в 1732 — 34.

К е р н е р  (Kòrner), К ё р н е р
Иоганн Георг, муз-т Придв. оркестра, слу
жил с 1713 (?), в 1728 — 48 получал 180 р.
Был уволен во время регентства и восста

новлен на службе указом Елизаветы от
14 дек. 1741 в числе др. "музыкантов ино
земцев старых". С 1755 по старости переве
ден на половинное жалованье (РГИА,
ф. 466, on. 1, д. 89, л. 75 — 76). Ум. 10 янв.
1761 в СПБ.

К е р н е р  Юрья Христофор, муз-т
Придв. оркестра, упом. в док-тах 17.13 и
1725.

К ё л ь б е л ь  Фердинанд.
К и т е л ь  Йозеф, придв. валторнист

"цесарской нации", поступил на службу
вместе с Иоганном Покорным в 1732, полу
чал жалованье 250 р., к-рое к 1748 увеличи
лось до 400 р. В мае 1740 К. доносил
Придв. конторе о "зделании для играния
придворной музыки валторн разных тонов"
( Ф и н д е й з е н 2 ,  VI). Обучал игре на вал
торне Мартына Скочинского, принятого на
службу в 1747. Ум. 26 июля 1748 в СПБ.

К л а у з  (Claussen), флейтист 1-го орке
стра, упом. в 1776 с окладом 360 р. Др. све
дений нет.

К л е п и к о в  Афанасий, муз-т из
капеллы канцлера М.Г. Головкина, принят
на придв. службу 25 окт. 1742 с окладом
100 р. Продолжал числиться при гофмузы-
ке в 1756. Ум. 12 февр. 1758 в СПБ.

К л и б е р (Klieber) Иоганн Андреас
Христофор, муз-т Придв. оркестра, посту
пил на службу в 1717 из капеллы А. Д. Мен
шикова. К. был уволен во время регентства,
восстановлен на придв. службе указом Ели
заветы от 14 дек. 1741 в числе др.."музы
кантов иноземцев старых". В 1755 по ста
рости переведен на половинное жалованье.
Его полный оклад в 1748 составлял 150 р.
Ум. 12 июля 1759 в СПБ.

К л и м о в  Влас, флейтраверсист 2-го
оркестра, поступил на службу 25 нояб. 1796
из муз-тов л-гв. Преображенского полка с
жалованьем 128 р. 80 к., увеличенным в
1800 до 300 р.

К л и м о в  Иван, флейтраверсист 2-го
оркестра, поступил на службу 1 апр. 1797
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с жалованьем 206 р. 96 к., увеличенным
в 1800 до 300 р.

К н о б л а у х  Иоганн, служил в капел
ле в. кн. Павла Петровича, по рекомендации
к-рого принят в Придв. оркестр 28 марта
1784 с окладом 400 р. Валторнист 2-го ор
кестра. Уволен 17 июня 1787.

К н о li ю ч Иоганн, муз-т капеллы
в. кн. Павла Петровича, по рекомендации
к-рого был принят в Придв. оркестр 22 февр.
1784.

К о в а л е в с к и й  Иван Васильевич,
скрипач Придв. оркестра, из отпущенных на
волю дворовых людей гр. Румянцева, посту
пил на придв. службу 1 янв. 1800 с окладом
300 р.

К о г а н ,  фаготист Придв. оркестра,
получал 950 р. Ум. 8 окт. 1776 в СПБ.

К о л а н д р о ,  скрипач "Италианской
кампании", прибыл из Германии вместе с
кастратом J\w. Миллико, принят на службу
16 июля 1759, в 1762 получал 720 р.
(РГИА, ф. 466, on. 1, д. 103, л. 78а).

К о л о с о в  Михаил, фаготист 2-го
оркестра, принят на службу 1 янв. 1798
по выпуске из Театрального училища с
окладом 250 р., к-рый в 1800 увеличился до
400 р. Был женат на танцовщице Евгении
Колосовой, урожд. Нееловой.

К о л о с о в  Николай, скрипач 2-го
оркестра, принят на службу 1 мая 1799
по выпуске из Театрального училища с
окладом 250 р.

К о л у м б у с  Андрей, ученик на клар
нете, оклад 60 р. Упом. в 1776.

К о л ь б  Каспар, муз-т капеллы в. кн.
Павла Петровича, по рекомендации после
днего принят на службу фаготистом 2-го
оркестра 22 февр. 1784 по контракту на
4 года, позднее служил без контракта. Ок
лад 400 р.

К о р б и о (Corbieaux) Жан (?), фр.
флейтист, поступил в 1-й оркестр 25 окт.
1799 по контракту на 3 года с окладом
900 р.

К о р н  (К от) Карл, скрипач 1-го ор
кестра, поступил на службу 1 дек. 1789
с жалованьем 500 р. Ум. 11 окт. 1798 в
СПБ.

К о с е н к о в  Данила Андреевич,
музыкантский ученик И. П. Хюбнера из
"спавших с голоса малых певчих", по за
писке ЪЛ.Ф. Полторацкого был прислан в
1763 вместе со Степаном Делебовским
обучаться "игре на скрипицах... с прежними
певчими же тремя учениками" (РГИА,
ф. 466, on. 1, д. 88, л. 96). До 1761 числил
ся в учениках, по прошению матери был
уволен от двора в мае 1764.

К о с т е р ,  флейтист из капеллы в. кн.
Петра Федоровича, по воцарении последне
го был принят в Придв. оркестр на место
уволенного Браве с окладом 500 р. (27 дек.
1761). Сразу же после переворота К. был
уволен из Придв. орк., а Браве восстанов
лен в своей должности (31 июля 1762).
Я. Штелин характеризовал его как "силь
ного флейтиста", возможно, поэтому К.
2 сент. 1762 снова зачислили в "Италиан-
скую кампанию", где он и служил нек-рое
время вместе со своим соперником.

К о х , "первый трубач", принят на служ
бу 3 июня 1800 из муз-тов л.-гв. Конного
полка с окладом 650 р. Уволен 5 февр. 1802
без пенсии, как служивший сверх штата.
По-видимому, при Павле I возглавлял груп
пу церемониальной военной музыки (РГИА,
ф. 467, оп. 17, д. 79, л. 94).

К о х  Фридрих, скрипач гофмузыки,
"находящегося в Лейбгвардии Преображен
ского полку капельмейстера Гендриха Коха
сын", упом. в 1756 и 1761 с окладом от
120 до 300 р.

К р а м е р  Георг, трубач 1-го оркестра,
в 1776 получал 300 р. Далее не упом.

К р а с н о я р о в  Осип, валторнист
2-го оркестра, принят на службу по выпус
ке из Театрального училища с жалованьем
200 р. на 1 янв. 1798. В 1800 его оклад уве
личен до 250 р.
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К р е с л и н г  Давид, валторнист,
30 окт. 1799 из мундшенков Высочайшего
двора переведен на службу в Дирекцию те
атров и музыки канцеляристом, с 16 нояб.
1800 служил муз-том Придв. оркестра с
жалованьем 400 р. 5 февр. 1802 уволен как
служивший сверх штата (РГИА, ф. 467,
оп. 17, д. 79, л. 94).

К р и с п е н Иоганн Франц, трубач,
вновь выписанный из Вены, принят на
службу 31 июля 1762 с окладом 450 р.
(РГИА, ф. 466, on. 1, д. 104, л. 35 — 36).

К р и с т е н  Иоганн, 1-й трубач 1-го
оркестра, служил с 1 мая 1771 с окладом
460 р. В 1784 подавал прошение о пенсии,
в к-рой ему было отказано. Уволен 1 янв.
1785.

К р ы л о в  Михаил, контрабасист 2-го
оркестра, принят на службу 1 апр. 1797
с жалованьем 203 р. 50 к., увеличенным
в 1800 до 250 р. Уволен 5 февр. 1802 как
служивший сверх штата (РГИА, ф. 497,
оп. 17, д. 79, л. 94 — 97).

К у г е р т Кашпер, муз-т "саксонской
нации", принят в Придв. оркестр из муз-тов
л.-гв. Преображенского полка 5 июня 1726.
В 1731 получал 250 р., а с 1737 — 300 р.
С 1756 по старости переведен на поло
винное жалованье.

К у з н е ц о в  Гаврила, ученик
на скрипке, упом. в 1776. Возможно, это он
был уволен 22 июня 1786 (АДИТ 1, 52).

К у з н е ц о в  Петр Петрович, сын ка
пельдинера, 13 лет был отдан Т. Порто для
обучения на скрипке; по отзыву И.Е.Аан-
дошкина, играет порядочно, "оной ученик
по нужде и теперь может вступить в баль
ную должность" (1777). К. было "приказано
принять" с ученическим окладом 40 р.
(РГИА, ф. 468, оп. 36, д. 38, л. 68). Он
служил скрипачом во 2-м оркестре, 1 мая
1787 был уволен по прошению, затем вновь
служил с 1 апр. 1790 по 1 июня 1791 с
жалованьем 120 р., вторично уволился по
прошению.

К у з ь м и н  Василий, муз-т Придв.
оркестра, уволен за нерадение 31 марта
1789.

Л а д у н к а  Федор, вероятно родствен
ник придв. уставщика Наума Ладунки,
обучался пению, скорее всего, пел в При
дворном певческом хоре. В 1764 Л. испол
нял партию Плутона в опере Г. Ф.Раупаха
"Альцеста". 16 мая того же года был принят
в Придв. оркестр кларнетистом. В списках
1776 и 1782 он числится 4-м кларнетом
1-го оркестра с окладом 200, а затем 250 р.
С 1791 фамилия Л. переходит в списки
2-го оркестра, к 1798 он достиг здесь долж
ности 1-го кларнетиста, его оклад увеличи
вался от 450 р. в 1791 до 650 р. в 1800.

Л а н г  Антоний, скрипач 1-го оркестра,
его фамилия впервые упом. в 1776, хотя
в списке 1798 он числится служащим
с 1781. Оклад Л. увеличивался с 300 до
460 р., в 1802 ему была назначена пенсия.

Л а н к а м м е р  (Langhammer) Крис
тоф-Беньямин, фр. (?) гобоист и кларнетист,
поступил на службу в гофмузыку 1 янв.
1760 с окладом 200, затем 250 р., с 31 июля
1762 был причислен к "Италианской кампа
нии". В 1768 уезжал за границу; из объявл.
о его отъезде в SPZ за 10 июня 1768 узна
ем, что муз-т тогда жил в Б. Миллионной, в
доме купца Hulteen. Позднее Л. вернулся и
вновь служил в 1-м оркестре в должности
1-го гобоиста, его жалованье достигло
800 р. 5 янв. 1786 он был уволен на пен
сию, к-рую продолжал получать еще в 1791,-
по-видимому, тогда же он оставил СПБ. Об
игре Л. на кларнете сообщает Я.Штелин,
рассказавший о том, что "польский граф и
рыцарь Огинский, особенно отличавшийся
в исполнении на кларнете, подыскал себе
в императорской капелле придворного му
зыканта Ланкаммера, тоже очень хорошо
игравшего на кларнете, который мог по его
желанию ему аккомпанировать" (III т е -
л и н ,  127). Работая в 1-м оркестре, Л.
преподавал в Театральном училище.
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Л а п т е в  Петр, муз-т Придв. оркест
ра, принят 25 нояб. 1796 из Жандармского
драгунского полка с жалованьем 119 р.
37 к. 16 янв. 1799 уволен по прошению
"за слабостью здоровья”.

Л а ц а р и у с Якоб, контрабасист 2-го
оркестра, уволен по прошению 16 янв. 1789.
Служил с 1 февр. 1777 с окладом 250 р.
(РГИА, ф. 468, оп. 36, д. 38, л. 18).

Л е  К л е р к  (Le Clerc) Никола, фр.
флейтист, сын парижского клавесинного
мастера, был принят в Королевскую Акаде
мию музыки в 1739, позднее работал в
Лондоне и Вене, напечатал неск. соч. для
своего инструмента, 1-й оп. вышел в Пари
же в 1745. Если, по Я. Штелину, Л.К. при
ехал в СПБ с маркизом д’Опиталем, то это
было в 1757. По утверждению Штелина,
маркиз "определил его в русскую импе
раторскую службу", документального дока
зательства этому найти не удалось. В "За
писках"С. А. Порошина отмечен концерт
Л.К. с ІЛ.Штарцером в Царском Селе ок.
1760 (610). Др. подробностей о его гіребы-
вании при российском дворе неизвестно.
Штелин пишет: "...преимущество его игры
состояло в свободном исполнении трудней
ших концертных пассажей при таком чис
том амбушюре, что флейта его в нижних
регистрах звучала как фагот, а на верхах —
как прозрачный флажолет" (92). Объявление
об отъезде муз-та: "СПб. вед.", 1768, 29 янв.

Л и ш е р (Lischer) Иоганн, трубач 2-го
оркестра, служил с 1 янв. 1782. Его перво
начальный оклад 200 р. к 1800 увеличился
до 400 р.

Л о г и н о в  Степан, скрипач 1-го ор
кестра, был принят на службу 5 авг. 1798 с
окладом 500 р.

Л о л л и  Антонио.
Л о р е н ц  (Lorentius) Иоганн Гот

фрид — см. Б о к ф е ф е р ы .
Л о р е н ц  (Lorentz) Иоганн Рихтер —

см. Б о к ф е ф е р ы .
Л у т а е в  Степан, принят на службу

в гофмузыку из Невского полка 27 авг. 1765

с окладом 100 р. Земского судьи Степана
Степанова Лутаева сын.

Л у ч а н с к и й  Ефим, флейтраверсист
1-го оркестра, упом. в 1776 с окладом
260 р.

Л ю б е н с к и й ,  муз-т Придв. оркест
ра, служил с 1 июля 1878 по 1 янв. 1788 с
жалованьем 180 р.

Л ю с т р и ц к и й  Василий, из певчих
Феофана Прокоповича, в 1733 участвовал
в представлении при дворе "Комедии об
Иосифе". С 1740 был принят в число уче
ников И. П. Хюбнера, в 1752 "пожалован
в музыканты" гофмузыки. В 1766 служил
скрипачом 2-го оркестра с окладом 200 р.,
при И. П. Елагине был уволен на пенсию,
к-рую получал еще в 1792.

Л я д о в  Николай, скрипач 2-го оркес
тра, принят на службу 25 нояб. 1796 с окла
дом 103 р. 81 к., упом. в 1798.

Л я х о в с к и й  Моисей, придв. вал
торнист, "из раннинбомских валторнистов",
принят на службу 21 апр. 1762 с окладом
100 р., в 1764 получал 150 р.

М а ò о н и с Антонио и Лодовико.
М а з н е р Иоганн.
М а з у р  (Massür) Григорий, придв.

трубач "цесарской нации", служил в Рос
сии с 1706, принят на придв. службу от
А.Д. Меншикова в 1724, получал 144, затем
170, с 1738 200 р. В 1755 ему была назна
чена пенсия, к-рую М. получал еще в 1762
(РГИА, ф. 466, on. 1, д. 106, л. 33).

М а к а р о в  Федор, скрипач 2-го орке
стра, служил с 1 сент. 1774 по 14 нояб.
1797, уволен по прошению. Оклад М. вы
рос от 180 до 220 р.

М а к с и м о в  Василий, фаготист 2-го
оркестра, принят на службу 1 янв. 1798 по
выпуске из Театрального училища с окла
дом 200 р., увеличенным в 1800 до 250 р.

М а л ы х  Василий, альтист 2-го орке
стра, принят на службу в 1797 с жаловань
ем 119 р. 3 к., в списке 1798 отсутствует.

М а н ш т е й н  Андреас Людвиг и Карл.
М а р е ш  Иоганн Антон и Якоб.
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М а р к и  (Marquis), М а р т и ,  М а р к -
в и ц  Антон, трубач 1-го оркестра, выписан
из Вены по указу и принят на службу в
"Италианскую кампанию” 31 июля 1762
(РГИА, ф. 466, on. 1, д. 104, л. 35 — 36).
Упом. в 1776 и 1782 с окладом 400 р. Уво
лен 6 авг. 1784 (АДИТ 1, 39).

М а р к о в  Михаил, скрипач 2-го орке
стра, с 28 дек. 1783 в учениках, в окт. 1786
был экзаменован И. Абсолоном и принят на
службу с окладом 120 р. 16 янв. 1789 уво
лен по прошению.

М а р к о в  Петр, серпентист 2-го орке
стра, принят на службу 25 нояб. 1796 из
муз-тов л.-гв. Преображенского полка с жа
лованьем 103 р. 81 к.

М а р к о в  Семен, скрипач, ученик при
бальной музыке с 24 дек. 1769. Пожалован
в муз-ты после 1777. В 1784 городовой ма
гистрат обратился в Дирекцию театров и
музыки с просроченным векселем М., в это
время он уже служил скрипачом 2-го орке
стра и получал 140 р. 16 янв. 1789 М. был
уволен "за нерадение", восстановлен в долж
ности 18 дек. 1790, вторично уволен за не-
исправление обязанностей 19 марта 1792.
Поел, увольнение М. состоялось 14 нояб.
1797 (даты по АДИТ 1, 55, 74, 84, 101).

М а с а л ь с к и й  Федор, ученик на
гобое, упом. в 1776.

М е д в е д е в  Михаил, скрипач 2-го
оркестра, в 1776 числился учеником, в 1786
получал 230 р. С 1 февр. 1787 был назначен
капельмейстером на театральных балах с
прибавкой жалованья на 50 р.

М е й к е л ь (Meikel), М е й к в е л ь ,
виолончелист 1-го оркестра, вторично был
принят на службу 15 февр. 1787 (АДИТ 1,
50), в 3-й раз поступил в Придв. оркестр
1 апр. 1792 с окладом 500 р., возросшим в
1800 до 1000 р.

М е ш к о в  Иван, скрипач 2-го оркест
ра, служил с янв. 1798 с окладом 225 р.

М е д л и н  Якоб, муз-т Придв. оркест
ра, упом. в 1728, 1730 — 34. Оклад 200 р.

М и л ь г о в е р  (Mülhover), виолон
челист 1-го оркестра, служил с 15 нояб.
1787 с жалованьем 450 р., возросшим в 1800
до 1000 р.

М и р а  Пьетро.
М и т т а г, фаготист 1-го оркестра,

служил с 20 нояб. 1762 с окладом 450 р.
В 1791 играл партию 1-го фагота. С 1 окт.
1792 уволен с пенсией 150 р.

М и т т а г (Mittag) Карл, флейтра-
версист, поступил на службу 1 янв. 1797
с окладом 240 р. Уволен по прошению
19 окт. 1798.

М и х а й л о в  Василий, флейтравер-
сист 2-го оркестра, определен на службу
из хора муз-тов в. кн. Павла Петровича
28 марта 1784 с жалованьем 400 р.

М и х а й л о в  Михайла, из собствен
ных муз-тов Елизаветы Петровны, принят
в Придв. оркестр в 1742 (РГИА, ф. 466,
on. 1, д. 58, л. 97а).

М и X е л а у (Michelau) Тобиас, в рус.
док-тах чаще М и х л е р, муз-т Придв.
оркестра, упом. в 1724 и 1725 с окладом
150 р. Ум. в 1730 в СПБ (?).

М и х е л ь  Отто, трубач "цесарской
нации", определен в службу придв. труба
чом из Конногвардейского полка 10 июля
1763 с окладом 200 р.

М и х е л ь  (Michel) Франц, флейтист
1-го оркестра, происходил из семьи муз-тов
в Касселе, где в 18 в. были известны еще
2 флейтиста с этой фамилией. В Придв. ор
кестре М. служил с 1 февр. 1774. В 1784
исполнял партию 1-й флейты с окладом
600 р., увеличившимся к 1800 до 800 р.
G e r b e r  сообщает, что М. служил
у Г . Потемкина, однако в рапортах
JXw.Capmu он не упом. Ум. 20 февр.
1815 в СПБ.

М о л л и н и у с  (Mollinius) Готфрид
Отто, нем. или голл. муз-т, приехавший в
Москву "по призыву" гамбургского купца
Матвея Поппа (Poppe) для работы при
театре Куншта, после 1704 вместе с др.
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театральными муз-тами был принят на
придв. службу, упом. в док-тах 1707, 1714 и
1715. В письме Тормасова (1715) о нем ска
зано: "...а из тех умерших один Готфрит
Молинеус явился жив..." (РГАДА, ф. 9,
отд. 2, оп. 3, д. 24, л. 252). Оклад М. в 1715
составлял "11 рублев 2 алтына 2 деньги"
в месяц.

М о р е л л и ,  скрипач, зачислен в "Ита-
лианскую кампанию" 22 янв. 1762, вероят
но, до того служил у в. кн. Петра Федоро
вича (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 103, л. Па).

М у д р и X Иван, муз-т бального орке
стра, "саксонской нации", принят на службу
19 дек. 1762, упом. в 1764 с жалованьем
300 р.

М у р з и н  Иван, муз-т из капеллы
канцлера М.Г. Головкина, возможно руко
водитель этой капеллы. В 1740 "Иван Мур
зин со товарищи" приглашались ко двору
для исполнения бальной музыки, за что
получили по 100 р. (Внутренний быт, 203).
В 1742 указом от 25 окт. М. был определен
на придв. службу с окладом 100 р. Упом.
в 1756 и 1761, его жалованье достигло 250 р.,
в 1767 по ходатайству И. П. Елагина М.
назначена пенсия 100 р. По сведениям
Н.Ф.Финдейзена, муз-т скончался в 1773.

М у с  (Müüs) Эрик Адам, нем. или
голл. муз-т, прибыл в Москву в 1704 "по
призыву" гамбургского купца Матвея Поппа
(Poppe) для работы при театре Фиршта.
В этом же году вместе с др. муз-тами-ино-
странцами перешел на придв. службу. Упом.
в 1714, 1715, 1724. В 1715 его оклад со
ставлял 13 р. в месяц.

М я X к о й Петр, контрабасист 2-го
оркестра, поступил в Театральное училище
в обучение к контрабасисту Ф. Вагнеру
в дек. 1783. С 1 мая 1786 определен
муз-том с окладом 150 р. Уволен без пенсии
с выдачей годового жалованья 5 февр.
1802 (РГИА, ф. 497, оп. 17, д. 79, л. 94).

Н а т о  Иоганн Кристиан, трубач "ан-
гальт-цербтской" земли, с 29 мая 1764
служил в гофмузыке, с 20 дек. 1765 переве

ден в "Италианскую кампанию", в к-рой
служил трубачом и в 1766 с окладом 300 р.
(РГИА, ф. 469, оп. 14, д. 7).

Н е й м а н  Иван, скрипач 2-го оркест
ра, служил с 1 мая 1782, в 1797 получал
200 р., в 1799 — 700 р.

Н и д е р ш т е д т .
Н о в о м н и н с к и й  Иван, 2-й гобой

1-го оркестра, упом. в 1776 и 1782 с жа
лованьем 200 и 250 р. В 1785 просил о
выплате следуемых ему денег за 1783 по
доверенности (АДИТ 2, 231 — 32).

Н о р м а н  Гиндрик, придв. трубач,
служил в 1725 — 35. В 1719 служил во
флоте, оттуда, по-видимому, принят ко дво
ру. Должность Н. и его оклад 200 р. упом.
в списках оркестрантов по 1739 включи
тельно, но без фамилии муз-та.

Н о р м а н  Николай прибыл в Москву
"по призыву" гамбургского купца Матвея
Поппа (Poppe) для службы при театре Фир
шта в июне 1704. Упом. в док-тах 1705,
1714 и 1715 среди "музыкантов дому цар
ского величества". Далее его имя в списках
оркестрантов отсутствует.

О м е л ь я н о в и ч  Иван, виолончелист
1-го оркестра, упом. в 1776 с окладом 200 р.

О н е з о р г е  Антон, сын трубача л.-гв.
Конного полка, скрипач, играл в концертах
Петра Федоровича, в т. ч. в качестве соли
ста. Я.Штелин называет его фамилию в
числе др. муз-тов, служивших у великого
князя. Принят в "Италианскую кампанию"
27 дек. 1761 с окладом 300 р., уволен в
1769 (РГАДА, ф. 17, оп. 1, ед. 322, л. 127).

О р у л и н Гаврила, музыкантский
ученик и нотный копиист, принят 4 авг.
1759, после 1761 не упом.

О с и п о в  Петр, флейтист 1-го оркес
тра, поступил в ученики 18 дек. 1773, в
1782 играл партию 2-й флейты в 1-м орке
стре с окладом 250 р., возросшим к 1800
до 500 р.

О т т о  М., скрипач, в 1776 и 1782
играл во 2-м оркестре с окладом 200 р.,
в 1791 его фамилия числится в списке 1-го
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оркестра с окладом 400 р. 1 окт. 1792 уво
лен от службы с пенсией 200 р.

П а в л о в  Михайло, скрипач 2-го орке
стра, принят на службу с 1 янв. 1777
(РГИА, ф. 468, оп. 36, д. 38, л. 42).

П а л к о в и ч  Иоганн, скрипач 2-го
оркестра, поступил "учеником бальной му
зыки" 1 сент. 1780, с 1 февр. 1787 переве
ден в муз-ты с окладом 100 р. 31 марта
1789 уволен от службы за нерадение.

П а л к о в и ч  Карл, скрипач 2-го ор
кестра, вероятно брат вышеназванного. Слу
жебные биографии полностью совпадают.

П а л к о в и ч  Павел, трубач "цесар
ской нации", находился в услужении у
гетмана К.Г. Разумовского, по контракту
с 26 марта 1756 принят в придв. трубачи.
В 1782 числился литаврщиком 2-го оркест
ра. В янв. 1785 отправлен в суд в качестве
ответчика по исковому челобитью от г-жи
генерал-майорши вдовы Ульяны Хрестья-
новны Черешниковой, обвинившей его в
бесчестье. Умер 31 окт. 1785 в СПБ.

П а н о в  Василий, скрипач 2-го оркест
ра, принят на службу по выпуске из Теат
рального училища 1 мая 1799 с окладом
200 р.

П а н т ю х и н  Алексей, кларнетист
2-го оркестра, принят на службу из муз-тов
л.-гв. Преображенского полка 25 нояб. 1796
с окладом 103 р. 81 к. 1 марта 1800 уволен
за неспособность.

П а р а ц и з и  Иоганн, скрипач, слу
жил в группе "италианских музыкантов" с
10 июля 1732, хотя, судя по указу от того
же числа, приехал в СПБ неск. раньше:
поведено заплатить ему 200 р. с 1 окт. 1731
по нынешнее число и издержки за дорож
ный проезд из Италии. П. приехал в СПБ
вместе с П. Мира, он получал 400 р., а в
1733 — 500 р. После 1734 в док-тах не
упом.

П а р и  Гастон Алексис.
П а с с е р и н и  Джузеппе.
П а у л и н и, скрипач и нотный ко

пиист, приехал в СПБ в составе 1-й груп

пы иностранных муз-тов, ангажированных
И.П.Хюбнером в 1731.

П а X е р т (Pachert), П а ч е т Иван,
скрипач, поступил на службу 1 сент. 1795
с жалованьем 400 р. Уволен по прошению
11 окт. 1798.

П а ш к е в и ч  Василий.
П е л и к а н  Иоганн, придв. валтор

нист, уроженец г. Мелника в Богемии, вы
писан ко двору через тайного советника
Ланчинского. Вновь выписан из Вены вме
сте с Л.Шторцером, X. Фричем, Ф.Гальбри-
тером по контракту 1 мая 1747. Уволен
в 1750.

П е р и , П и е р и  Пьетро, скрипач "Ита-
лианской кампании", по данным П. Арапо
ва и др. авторов, служил в СПБ с 1735.
В 1740 получал оклад 400 р., был уволен
из Придв. оркестра 14 дек. 1748, затем, по
видимому, служил в капелле в. кн. Петра
Федоровича. Упом. у Я.Штелина как веду
щий солист этой капеллы. Указом Петра III
от 7 янв. 1762 был сделан концертмейсте
ром "Италианской кампании", должен был
исправлять свою должность в очередь с
Д.Далольо. Ему был назначен оклад 2000 р.,
уменьшенный в июле того же года вдвое.
Док-ты о службе П. отчасти противоречат
этой легендарной биографии. Год его приез
да в Россию и начала придв. службы неиз
вестен, однако в списках "Италианской кам
пании" он появляется в 1736 с жалованьем
400 р. В подобном же списке скрипач упом.
в 1742. 14 дек. 1748 П. был уволен и отпу
щен в Италию (РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 78,
л. 101). 23 дек. ему был выдан паспорт для
выезда из России (РГАДА, Сенат, ф. 248,
оп. 58, д. 6989, л. 1). Когда муз-т вернул
ся — неизвестно, но с 3 янв. 1761 он был
зачислен в "голштинскую службу" с окла
дом 600 р. (РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 97,
л. 66). Очевидно, именно в течение 1761 он
числился среди личных муз-тов Петра Фе
доровича. Год вторичного отъезда П. из
СПБ неизвестен.
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П е т р о в  Иван, флейтраверсист, опре
делен во 2-й оркестр из л.-гв. Преображен
ского полка 25 нояб. 1796 с окладом 116 р.
80 к., в 1800 возросшим до 200 р.

П е т р о в  Матвей, из личных муз-тов
в. кн. Елизаветы Петровны, принят в гоф-
музыку в 1742 (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 59,
л. 3 —  4) с окладом 150 р. Играл на вио
лончели и контрабасе не только на балах,
но и во время театральных представлений.
В одном из указов говорится: "...музыканту
ж Матвею Петрову подтвердить же накреп
ко чтоб он во все действия был с виолонче-
лем" (Там же, ед. 88, л. 12). Ум. 8 марта
1757 в СПБ.

П и к е л ь или П и н к е л ь ,  скрипач (?)
и клавесинист, в штате Придв. оркестра
с 1734, возможно, приехал в СПБ вместе
со 2-й группой муз-тов, ангажированных
И.П.Хюбнером. Служил по 9 янв. 1741
с окладом 500 р., после чего был уволен и
отпущен "во отечество". Вновь поступил
на службу в качестве "клавицимбалиста"
в янв. 1744. Ум. 26 апр. 1746 в СПБ. На его
место в февр. 1755 принят Г.Ф.Раупах.

П и о, капельмейстер (?), выплата 31 дек.
1790 за обучение воспитанницы Театраль
ного училища пению и музыке (АДИТ 1, 75).

П и р о н с к о й  или П и р о ц к о й
Михаил Филимонов, из Малороссии, при
нят в гофмузыку 13 февр. 1756 на место
бывшего муз-та Христофора Венкстерна
(ученика И. П. Хюбнера) с окладом 200 р.
Упом. в 1761.

П и ц к е р Иван, скрипач 2-го оркест
ра, принят на службу 1 янв. 1798 по выпус
ке из Театрального училища с окладом
250 р. Летом 1798 служил в Павловске.

П и ц к е р (Piszker) Христиан, скрипач
2-го оркестра, служил с 1 янв. 1771. В 1791
получал 140 р.

П и ц к е р (Piszker) Христиан, вио
лончелист 1-го оркестра, по выпуске из
Театрального училища в 1795 его было ре
шено "препоручить камер-музыканту Дель

фино для дальнейшего усовершенствования
в музыке на виолончели, а особливо для
играния соло и концертов". В 1799 получал
оклад 500 р.

П о к о р н ы й  Иоганн, богемский
валторнист, служил придв. валторнистом в
1732 — 40 с окладом 250 р. По сведениям
Н. Ф. Финдейзена, ум. в сент. 1741 в СПБ.
Выдача денег на погребение 22 сент. 1741
(Внутренний быт, 196).

П о л л а р и (Роіііагі), П о л л и а р и
Чиччо, итал. виолончелист, родом из Неа
поля, в 1764 был приглашен в СПБ для ра
боты в "Италианской кампании" вместо
Дж.Далольо, о его отъезде из России изве
щают "Моск, вед." от 10 июля 1775.

П о л м а н  Густав, скрипач "цесарской
нации города Агена" (т. е. Ахена), сын на
ходившегося в морском флоте капельмей
стера Мартина Полмена, принят в гофмузы
ку в 1756 с окладом 100 р. Ум. 21 дек. 1758
в СПБ.

П о м о р с к и е .
П о р т о  (Porto), П о р т  Иоганн (м. б.,

Джованни), сын Тито П., скрипач 1-го орке
стра, служил с 1 янв. 1781 с окладом 450 р.,
29 нояб. 1788 ему дана прибавка (АДИТ 1,
59). В 1798 подавал прошение о зачислении
сына в Академию художеств и дочери
в Смольный инт-т (РГАДА, ф. 1239, оп. 3,
ч. 111, д. 58264).

П о р т о ,  П о р т а  Тито, итал. скри
пач-виртуоз, приехал в СПБ в 1743 и тогда
же поступил на службу в "Италианскую
кампанию" с окладом 500 р. В 1762 он
получал 1000 р., а в 1783 — 1200 р., т. е.
почти столько же, сколько платили имени
тым "концертёрам". В начале 50-х гг. П.
был близок к малому двору, по-видимому,
он принимал постоянное участие в концер
тах и спектаклях, дававшихся в Ораниенба
уме, его имя часто встречается в расходных
книгах Ораниенбаума в связи с выплатой
значительных награждений или покупкой
ценных подарков (РГАДА, ф. 1239, оп. 3,
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ч. 113, д. 61451). 27 мая 1783 в бенефис П.
давался спектакль фр. труппы с концертом
А. Лолли, выступавшим в поддержку колле
ги (СПб. вед., 1783, 19 мая, анонс). В кон
це того же года скрипач был уволен с пен
сионом 600 р. В начале 1784 П. обратился
в Дирекцию с ходатайством о выплате ему
денег за обучение "певца, двух певиц, також
для оркестра шести скрипачей, из коих
ныне один и капельмейстер — Хандошкин,
а прочие музыкантами". Имена др. учени
ков П., к сожалению, неизвестны, однако
слава наставника выдающегося рус. скрипа
ча сохранила его имя до наших дней. Хода
тайство П. было обусловлено его желанием
уехать в Италию, для этого нужно было
заплатить долги, составлявшие 1500 р. Хотя
доходы муз-та была весьма значительными,
денег в СПБ он не скопил. Дирекция отка
залась ему помочь, однако ситуация каким-
то образом разрешилась, и в июне 1785 П.
получил проездные и покинул СПБ.

П р и н ц л е й н ,  виолончелист 1-го
оркестра, служил с 1 нояб. 1780 по 7 мая
1785 с окладом 350 р. Уволен за нерадение.

П у п п и (Риррі) Джованни, итал.
скрипач, родом из Венеции. Играл в капел
ле собора Сан Марко под рук. Б.Галуппи.
По настоянию последнего, считавшего, что
в Придв. оркестре недостаточно сильных
скрипачей, П. был приглашен в СПБ в 1766.
Различные источники сообщают, что П.
получал 500 р., однако в списке 1776 его
жалованье равно 1100 р. П. был уволен
вместе с Т. Порто в дек. 1783 и вместе с
последним 4 июня 1785 получил пенсион и
деньги на дорожный проезд.

П у р ь е в Семен, муз-т, принят на
службу 25 нояб. 1796 из сводного Гренадер
ского батальона с окладом 200 р. 5 февр.
1798 за отлучку и пьянство уволен.

П ь е м о н т е з и  Игнацио, итал. скри
пач, отец танцовщицы Жюстины Пьемонте-
зи. Из обстоятельств его службы в Придв.
оркестре известно только, что 23 авг. 1783
он был "вновь принят".

П ь я н  т а н и д а  Джованни.
Р а д и в а н о в с к и й  Иван, трубач

2-го оркестра, служил с 1 апр. 1779 с окла
дом 400 р. В 1796 был назначен учителем 2
трубачей из тульских музыкантов, в 1798
имел 4 воспитанников. В Г800 получал 500 р.

Р а д и в а н о в с к и й  Михайла, тру
бач 2-го оркестра, служил с 1 июля 1786 с
жалованьем 300 р., с 1787 обучал одного
ученика. Уволен по прошению 14 мая 1796.

Р а з е  Иоганн Готфрид, из муз-тов л.-гв.
Преображенского полка, поступил в Придв.
оркестр в 1726 с окладом 150 р., в 1759
получал 250 р. В 1762 числился с полным
окладом 250 р. в списке муз-тов, к-рые
"за старостью и болезнями должности не
правят".

Р а к о, гобоист "Италианской кампа
нии", 31 июля 1762 указом дана прибавка
к жалованью с 400 до 500 р. (РГИА, ф. 466,
on. 1, д. 104, л. 35 — 36). ~

Р а у н е р (Rauner) Йозеф, фаготист
1-го оркестра, служил с 1780. В 1800 полу
чал 800 р.

P а у  п а X Герман Фридрих.
Р е й м е р т, придв. муз-т, объявление

об отъезде: "СПб. вед.", 1771, 11 окт.
Р е л ь  Иоганн Бенедикт, литаврщик,

поступил на придв. службу 28 окт. 1762 из
л.-гв. Конного полка, в 1776 числился в
списке 2-го оркестра с окладом 180 р.
С 1787 принял обязательство обучать одно
го ученика, в 1800 обучал А. Даладугина,
его оклад возрос до 400 р. Вышел на пен
сию с 5 февр. 1802.

Р е м и  (Remy) Пьер, фр. виолон
челист, поступил на службу в 1-й оркестр
1 апр. 1784 с окладом 500 р., возросшим
в 1801 до 1500 р. Упом. в воспоминаниях
Л. Шпора, к-рый с увлечением разыгрывал
с ним дуэты до поздней ночи. Ум. в 1806
в СПБ.

Р е у н о в Федор, фаготист, принят на
службу 25 нояб. 1796 из муз-тов л.-гв. Кон
ного полка с жалованьем 116 р. 80 к.
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Р ё м е р  (Rômer) Йозеф, скрипач 1-го

оркестра, служил с 17 дек. 1774 с окладом
ЗОО р. В поел, раз упом. в док-тах 1792
с окладом 472 р.

Р и д е л ь Иоганн.
Р и т т Иоганн.
Р и т т Йозеф, муз-т, уволен от службы

7 янв. 1762.
Р о д е  Иоганн Генрих, служил при

Екатерине I камер-муз-том, позднее стал
капельмейстером л.-гв. Преображенского
полка. Утонул в 1746 (РГАДА, ф. 1239,
оп. 3, ч. 116, д. 63397).

Р о ж е в с к и й  Степан, флейтист 2-го
оркестра, в 1776 ему дана прибавка к жало
ванью 100 р. "за выучение учеников... и ево
же от балов уволить и оставить при камер
музыке есть ли ученики ево в состоянии
в балах отправлять ево должность" (РГИА,
ф. 468, оп. 36, д. 38, л. 36). В списке 1776
Р. числится в 1-м оркестре с окладом 300 р.
Далее его имя не встречается.

Р о с с и ,  придв. муз-т, в июне 1769
жил в старом Зимнем дворце.

Р у м п (Rumph) Франц Эрнест, нем.
муз-т, приехал в Москву в 1702 "по призы
ву" гамбургского купца Матвея Поппа
(Poppe), играл в оркестре театра Куншта. В
1704 вместе с др. муз-тами-иноземцами по
ступил на придв. службу. Упом. в док-тах
1724 — 36. 9 окт. 1736 указом выданы
деньги на его погребение.

С а г и н Николай, упом. в 1776, 1782,
1791, жалованье от 130 до 300 р. В 1777
получил прибавку с условием, "чтоб он был
при танцовщике Бубликове во время учения
малолетних" (РГИА, ф. 468, оп. 36, д. 38,
л. 36).

С а м о й л о в  Андрей, валторнист,
с 1 дек. 1783 ученик, в окт. 1786 проэкзаме
нован Ф. Гольснером и зачислен во 2-й ор
кестр с окладом 120 р. По выходе из Теат
ральной школы получил 50 р. в виде едино
временного награждения.

С е в е р г и н  Михаил, скрипач 2-го
оркестра. Ум. 10 дек. 1785.

С е й д л е р  Юрья, скорее 3 е й д л е р
Георг, принят на службу в Придв. оркестр
с окладом 150 р. Бывший полковой капель
мейстер.

С е м е н о в  Александр, гобоист, 25 нояб.
1796 принят во 2-й оркестр из муз-тов л.-гв.
Преображенского полка с жалованьем
128 р. 80 к.

С е м е н о в  Кирилл, валторнист 2-го
оркестра. 1 апр. 1797 был прислан из Гат
чины и определен на службу с жалованьем
206 р. 96 к. 2 окт. 1798 уволен на пенсию.

С е м и о н о в  Иван, кларнетист, 25 нояб.
1796 определен во 2-й оркестр из л.-гв.
Преображенского полка с окладом 95 р.
32 к., в 1800 увеличенным до 200 р.

С е р к о в  Андрей, скрипач 2-го орке
стра с 1 янв. 1798, оклад 225 р.

С е ч к а р е в ,  С е ч к а р е в с к и й
Николай, скрипач, обучался у А. Хюбнера, в
1753 — 56 — ученик, с 14 авг. 1762 опре
делен во 2-й оркестр с окладом 100 р.
Упом. В' 1782.

С и е н к н е х т  Норман Хайнрих или
Гиндрик, муз-т Придв. оркестра, прибыл в
Россию "по призыву" Матвея Поппа
(Poppe), играл в театрах Фиршта и Куншта.
Упом. в 1702 и 1704. Вместе с др. муз-тами
Посольского приказа был принят на придв.
службу, в 1713 получал " 11 рублев 22 алты
на 2 деньги" в месяц. Обучал "спеваков рус
ских" играть на гобоях ( Б о г о я в л е н 
с к и й ,  116). Ум. в апр. 1713.

С к о в  Петр, "флоренцбургский уроже
нец", виолончелист 2-го оркестра. Поступил
на службу 5 июня 1785, жалованье 350 р.

С к о ч и н с к и й Мартын, валторнист,
ученик Й. Кителя. В обучении с 19 дек.
1747, в 1755 служил валторнистом с жало
ваньем 124 р., к 1761 повышенным до 220 р.
Уволен 19 дек. 1761 "за слабостью здоровья".

С к р и б (Scrib) Венцель, валторнист
Придв. оркестра. Поступил на службу 14 мая
1796 (АДИТ 1, 96), уволен 1 янв. 1797.

С к ь я т т и (Schiatti), С к и а т и ,  Ш и а-
т и Луиджи, итал. скрипач-виртуоз, работал
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в Вюртемберге, приглашен в СПБ и принят
в 1-й придв. оркестр в 1760, получал 900 р.,
в 1776 —  1400 р., делил с А.Лолли 1-й
пульт 1 -X скрипок, играл сольные облигатные
партии в операх. Об одном из таких вы
ступлений С. в опере Б.Галуппи '7Z Re
pastore" ("Король-пастух", 26 сент. 1766)
пишет Я.Ш телин. Публике очень понрави
лась ария Элизы "с сольным аккомпанемен
том скрипки, в котором большую часть вни
мания приковал к себе новый скрипач
Шкиати, показав свою силу и особенную
манеру игры и вызвав всеобщие аплодис
менты" (Ш т е л и н, 134). Заметим, что
арию пела примадонна, прославленная
Т. Колонна, поэтому скрипачу было не так
легко "приковать к себе внимание", нужно
было обладать недюжинным талантом. В
др. месте Штелин упоминает С. как учите
ля талантливой пианистки, дочери сенатора
ѴЛЗ.Теплова. Видимо, С. действительно был
хорошим клавирным педагогом. Его соб
ственная дочь Катарина Майер-Скъятти
в конце века стала известной пианисткой и
композитором, давала сольные концерты,
преподавала в Смольном ин-те.

С. был уволен с придв. службы, но 23 авг.
1783 Дирекция постановила: "По объявле
нию капельмейстера [Паизиелло], что в хо
роших скрипачах недостаток, положили
уволенных от прежней Дирекции Скиатия,
Мазнера да Пиемонтези и находящегося
при бальной музыке Пашкевича принять в
оркестр, а напротив того, из состоящих
ныне в оркестре отпустить недовольно
искусных столько же" (АДИТ 2, 125). По
видимому, на сей раз служба продолжалась
недолго, потому что в док-тах 1786 и 1787
имя С. отсутствует.

С м и д л ь (Smiedl) Леопольд, валтор
нист, служил по 3-летнему контракту с 1 янв.
1741. Был вновь приглашен из Вены вмес
те с Ф .Кёльбелем играть в "Италианской
кампании". Контракт с 1 янв. 1756, жалова
нье —  500 р. (РГАДА, ф. 17, on. 1, д. 322,

л. 3 об.). Ум. в мае (?) 1759. В "СПб. вед."
помещено объявление о продаже разных
валторн и нот придв. валторниста "Шмиде-
ля" (1759, 7 июня).

С о б о л е в  Дмитрий, гобоист 2-го
оркестра. Определен в ученики 28 дек.
1783, в оркестре с 1 окт. 1786. Упом. в 1791
и 1798. Его оклад вырос со 120 до 300 р.
В 1800 —  камер-муз-т, 1 февр. получил
прибавку жалованья (АДИТ I, 109).

С о р о к и н  Петр, "трубаческий уче
ник", сын мундкоха Василия Сорокина.
В 1756 получал 20 р.

С т а ц ц и (Stazzi, Staggi), С т а д ж и,
гобоист, родом из Флоренции. Был ангажи
рован Ф.Арайей  на российскую придв.
службу летом 1742 и вместе с капельмей
стером прибыл в СПБ в начале осени. За
числен на службу указом от 18 сент. 1742,
контракт с 1 марта того же года. Оклад —
1000 р. До России служил в Вюртемберге,
имел репутацию блестящего виртуоза.
Я.Ш телин писал о нем: "Этот Стацци вы
ступал всегда с исполнением труднейших
концертов и изумлял всех своей необыкно
венной беглостью и приятным, чуть ли не
говорящим тоном своего гобоя" (88). Ште
лин описывает также придв. концерт, на
к-ром С. решился выступить в качестве со
листа-виртуоза на поперечной флейте. Буду
чи сам изрядным флейтистом, академик не
слишком высоко оценил этот опыт. Отдавая
должное техническому совершенству игры,
он счел нераскрытыми тембровые возмож
ности инструмента. Любопытно его замеча
ние о том, что послушать "итальянского
флейтиста собрались все", оно свидетель
ствует, что в спб. свете было немало люби
телей, увлекавшихся игрой на traverso. С.
был уволен "во отечество" в один день с
Арайей, 27 июля 1759, и покинул СПБ вме
сте с маэстро. Ум. во Флоренции ок. 1770.

С т е п а н о в  Василий принят на придв.
службу 25 окт. 1742 вместе с муз-тами из
капеллы канцлера М. Г. Головкина. Осенью
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1748 был, не оставляя своей должности,
пожалован в придв. лакеи, тогда же его
оклад увеличен со 100 до 300 р. Ум. 16 дек.
1761 (РГИА, ф. 469, оп. 14, д. 5).

С т е п а н о в  Матвей, флейтраверсист,
1 янв. 1798 по выпуске из Театральной
школы принят в Придв. оркестр с окладом
225 р., увеличенным в 1800 до 300 р.

С т е п а н о в с к и й  Иван Романович,
лютнист, "который обретался в Саксонии в
службе Его Величества Короля Польского и
Курфюрста Саксонского и по указу ЕИВ
оттуда вызван в Россию и при дворе обре-
таеца сентября месяца прошлаго 1746 года"
(РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 73, л. 46), с 28 мар
та 1747 был зачислен на придв. службу.
Возможно, как и Т. Белоградский, был уче
ником С. Вайса, м. б., родственник укр. пев
чего Осипа Стефановского. Был придв.
муз-том Петра Федоровича, в ораниенбаум
ской "Книге награждений" упом. пожалова
ния лютнисту Стефановскому: 31 дек. 1747
"костюм с золотым позументом голубой
с вышитым знаком ордена преподобного
Александра Невского", 7 июня 1748 (?)
"часы золотые англиские ценою в 70 Руб
лев" (РГАДА, ф. 1239, оп. 3, д. 61451, л. 13,
15). ВУ от 28 февр. 1755 муз-т был причис
лен к "Италианской кампании" с повеле
нием "играть на скрыпице" (РГИА, ф. 466,
оп. 1, д. 90, л. 24).

С т е ф а н о в с к и й  Семен, сын
придв. певчего Осипа Стефановского, взят
ко двору в музыкантские ученики 29 мая
1759, с янв. 1764 "отправлял должность"
при "Италианской кампании" в балетных
представлениях (РГИА, ф. 169, оп. 14, д. 5).

С т р а у с  Юрья — см. Ш т р а у с
Георг Андреас.

С т р и г а н о в  Семен, валторнист
2-го оркестра, принят на службу по оконча
нии Театральной школы 1 янв. 1798 с окла
дом 200 р., в 1800 увеличенным до 250 р.

С у х о р у к о в  Ермолай, валторнист
2-го оркестра, принят на службу из Конно

гвардейского полка 25 нояб. 1796 с окла
дом 85 р. 15 1/2 к., к маю 1800 увеличен
ным до 200 р.

С ы р о м я т н и к о в  Аверкий.
С ы р о м я т н и к о в  Федор, музы

кантский ученик, сын солдата л.-гв. Пре
ображенского полка Максима Сыромятни
кова, определен из спавших с голоса певчих
20 мая 1759, в 1761 получал 60 р.

Т а л ь  Иоганн служил в капелле в. кн.
Павла Петровича, 22 февр. 1784 принят в
Придв. оркестр.

Т а н к  Иоганн Георг, "гамбургский уро
женец", скрипач, поступил на придв. служ
бу 23 июня 1761 (РГИА, ф. 469, оп. 14,
д. 5) с окладом 230 р. В 1776, 1782 как
1-й скрипач бальной музыки получал 500 р.
и еще 200 за настройку клавикордов.
С 1785 работал только настройщиком,
в 1787 его жалованье увеличено до 300 р.
8 февр. 1798 уволен на пенсию.

Т а н к  Карл Иванович, сын Иоганна
Георга Танка, настройщик, заменил отца
в его должности, служил с 8 февр. 1798
с жалованьем 300 р., увеличенным в 1800
до 400 р.

Т а н у й л о в  Федор, флейтраверсист
2-го оркестра, принят по окончании Теат
рального училища с жалованьем 225 р. Ле
том 1798 находился в командировке в Пав
ловске (вероятно, принимал участие в
военных экзерцициях, к-рыми командовал
Император). Ум. в сент. 1799, выдано Ди
рекцией на погребение и покрытие долгов
100 р.

Т а р а с т и о ,  валторнист. В 1757 по
лучал половинное жалованье 137 р. 50 коп.
(ЧОИДР, 1860).

Т а р д и Франческо, камер-муз-т, скри
пач 1-го оркестра, принят на службу
29 марта 1784, по др. данным — 24 сент.
1783, жалованье 500 р. Уволен из Придв.
оркестра 16 марта 1792. С начала 90-х гг.
давал публичные концерты. 6 апр. 1791
выступал в Каменном театре, 18 марта
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1793 и 5 марта 1794 — в Петровском теат
ре в Москве. В это время он служил ка
пельмейстером Петровского театра. В кон
церте 1794 исполнялись его пьесы для
скрипки и виолы д'амур. Ум. ок. 1818 в
СПБ.

Т е в е с Генрих, камер-муз-т, скрипач
1-го оркестра, служил с 1 июля 1778 по
8 дек. 1794 с окладом 300, а затем 400 р.
Уволен по прошению.

Т е в е с  Отто Эрнст.
Т и б а л ь д и  Яков (Якопо ?), скрипач

и интермедиант, служил в "Италианской
кампании" с жалованьем 500 р. с 22 янв. по
31 июля 1762, вероятно, один из артистов
Петра Федоровича.

Т и м о ф е е в  Иван, валторнист. Из
муз-тов Елизаветы Петровны, в 1733 был ее
придв. певчим. Зачислен в штат придв. му
зыки в 1742 (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 59,
л. 4 об. — 5; д. 76, л. 27 — 29). Ум. 30 мар
та 1757.

Т и ц (Tietz) Антоний, "цесарской на
ции" альтист 1-го оркестра, поступил на
службу 1 июля 1755 в качестве трубача
"Италианской кампании", в док-тах 1776,
1782, 1791 числится альтистом с жаловань
ем 418 р. 1 окт. 1792 уволен на пенсию с
полным окладом.

Т и ц Антон Фердинанд.
Т о л с т о й  Иван, ученик А. Хюбнера,

взят из спавших с голоса малых певчих до
1753, в 1761 еще числился учеником с окла
дом 75 р. В более поздних штатах оркестра
отсутствует.

Т о р е л л и Федерико.
Т у р е к  Франц, муз-т и педагог, гобо

ист 2-го оркестра. Принят на службу
1 июня 1786 с окладом 300 р. С 1 февр.
1787 за обучение одного ученика получил
прибавку 100 р. 1 июля 1787 назначен учи
телем музыки Театральной школы. В 1798
у него было 12 учеников (РГАДА, ф. 1088,
on. 1, д. 384). С 1789 получал 500 р. Уволен
3 февр. 1800, ум. в сент. того же года.

У л ь р и х  Иоганн Карл, поступил в
Придв. оркестр 15 янв. 1761 из л.-гв. Пре
ображенского полка, ум. 14 февр. того же
года.

Ф а й х т н е р  (Vaichtner), камер-муз-т,
скрипач 1-го оркестра, поступил на службу
14 янв. 1798 с жалованьем 450 р., в 1800
увеличенным до 600 р.

Ф а т е р  Самойла поступил в Придв.
оркестр из капеллы А. Д. Меншикова в 1726,
получал 150 р. Упом. в 1730 — 34, позднее
его имя в док-тах отсутствует.

Ф а ц и у с, контрабасист. Служил
в Придв. оркестре с 8 сент. по 31 дек. 1800
с жалованьем 800 р.

Ф е д о р о в  Дмитрий, валторнист.
Определен в ученики 28 дек. 1783, по окон
чании Театральной школы принят во 2-й
оркестр с окладом 120 р. Упом. в 1799.

Ф е д о р о в  Марк, ученик при И.П.Хюб
нере, пожалован в придв. муз-ты 21 окт.
1742, оклад 150 р. (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 58,
л. 170).

Ф е р а р и ,  муз-т Придв. оркестра и
нотный копиист, ум. 7 марта 1787.

Ф ё р с т е р ,  Ф ё р ш т е р  Иоганн Якоб.
Ф и л и п  Гиндрик, скрипач бальной

музыки, "цесарской нации города Агена
танцмейстерский сын". "Определен по до-
ношению капельмейстера Ягана Гибнера"
4 нояб. 1758 с окладом 250, позднее 300 р.
(РГИА, ф. 469, оп. 14, д. 5, 7). Упом. в 1776.

Ф и н г е р  (Finger) Иоганн Готфорд,
валторнист. Принят ко двору из "раннин-
бомских валторнистов" ВП от 10 янв. 1762;
в 1776, 1782 служил во 2-м оркестре с
окладом 250 р. Ум. 6 июня 1785.

Ф о й т ,  Ф о й т а ,  камер-муз-т, контра
басист 1-го оркестра, принят на службу
21 июля 1778, в 1791 играл партию 1-го
контрабаса, получая жалованье 900 р.
30 июня 1798 ему, как "уволенному на пен
сион", выданы след, по контракту проезд
ные деньги.

Ф о м и н Евстигней Ипатьевич.
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Ф о р т л и н к  Хайнрих Бернгард, "сак

сонской нации" муз-т Придв. оркестра.
Принят на службу 4 апр. 1763 с окладом
250 р. Ум. 5 июля 1765 (РГИА, ф. 469,
оп. 14, д. 7).

Ф р а н к  (Franck), валторнист 1-го ор
кестра, родом из Богемии, принят на служ
бу 12 окт. 1780. В прошении, подписанном
муз-том вместе с Гримом, Бруннером, Га-
берцетелем 30 сент. 1788, говорится, что он
был определен в Придв. оркестр вместе с
вышеназванными в 1779. Речь в прошении
идет о предоставлении казенной квартиры,
обещанной муз-там при заключении с ними
контракта. Почти 10 лет спустя квартир они
так и не получили "и принуждены были, по
нынешней дороговизне квартир, из соб
ственного своего иждивения жить в най
мах" (АДИТ 2, 351 — 52), В результате с
мая 1788 муз-ту начали выплачивать квар
тирные деньги — 120, позднее 220 р.
В 1791 он получал жалованье 500 р., а
в 1800 — 700 р.

Ф р и д р и х ,  фаготист, приехал в Рос
сию в конце 1731 в составе 1-й группы пев
цов и муз-тов, нанятых И.П. Хюбнером в
Германии. В СПБ женился на певице Кроу-
ман или Гроуман (Crouman, Grouman), назы
ваемой в рус. док-тах "певчая фаготиста
Фридриха жена" (1735) и "сестра Мадам
Аволио". В 1732 — 39 Ф. получал жалова
нье 300 р., "жена его" тоже 300, а с 1739 —
600 р. В сент. 1741 супруги были уволены и
получили деньги "на дорожный проезд"
(Внутренний быт, 197). Имя Ф. вновь появ
ляется в выплатной ведомости "Италиан-
ской кампании" в 1743. 2 янв. 1744 поведено
"фаготисту Фридриху прибавить к жало
ванью 300 р. еще 300 р. и платить 600 р. с
1 января 1744 с протчими италианской кам
пании музыкантами из соляной суммы"
(РГИА, ф. 466, on. 1, д. 62, л. 11). Ум.
17 июня 1752 (РГАДА, ф. 17, on. 1, д. 322,
л. 36). Во 2-й приезд Ф. его жена в док-тах
не упом.

Ф р и с  (Fries) Игнатиус, валторнист
"цесарской нации", служил "музыкантом"
при "Италианской кампании" с 1739
(РГАДА, ф. 355, on. 1, д. 24, л. 232 — 35;
РГИА, ф. 469, оп. 14, д. 1, 2) с жалованьем
150 р.; 19 июля 1744 пожалован на место
умершего валторниста Валковского и по
лучил оклад 400 р. В этой же должности
служил в 1761 с окладом 425 р. В более по
здних док-тах фигурирует как контрабасист
2-го оркестра, получавший тот же оклад
(1776, 1782). 19 дек. 1786 уволен на пенсию
в размере половинного жалованья. Поел,
обстоятельство удивительно, т. к. муз-т про
служил при дворе немногим менее полуве
ка, а в таких случаях пенсион обычно соот
ветствовал полному окладу. Ум. 22 июля
1790 (АДИТ 1, 69).

Ф р и ч  Христофор, валторнист, родом
из Силезии, выписан из Вены тайным со
ветником Ланчинским вместе с И. Пелика
ном. В списке артистов "Италианской кам
пании" 1757 числился "волдгорнистом",
вместе с Иоганном Марешем, с окладом
400 р. (по ВУ от 3 дек. 1737). Позднее
играл партию 1-го альта в 1-м оркестре,
получая 500 р. жалованья. Уволен на пен
сию 19 дек. 1786 с половинным окладом.

Х а н д о ш к и н  Иван Евстафьевич.
Х а н з и ,  валторнист 1-го оркестра,

31 июля 1762 ему назначено жалованье
600 р. (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 104,
л. 35 — 36).

Х л е б н и к о в  Алексей Иванович,
"трубаческий ученик", взят в обучение
из "хлебных учеников" 1 апр. 1756, в 1758
переведен в "фаготские ученики". В 1776
играл партию фагота во 2-м оркестре,
оклад 75 р.

Х о м у т о в  Александр, скрипач 2-го
оркестра. Определен в ученики 28 дек.
1783. В 1784 Комитет для управления зре
лищами и музыкой постановил розданных в
обучение муз-там школьников, "как ныне
усмотрено, что из того великие неудобства



ПРИДВОРНЫЙ ОРКЕСТР: МУЗЫКАНТЫ

происходят”, "присоединить к воспитываю
щимся в Школе театральной" (АДИТ 2,
196). В числе 10 мальчиков был и X. По
окончании школы скрипач экзаменован
Ф.Тицем и принят в бальный оркестр, в
1791 его оклад 120 р. Уволен от службы по
прошению 20 апр. 1792.

Х о р ж е в с к и й  Иван, по-видимому
самый значительный виолончелист россий
ского происхождения, с 1759 служил при
"Италианской кампании", в 1776 играл
партию 2-й виолончели в 1-м оркестре (для
сравнения: в 1791 и 1799 в группе виолон
челей 1-го оркестра не было ни одного
российского муз-та). X. был из 1-й партии
учеников И. П. Хюбнера, принятых по указу
Анны Иоанновны от 10 янв. 1740 из "мало
российского народа людей", т. е. спавших с
голоса малых певчих. В 1752 был пожало
ван из учеников в муз-ты с окладом 200,
затем 230 р. P.-А. Моозер считал, что по
сле отъезда Дж. Далольо в 1764 X. занял
место 1-го виолончелиста, он также обсуж
дает вопрос, не был ли X. тем рус. муз-том,
к-рого Петр Федорович послал учиться в
Неаполь и к-рый, по словам Я. Штелина,
так и не вернулся. История эта маловероят
на, т. к. известно, что великий князь по
стоянно нуждался в деньгах и вряд ли мог
позволить себе столь широкие жесты. Ника
ких документальных подтверждений ее так
же не найдено. X. упом. в списках оркестра
в 1776 и 1782, а в 1784 подает прошение о
пенсии. 1 янв. 1785 Комитет для управле
ния зрелищами и музыкой постановил:
"...музыкантам Григорию Поморскому и
Ивану Хоржевскому, в рассуждении совер
шенного неисправления ими с давняго вре
мени должности, выдавать каждому в год
по сту по пятьдесят рублей" (АДИТ 2, 219).
Через год это постановление было пере
смотрено, и X. вышел на пенсию "с нынеш
ним жалованьем 500 р." (РГИА, ф. 497,
оп. 17, д. 79, л. 39). Эту пенсию X. получал
и в 1791.
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Х о р о ш е й  Алексей, виолончелист

2-го оркестра, поступил 25 нояб. 1796 из
л.-гв. Преображенского полка, получал
103 р. 81 к. В 1800 его оклад увеличен до
250 р.

Х ю б н е р ы ,  Г и  б н е р ы.
Ц а н  Георг Филип.
Ц а н и н и Луиджи.
Ц а т л е р, камер-муз-т, фаготист, в

1782 служил 1-м фаготистом в 1-м оркест
ре с жалованьем 750 р. Ум. 19 февр. 1785
(АДИТ 2, 231).

Ц е л ь б е л ь  Фердинанд, объявление
об отъезде: "СПб. вед.", 1759, 8 июня.

Ц о п п и с  Франческо.
Ч е р в е н к а  (Czervenca), Ч е р в е н-

к о Венцеслас [ок. 1777, Вена (?) — 1839,
СПБ], известный гобоист-виртуоз из чеш.
семьи, в к-рой было множество исполните
лей на духовых инструментах, сын фаготи
ста венского придв. оркестра, ученик Й. Бе
ра. В нач. 90-х гг. отправился со своим
мэтром в турне, в 1791 выступал в Риге, на
след, год в СПБ (СПб. вед., 1792, 23 апр.).
1 сент. 1798 был принят в 1-й оркестр с
окладом 1000 р., в 1801 занял место 1-го
гобоиста, получал 1500 р. Как сообщают
спб. корреспонденты нем. периодики, во
время наполеоновского нашествия Ч. вмес
те со скрипачом Л.-В. Маурером бежал к
границе Сибири, где провел около 5 лет
(МА 2, 761). P.-А. Моозер опроверг это
вздорное утверждение, отыскав Ч. на служ
бе в швед, придв. капелле в 1813 — 15.
Муз-т вернулся в СПБ в 1819.

Ч е р н ы ш о в  Андрей, скрипач 2-го
оркестра, сын придворнослужителя Григо
рия Чернышева, взят в ученики 1 окт. 1755,
по представлению И.П. Хюбнера определен
муз-том с 28. февр. 1759. В 1776 получал
210 р., в 1791 — 240 р. С 1792 уволен на
пенсию с полным окладом.

Ч и р и к о в  Михаил, гобоист, принят
на службу из л.-гв. Преображенского полка,
определен во 2-й оркестр с жалованьем
95 р. 32 к.
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Ш а б р о в с к и й  Василий, в 1756
"трубаческий ученик", сын придв. гайдука.

Ш а у Петр, уволен из Придв. оркестра
31 марта 1789 "за нерадение".

Ш а у н б у р г  (Schaunburg), 1-й кон
трабас 2-го оркестра, принят на службу
1 апр. 1792, получал жалованье 120 р.,
к 1800 выросшее до 500 р.

Ш в а р ц  Гиндрик (Хайнрих ?), взят в
Придв. оркестр в 1726 из л.-гв. Преобра
женского полка, упом. в списках придв.
муз-тов 1728 — 1739.

Ш в а р ц  Христофор Якоб, "города
Гамбурга житель принят в службу в 1715 в
Семеновский полк музыкантом". В янв.
1731 по его прошению "приказали оному
Шварцу быть музыкантом при дворе ЕИВ
на месте бывшего при дворе ЕИВ музыкан
та Тобиаса Михлера [Михелау] которой
в прошлом 730 году умре" (РГАДА,
ф. 1239, оп. 3, ч. 105, д. 51842, л. 16 — 19).
Обычно обоих Шварцев называют Гиндри-
ками и путают друг с другом. То, что это
два разных лица, подтверждают штаты 1733
и 1734, в к-рых названы оба муз-та. Гинд
рик Ш. получал 150 р., Христофор Ш. —
180 р. Неизвестно, к кому из них относится
биография Гиндрика Ш., шубл. Н.Ф.Фин-
дейзеном (2, VII). Судя по году поступления
в оркестр (1731) и сумме жалованья (180 р.),
имелся в виду как раз Христофор Якоб Ш.
Финдейзен сообщает, что этот муз-т проис
ходил из Саксонии, был скрипачом и учите
лем музыки цесаревны Елизаветы Петров
ны. За участие в перевороте, возведшем ее
на трон, Ш. был награжден чином полков
ника. В царствование Елизаветы Ш. совер
шил путешествие в Китай, служил в геогра
фическом ведомстве (АН ?). Ум. в 1756 —
был убит своей крестьянкой.

HI е в ь и ц, альтист 2-го оркестра, при
нят на службу в 1781, получал 150, позднее
180 р. Уволен 1 янв. 1792 "за неисправле-
ние должности".

Ш е й м а н, валторнист 2-го оркестра,
служил с 1 февр. 1777 с жалованьем 280 р.
Уволен 10 июня 1791.

Ш е й м а н Богдан, альтист. Состоял на
службе до 1 янв. 1785, когда был уволен "за
ненадобностью".

Ш е р м е р (Schermer) Антон, гобоист
и альтист, принят на службу из капеллы
в. кн. Павла Петровича гобоистом во
2-й оркестр 28 марта 1784, оклад 400 р.
В 1786 получил прибавку 100 р. за обуче
ние на гобое одного из малолетних воспи
танников. В 1791 был гобоистом 1-го орке
стра с жалованьем 500 р., в 1799 играл
в 1-м оркестре на альте. В 1800 его оклад
был увеличен до 850 р.

Ш и л л е р ,  кларнетист 1-го оркестра,
поступил на службу в 1776, получал 500 р.
5 янв. 1887 уволен на пенсию, получал
166 р. 66 1/2 к.

Ш и р о к о н е в и ч  Андрей, принят
на службу 23 окт. 1762 с окладом 120 р. Из
малороссиян, сын бывшей придв. певчей.
Упом. в 1765 (РГИА, ф. 469, оп. 14, д. 7).

Ш и р я е в  Иван, скрипач, из отпущен
ных на волю крепостных людей гр. Ягу-
жинского, определен на службу в Придв.
оркестр 6 июня 1800 с жалованьем 300 р.

Ш и ш к и н  Иван, валторнист 2-го ор
кестра, принят на службу 25 нояб. 1796 из
л.-гв. Преображенского полка с жалованьем
103 р. 81 к. В 1800 годовой оклад увеличен
до 153 р. 80 к.

Ш л а к о в с к и й  Бартоломеус, при
нят в Придв. оркестр в 1726 из капеллы
А.Д. Меншикова (РГАДА, ф. 1239, оп. 3,
с. 105, д. 51845, л. 158), в 30-е гг. числился
в группе "музыкантов иноземцев старых",
получал 150 р. Во время регентства был
вместе с др. муз-тами уволен, восстановлен
на службе ВП Елизаветы от 14 дек. 1741.
В поел, раз упом. в штате 1747. Ум. 25 мар
та 1756 (РГИА, ф. 169, оп. 14, д. 2, л. 84 об.).
Полагают, что певица "Италианской кам-
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пании" Шарлотта Шлаковская была его до
черью.

Ш л а х о в с к и й  Андрий, упом. в
1713 с окладом 10 р. в месяц.

Ш м и т  Антон (Shmit Antonÿ), придв.
валторнист "цесарской нации”. Впервые его
имя всплывает в челобитной камергеру и
гвардии лейтенанту Виллиму Ивановичу
[Монсу] от 24 авг. 1724. Из нее явствует,
что Ш. определен на придв. службу указом
Императрицы с жалованьем 10 р. в месяц.
Не имея казенной квартиры, вынужден был
нанять жилье за 4 р. в месяц, но платить не
может, т. к. получаемых денег едва хватает
на еду, рубашки и обувь. Вместе с др.
придв. валторнистом Матиасом Валковским
просит оплатить долг за квартиру за 14 ме
сяцев и ’’впредь квартиру определить”
(РГАДА, ф. 9, отд. 2, оп. 3, д. 70, л. 44). По
штату 1728 получал 200 р., служил до 1754,
в авг. этого года был уволен на пенсию,
составлявшую 137 р. 50 к. Ум. 5 сент. 1760
(РГИА, ф. 469, оп. 14, д. 5).

Ш н у р п ф е л ь  Захариас, нем. скри
пач, принят в "Италианскую кампанию"
25 окт. 1750. В грозном указе, отмечающем,
что "во время театральных действиев в
оперном доме в оркестре италианской кам
пании и гоф музыканты не все бывают",
Ш. повелевается "в балетах.... не перехо
дить из своего места в другое, а играть те
балеты так как вышеписано мадониусу и
протчим всем италианским музыкантам"
(РГИА, ф. 466, ош 1, д. 88, л. 11). Я.Ште-
лин сообщает, что Ш. был с рус. посоль
ством в Порте и привез оттуда "положенные
им на ноты подлинные образцы янычарской
музыки. Он также направил на одобрение
двора полный состав турецкого оркестра из
12 — 15 хорошо обученных музыкантов"
{121). Экзотическая новинка пришлась по
вкусу в СПБ, вскоре здесь появилось неск.
подобных оркестров (см. Янычарская музы
ка). В поел, раз муз-т упом. в списке ’’Ита
лианской кампании" в 1757.
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Ш п и с, секретарь, играл на лютне и

клавесине. Во время торжеств по случаю
коронации Елизаветы Петровны "в небыт
ность арая и в опере на лютне играл и
на клавицимбале акомпанировал" (РГИА,
ф. 466, on. 1, д. 57, л. 12 об.).

Ш п и с Йозеф Лука, валторнист "це
сарской нации", зачислен в "Италианскую
кампанию" 22 янв. 1762 с жалованьем
400 р. (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 103, л. Па).

Ш п р и н г е р  Доминик.
Ш п у н т о в с к и й  Иван, из певчих

Феофана Прокоповича, в 1733 участвовал
в представлении "Комедии об Иосифе", взят
в учение к И. П. Хюбнеру, в 1740 получал
100 р. Ум. 14 авг. 1758 (РГИА, ф. 469,
оп. 14, д. 5).

Ш р е й б е р  Георг Тобиас, камер-муз-т,
объявление об отъезде в "СПб. вед." за
23 янв. 1769.

Ш т а р ц е р  Йозеф.
Ш т о к ф и ш Иоганн Фридрих, по

паспорту петерб. уроженец (РГЙА, ф. 497,
on. 1, д. 8, л. 7), скрипач 1-го оркестра, по
ступил на службу 1 нояб. 1792 или 25 янв.
1793 (АДИТ 1, 87) с жалованьем 450 р. и
240 р. квартирных. Уволен 15 дек. 1797 по
прошению.

Ш т о р ц е р Леопольд, валторнист, "из
резиденции города Вены выписан тайным
советником Ланчинским", в придв. штатах
1742 — 43 не числится. В 1756 получал
150 р., т. е. служил в оркестре. Затем был
переведен в л.-гв. Измайловский полк. Сно
ва взят на придв. службу 15 марта 1761, а
6 июня 1762 "уволен и дан апшид" (РГИА,
ф. 466, on. 1, д. 103, л. 18а).

Ш т р а д е р Леопольд, один из 4-х
валторнистов, выписанных через Иностран
ную коллегию из Вены, контракт с 1 мая
1747, жалованье — 400 р. После 1747 в
док-тах не встречается.

Ш т р а н к ф е л ь т  Франц, принят по
ВУ Елизаветы Петровны от 14 дек. 1741,
получал 150 р. Ум. 25 нояб. 1746 (РГИА,
ф. 469, оп. 14, д. 1).
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Ш т р а у с  Георг Андреас.
Ш т р а у с  Иоганн (Яган), "в 1724 взят

от адмирала через Мишукова" (РГАДА,
ф. 1239, оп. 3, ч. 105, д. 51845, л. 158).
Упом. в 1728, 1731, 1734.

Э г е р м а н, контрабасист. Ум. 1 окт.
1776 (РГИА, ф. 468, оп. 36, д. 38, л. 11).

Э з е л т (Eiselt), Э й з е л ь т ,  Э с е л т ,
Г е з е л т, муз-т "цесарской нации", играл
на бассоне, в штатах именовался "басист".
Был нанят И. П. Хюбнером во время его
поездки в Германию, прибыл вместе с груп
пой ангажированных Хюбнером муз-тов в
Москву в сент. 1731. Служил в Придв. орке
стре до кончины 23 окт. 1747. Получал от
250 до 350 р.

Э р м а н  (Ôhrman), И р м а н Андре
ас, скрипач 1-го оркестра, в 1776 получал
500 р. Уволен 1 янв. 1778 (РГИА, ф. 468,
оп. 36, д. 38, л. 89).

Ю б е р ш е р (Überscheer), И б е р ш е р
Томас Фридрих, виолончелист, служил в
капелле Петра Федоровича с сер. 1757 в
качестве музыкантского ученика, Штелин
упом. его как "мило аккомпанирующего
виолончелиста" {132). Получал 24 р., с
1759 —  60 р. В этом же году уехал в Ита
лию с Ф.Арайей. В ораниенбаумской
"Книге прихода и расхода" за 1760 имеется
запись: "Италианской певице Нунцыатте
[Тарани] по приказанию Его Император
ского Высочества для переводу к капель
мейстеру г-ну Араию на содержание
находящегося при нем ученика Томаса
Ибершера выдать денег 250 рублей"
(РГАДА, ф. 1239, оп. 3, ч. 144, д. 61569,
л. 19 об.). Вместе с приглашенным для со
чинения коронационной оперы Арайей Ю.
приехал в СПБ в мае 1762. Штелин пишет,
что Арайя "прибыл в Ораниенбаум за две
недели до свержения императора и привез
с собой одного русского юношу, которого
император некогда отпустил в Италию для
обучения на виолончели" {124). В письме
из Неаполя от 12 февр. 1761, адресованном

Штелину, Арайя также упом. "молодого ви
олончелиста Томаса" (ОР РНБ, ф. 871,
on. 1, д. 6, л. 1). После переворота Ю. вме
сте с маэстро покинул Россию. Возможно,
что молодой виолончелист был сыном
придв. валторниста Фридриха Ю., упомина
ющегося в док-тах 1728. Возможно также,
что он — брат фигурантки Франциски Ю.,
вышедшей в 1763 замуж за М.С. Березов
ского. (См.: Р ы ц а р е в а  М.Г. Композитор
М.С. Березовский. Л., 1983. С. 42 — 45.)

Ю б е р ш е р , И б е р ш е р ,  У б е р ш е р
Фридрих, в 1728 — 35 придв. валторнист с
окладом 150 р. Далее до 1741 его имя в
док-тах не упом. Восстановлен на службе
ВУ Елизаветы Петровны от 14 дек. 1741,
вновь исчезает из списков оркестра с 1755.

Ю г о в  Федор, скрипач 2-го оркестра.
28 дек. 1783 принят в Театральную школу,
по окончании учения экзаменован И.Абсо-
лоном и с 1 сент. 1786 причислен к бальной
музыке с окладом 120 р.

Ю л и у с  Иоганн Готфрид, муз-т
"берлинской", "прусской" нации; в книгах
Придв. конторы (РГИА, ф. 469, оп. 14, д. 2, 5)
утверждается, что он служил с 1713,
однако до 1728 док-ты его не упом. В 1728
числился среди "музыкантов", получая
140 р. Вместе с др. "музыкантами инозем
цами старыми" был уволен во время регент
ства и восстановлен на придв. службе ВУ
Елизаветы Петровны от 14 дек. 1741. В 1747
его жалованье составляло 250 р. С 16 дек.
1760 назначен капельмейстером на место
умерших Г. А. Штрауса (13 февр. 1758) и
И.П. Хюбнера (27 февр. 1759). В 1762 его
сменил Д. Шпрингер. В 1762 Ю. числился
с пенсией 250 р. в списке муз-тов, к-рые "за
старостью и болезнями должностей править
не могут".

Я б л о н с к о й  Алексей, муз-т, посту
пил на придв. службу из певчих собствен
ного хора Елизаветы Петровны с окладом
150 р. Ум. в сент. 1755 (РГИА, ф. 469,
оп. 14, д. 5).
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Я б л о ч к и н  Иван.
Я н е с к и  Гаспаро.
Я р  н о в и ч Иван Маре.
Я с н и к о л ь с к и й  Павел, виолонче

лист, игравший и в  1-м, и во 2-м оркестрах.
Поступил на службу 1 мая 1764 в качестве
1-го виолончелиста 2-го оркестра с жало
ваньем 330 р. В 1776 и 1782 числился в
1-м оркестре, оклад 200, затем 300 р. В
1791 находим его на прежней должности,
к-рую он "исправлял” до пенсии (530 р.),
назначенной 5 февр. 1802 (РГИА, ф. 497,
оп. 17, д. 79, л. 94 — 97). Я. упом. в масон
ских док-тах (см. Масонов петербургских
музыка).

Я ш к и н  Федор, кларнетист 2-го орке
стра, поступил на службу 1 янв. 1798 с
окладом 200 р.

А.Л. Порфирьева

ПРИДВОРНЫЙ ПЕВЧЕСКИЙ ХОР
( П р и д в о р н а я  п е в ч е с к а я  к а 
п е л л  а)

Деятельность П. п. х. сыграла особую
роль в становлении новой российской куль
туры. Усиление и секуляризация государ
ственности на протяжении 18 в. влечет за
собой изменение всего строя придв. жизни.
Певческий хор при государе, хор преим.
церковный в начале века, когда богослужеб
ный элемент был ведущим в придв. культу
ре, размыкает границы своей деятельности
в область светского вок. музицирования во
времена царствования Императриц, когда
значение светского элемента в придв. куль
туре значительно возрастает.

Церковное певческое предание вступает
при дворе во взаимодействие с формами
вок. светского музицирования, т. к. церков
ное литургическое действие существует
здесь в непосредственной близости как с
действием театральным, так и с концерт
ным. Первоначально певчие придв. хора
выступали вместе с европейскими профес
сионалами во всех этих сферах, впослед

ствии осуществляется "специализация” оте
чественных певчих на церковных и опер
ных. Из певческой среды выходят и первые
отечественные муз-ты-инструменталисты.

Процесс трансформации традиционного
певческого иск-ва в церковную "певческую
музыку", возникающий в начале века в СПБ
как в архиерейском и монастырском, так и
во всех прочих певческих хорах, оказался
особенно активен в П. п. х. С усилением
гос. власти возрастает и влияние придв.
культуры. В СПБ не монастырский или си
нодальный, а именно П. п. х. к концу 18 в.
практически полностью берет на себя ини
циативу формирования нового стиля пра-
восл. богослужебного пения.

К началу 18 в. хор. пение вошло
неотъемлемым элементом в придв. культуру.
Во всех походах и предприятиях, в дни тор
жеств и в будни сопровождали Петра I  его
певчие дьяки.

Хор государевых певчих дьяков стал
именоваться затем П. п. х. Др. наименова
ние — "певчие дома его величества"
(РГИА, ф. 796, оп. 6, д. 351). С начала
40-х гг. появляется новое назв. — "капелия
придворных певчих или придворная капе
лия"; "певческая капелла" — такое назв.
закрепляется в док-тах 70-х гг. Позднее в
ВУ Императрицы 80-х гг. фигурирует
еще одно назв. — "придворная церковная
музыка".

Кол-во государевых певчих времен цар
ствования Петра было ок. 30 человек. Изве
стно, что на похоронах царевича Алексея
Петровича 30 июня 1718 присутствовало
34 государевых певчих, а на празднование
дня Александра Невского в Невский монас
тырь вместе с царем прибыли 30 певчих.

В начале века складывается деление
хора на 3 станицы (или статьи), аналогич
ное строению патриаршего хора. Певчие
различных станиц отличались по мастерству
и опыту. Соотв. этому определялись и годо
вые певческие оклады. В 1720 певчие 1-й
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станицы получали годовые оклады по 80,
70 и 60 р., певчие средней станицы по 45,
40 и 37 р., а певчие поел, станицы по 30 р.
Помимо денежного жалованья "им же дает
ся по окладам их хлеб" (РГАДА, ф. 9,
отд. 2, оп. 3, д. 50, л. 22).

Кроме собственных певчих при особе
государя находились и певчие, взятые из
архиерейских домов. Им давалось меньшее
жалованье — по 15 р. — и хлеба по 6 чет
вертей. Нек-рые из них получали оклады из
своих архиерейских домов, а во время дея
тельности при дворе — "кормовые" деньги.
Так, "взятым вновь Илье Дмитриеву со то
варищи 15 человекам из архиерейских окла
дов давались пока они здесь живут кормо
вые по 6 денег на день" (Там же). В 1723
певчим, взятым ко двору из архиерейских и
синодального домов, выплачивались кормо
вые деньги по гривне в день.

Певчие патриаршие и архиерейские, слу
жившие при царском дворе длительное вре
мя, получали такие оклады: Конон Карпов,
Семен Андреев по 6 р. 8 алтын и 2 деньги,
Михайло Осипов 3 р. 25 алтын, Иван Бо
рисов 2 р. 25 алтын, Федор Абрамов из
Крутицкого архиерейского дома 3 р. 16 ал
тын и 4 деньги, Василий Артемьев из того
же дома 2 р. 16 алтын, Иван Лисин из Суз
дальского дома 3 р., Логгин Алексеев из
Тверского дома 4 р. 16 алтын 4 деньги. Да
вались им еще крупа, соль, горох и мясо, а
в праздники дополнительно по Юр.

Практика определения ко двору архи
ерейских певчих прекращается со смертью
Петра I.

Руководителями государевых певчих при
Петре были И.М. Протопопов и Василий
Евдокимов. Уставщик Василий Евдокимов
получал наибольшее жалованье — 100 р.
"Надворный уставщик" И. М. Протопопов
получал певческий оклад 80 р. Такой же
певческий оклад получал Андрей Нижего
родец (Там же, л. 21).

Среди певчих, прославившихся в цар
ствование Петра I, — Петр Андреев,
Емельян Шушерин, Иван Попов (Ставро
польский), Алексей М. Протопопов. Федор
Журавский (Журавлев), уставщик придв.
хора во время царствования Анны Иоаннов
ны, начал свою певческую деятельность при
дворе Петра I.

Еще при жизни Петра I у царицы был
свой певческий хор из 44 человек. На цере
монии похорон царя в 1725 поют вместе
30 "певчих его императорского величества"
и 40 "певчих государыни императрицы".
После восшествия на престол Екатерина I
часть своих певчих сократила, объединив
оставшихся с бывшим хором государя. Сре
ди певчих, уволенных из хора Императри
цы, был Леонтий Ливчинский, прославив
шийся как своей авантюрной биографией,
так и деятельностью при монастыре. Про
должили служить при дворе Екатерины
Алексеевны 20 певчих умершего государя.
Среди них братья Протопоповы, Андрей
Нижегородец и уставщик Василий Евдоки
мов. В 1729 уставщиком становится Андрей
Нижегородец.

Императрица Анна Иоанновна сохраняет
состав певческого хора, сложившийся при
Петре I. В 1731 в нем 28 певчих, 2 понома
ря, уставщик, певчий иеромонах, в 1733 —
32 певчих и уставщик, в 1734 — 29 певчих
и уставщик, в 1735 — 24 певчих. Жалова
нье певчих сохраняется то же, что было при
Петре, — три разряда: 80 — 70, 60 — 50 и
30 — 25 р. Меньше всех получали понома
ри — 15 р.

Уставщиком становится в 1731 Федор
Журавский. Начинает свою деятельность
при дворе иеромонах Герасим Заводовский,
уставщик и головщик Александро-Невского
монастыря, "композитор пения". При дворе
он определяется духовником с окладом
150 р., но исполняет должность "начальни
ка певчих". Среди самых опытных певчих
30-х гг. — Яким Миронов, Семен Прядка и
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Иван Исаев. С начала 30-х гг. в певческом
хоре появляется Михайло Точанский. После
30-летней службы при дворе он будет опре
делен в 1764 уставщиком. В 1738 начинает
свою службу в П. п. X. Гавриил Головня
(Матвеев), прославившийся своей деятель
ностью по составлению певческих книг,
предназначенных для печатания.

Цесаревна Елизавета Петровна в 30-е гг.
имела собственный певческий хор. Ко вре
мени ее восшествия на престол этот хор
состоял из 7 больших, 14 малых певчих и
уставщика. Выдающиеся среди них фигу
ры — уставщик Иван Петров, певчий Алек
сей Григорьев Сорока, будущие уставщики
П. п. X. Федор Моисеев Божко, Петр Лаза
рев и Кирилл Степанов (Рубановский). Соб
ственные певчие цесаревны получают такие
же оклады, что и певчие Императрицы.

С 1741, начала царствования Елизаветы
Петровны, в П. п. х. соединяются 22 старых
певчих, руководимых уставщиком Иларио-
ном Тершковским, с собственными певчими
царицы. Из Малороссии прибывают еще
11 певчих с Федором Ивановым (Коча-
новским). С этого времени кол-во певчих
П. п. X. начинает увеличиваться. Это про
диктовано расширением сферы деятель
ности придв. певчих: они становятся необ
ходимыми в театральных постановках и ка
мерном музицировании.

В 1743 в состав придв. хора входят
37 певчих, 2 уставщика и 4 псаломщика.
Деление на станицы теряет свое значение.
П. п. X. теперь делится на певчих больших
(постоянно действующий состав) и малых
(состав постоянно меняется). Большие пев
чие — тенористы и басисты — получают
равное жалованье (все по 100 р.), малые —
все по 25 р., псаломщики получают по
50 р., уставщики по 250 р. В 1744 два тено
риста — Петр Лазарев (Чижевский ?) и
Кирилл Степанов (Рубановский) — и один
басист (Федор Иванов, он же Федор Коча-
новский) получают особый статус с жалова

ньем 230 — 240 р. (РГИА, ф. 466, on. 1,
д. 63, л. 36).

В 1748 при дворе служат кроме 4 устав
щиков 57 певчих. По-видимому, ставки
уставщиков получают помимо действитель
но исполняющего уставническую долж
ность Федора Моисеева (Божко) те же два
тенориста и басист (Петр Лазарев, Кирилл
Степанов и Федор Кочановский), к-рые
были выделены и в прошлые годы.

Не все певчие из общего числа входили
в придв. штат. В придв. церковном служе
нии числилось только 28 больших и ма
лых певчих: басистов, получающих оклад
100 р., — 8 человек, тенористое с тем же
окладом — 5, 1 басист и 1 тенорист с окла
дом 230 р., 1 тенорист с окладом 240 р.,
1 тенорист с окладом 60 р., 11 малолетних
певчих с окладом 25 р. Уставщик Федор
Моисеев и иеромонах Иоасаф получали по
250 р. Кроме них в церковном служении
были заняты 4 псаломщика и 4 дьячка
(жалованье по 50 р.), 3 дьякона (жалованье
100 и 150 р.), 1 протодиакон с жалованьем
150 р. и 4 священника (Там же, д. 144,
л. 69 об. — 70 об.).

Помимо Ф. Божко уставщиками П. п. х.
в 40-е гг. были Илья Томилин и Иларион
Тершковский, вызванный из Киево-Печер
ского монастыря. Придв. басист и уставщик
Лаврентий Хоцятовский, в 40 — 50-х гг.
служивший при дворе Императрицы Елиза
веты Петровны, станет известен как архи-
мацдрит Троице-Сергиевой лавры. Среди
певчих, прибывших ко двору в 40-е гг.,
2 фигуры, прославившиеся на др. попри
ще, — писатель Иван Голеневский и выдаю
щийся философ Григорий Сковорода.

На протяжении 50 — 60-х гг. продолжа
ет увеличиваться кол-во придв. певчих.

В 1758 уставщиком становится М.Ф.Пол
торацкий. Он обращается к Императрице:
"При дворе вашего императорского величе
ства как для исправления должности при
дворной церкви большой и малой, так и для
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комнат вашего императорского величества и
их императорского высочества и для ис
правления должности театральной необхо
димо иметь певчих больших и малых из
которых число двенадцать басов и двенад
цать теноров и малолетних тринадцать аль
тов и тринадцать дискантов всего пятьдесят
человек" (РГАДА, ф. 14, on. 1, д. 96, л. 144).

По-прежнему при дворе находилось и
много внештатных певчих. В 1764 от Пол
торацкого в Кабинет ЕИВ поступает доно-
шение, в к-ром он напоминает, что 9 нояб.
1762 было им предложено ограничить чис
ло придв. певчих 50, но на его "всепод
даннейший доклад" резолюции не последо
вало. Почему и находится ныне при дворе:
уставщик 1, больших певчих 40, малых 31.
Всех с уставщиком — 72.

В 1766 из вотчинной канцелярии было
выплачено жалованье 57 придв. певчим. На
26 человек полагалась сумма 2135 р., "на
порции деньгами" певчим-дворянам (3 те-
нористам) — 237 р., итого, считая пр. рас
ходы, 3485 р. Вновь определенным певчим
полагалось 1390 р. (РГИА, ф. 466, on. 1,
д. 70, л. 8 об.). Значительно увеличился
оклад придв. уставщика. В 1761 Полторац
кий получил 1000 р. Тогда же малым пев
чим было заплачено по 100 р. Столь резкое
увеличение "весомости" певческой должнос
ти в придв. иерархии было, видимо, связа
но с участием певчих в оперных постановках.

В 70-х гг. закрепляется певческий со
став, предложенный Полторацким. В 1778
службу в придв. хоре несут 10 басистов,
15 тенористое и 25 малолетних певчих.
Среди них старейшие певчие Гавриил
Головня, Наум Ладунка и Яков Тимченко,
к-рые будут исполнять должность устав
щиков.

По штату 1796 при дворе были духов
ник, 4 священника, 3 диакона, 1 уставщик,
24 певчих, 8 псаломщиков и 2 пономаря. В
этом году управляющим придв. хором на
значен Дмитрий Бортнянский.

Строение придв. хора на протяжении
18 в. претерпевает, в связи с трансформаци
ей функциональной направленности певчес
кой деятельности, значительные изменения.
Станичная организация хора, необходимая
для осуществления преемственности, теря
ет свое значение в начале 40-х гг., т. к. пев
ческое обучение происходит в специальной
школе. Деление хора на больших и малых
певчих, на тенористое и басистов в группе
больших и на альтистов и дискантистов в
группе малых певчих соответствует новым
условиям деятельности придв. "певческой
музыки" 2-й пол. века, упрощает репетици
онную работу.

Внутри П. п. X. сосуществуют 2 певчес
ких состава. Один соответствует обязатель
ному церковному штату (24 певчих), другой
его дублирует. Многофункциональное ис
пользование придв. певчих (пение церков
ное, оперное и "комнатное") диктует необ
ходимость такого расширения.

Важнейшей должностью хора была дол
жность уставщика. Она сохраняется на
протяжении всего века, но изменяет свою
функцию. Уставщик начала 18 в. — это со
вершенный церковный певчий, организатор
певческой деятельности хора. В круг его
обязанностей входило как знание распевов
и партесного пения, знание устава, нотного,
скорописного и уставного письма, навыки
чтения, так и умение управлять хором. Обя
занностью уставщика была забота о хране
нии и переписке певчих книг. Уставщик
должен был сам свидетельствовать и прини
мать в состав хора новых певчих, следить
за добросовестностью их службы (РГИА,
ф. 796, оп. 9, д. 296).

При П. п. X. находилось 2. уставщика.
Один — "певчий иеромонах", другой —
"мирской" (30-е гг. — иеромонах Г. Заводов-
ский и Ф. Журавский, в 40-е гг. — иеромо
нах Иоасаф и Ф. Божко).

Во 2-й пол. века в связи с трансформа
цией придв. хора в "придворную церковную
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музыку” (или "вокальную музыку") проис
ходят изменения в структуре его управле
ния. Звание уставщика постепенно стано
вится придв. чином, дарующим особые
привилегии. С конца 60-х гг. чин уставщи
ка присваивается наиб, заслуженным пев
чим при выходе их в отставку. Руководство
хором становится обязанностью управляю
щего хором и регентов.

Штат придв. церкви помимо певческого
хора включал в себя духовника, 3 священ
ников, протодиакона, 3 диаконов, 4 псалом
щиков и 4 дьячков.

Певческий хор и церковнослужитель
ский штат не были замкнутыми структура
ми: псаломщики "жаловались" в певчие, за
нимались певческим учительством — учили
малолетних грамоте и нотному пению, дол
жности священника и духовника при дворе
нек-рое время исполняли уставщики Заво-
довский и Иван Петров.

В 30-х гг. при дворе находились 2 "двор
цовых крестовых певчих дьяка" — Лукьян
Новоселицкий и Степан Ярошевич. Кресто
вые дьяки — это псаломщики придв. хра
мов, лучшие по голосу певчие дьяки. Долж
ность эта была распространена в 17 в.,
в списках придв. служителей после 30-х гг.
18 в. она не встречается.

Подобно тому как должность уставщика
превращается при дворе в придв. чин, дару
емый высочайшим повелением, в 40-х гг.
высочайшей милостью даруется и священ
нослужительская должность. Гавриил Го
ловня назначается по грамоте Императрицы
Елизаветы Петровны в 1744 священником
Глуховской церкви. Она повелевает певче
му: быть священником "впредь когда от
двора отпущен будет, а до той поры когда
рукоположен будет нанять к той церкви ви
кария" (ЦГИА Украины, ф. 1219, оп. 2.
д. 1702). Головня продолжает служить в
певческой должности при дворе еще
34 года и выходит в отставку с такой же
иллюзорной, как и его священство, долж
ностью — чином уставщика.

460
Придв. певчие в 80 — 90-е гг. даруются

придв. чинами. Яков Тимченко после мно
голетней службы получает в 1782 чин мунд-
шенка, а в 1796 чин камер-фурьера и звание
уставщика. В коллежские асессоры пожа
лованы придв. учитель пения и певчий
Макаров (в 1799) и певчий Григорий Неми
ровский (в том же году). Титулярным совет
ником становится в 1797 после 17 лет
придв. службы певчий Федор Понырко.
Уставщик Наум Ладунка имел ранг капита
на, а Полторацкий именуется "командир
полковник". В 1745 Иван Петров, "регент
певчих" Елизаветы Петровны, за долговре
менную службу при дворе жалуется имп.
милостью в Стародубский полк в сотники.
Облагодетельствованный уставщик остается
при дворе и в 1756 становится придв. свя
щенником. В 1743 были "пожалованы в
дворянское достоинство" певчие Федор
Божко, Федор Кочановский, Кирилл Руба-
новский и Петр Чижевский (РГИА, ф. 796,
оп. 24, д. 180).

Федор Иванов сын Кочановский уволь
няется в 1752 в ранге полковника, прослу
жив при дворе 11 лет, и отправляется
в Малороссию. Там ему дарованы село,
хутор, пахотные земли. Ему назначается
годовой пенсион 1000 р. (ЦГИА Украины,
ф. 59, д. 867, л. 6 — 9 об.).

Статус придв. певчего давал право на
освобождение больших певчих от всех "все
народных повинностей", а родители малых
певчих, привезенных ко двору, освобожда
лись от всех служб, постоев и податей.

Несмотря на столькие милости и щедро
ты, подбор и высылка певчих из Малорос
сии в СПБ, в П. п. X., связаны были с опре
деленными трудностями.

Формирование состава П. п. х. происхо
дило в разные периоды со своими особен
ностями.

В "певчие дома его величества" Петра I
большей частью отбирались лучшие певчие
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из мн. архиерейских домов. В 1710 из Нов
городской епархии ко двору в СПБ высыла
ются 7 тенористое и альтистов, а в 1713
оттуда же отправляются 4 тенориста, 2 ба
систа, 2 альтиста и 2 дискантиста ( Р а з у 
м о в с к и й ,  168).

Из патриарших певчих (позже певчих
синодального дома) ко двору отбираются
Конон Карпов, Иван Кубасов, Никита Рязан
цев, Лука Родионов, Михаил Осипов, Алек
сей Алексеев, Иван Алексеев сын Попов
(Ставропольский), Иван Борисов, Алексей
Игнатьев, Александр Иванов, Василий Ива
нов. Уставщик Иван Протопопов и его брат
Алексей также были взяты ко двору из пат
риаршего дома.

Из Крутицкого архиерейского дома ко
двору Петра I определяются Федор Авра
мов, Петр Андреев, Василий Артемьев,
Иван Ефимов, Петр Максимов, Василий
Петров; из Суздальского — Иван Дмитриев,
Иван Иванов Лисин; из Нижегородского —
Иван Еремеев, Галактион Иванов, Емельян
Федоров; из Казанского — Никифор Макси
мов, Алексей Иванов, из Тверского — Лог-
гин Алексеев.

После смерти Императора архиерейские
певчие были отправлены в те архиерейские
дома, откуда прибыли. Практика определе
ния архиерейских певчих ко двору прекра
щается.

Екатерина I начинает формировать свой
хор из певчих, вызванных из Малороссии.
Еще в 1714 для собственного хора она вы
зывает из Глухова 5 певчих с регентом. В
Глухове к 30-м гг. складывается определен
ная система подготовки певчих для П. п. х.

На основе школы при глуховской церкви
Св. Анастасии в 1730 указом Иностранной
коллегии от 24 августа учреждается школа
пения (ЦГИА Украины, ф. 51, оп. 3,
д. 6718, л. 8). В этой школе готовят певчих
для П. п. X. (см. Церковно-певческое обра
зование).

С этого времени регулярно начинают
предприниматься поездки спб. придв. пев

чих в малороссийские полки для поиска
малых певчих и их отправки в глуховскую
школу и для отправки больших обученных
певчих в СПБ.

В 1735 из глуховской школы в СПБ от
правляются обученные малолетние певчие с
Яковом Величковским. В 1738 — 39 в ма
лороссийских полках Ахтырском, Полтав
ском, Миргородском, Гадяцком, Стародуб-
ском, Лубенском и в черниговской лат.
школе спб. регент Федор Яворский и придв.
басист Павел Федоров вели поиски лучших
певческих голосов для восполнения состава
П. п. X. В СПБ отправляются обучавшиеся в
Глухове и вновь набранные в полках певчие
(11 человек).

В 1742 в поездку по Малороссии от
правляется придв. басист Гавриил Головня
"для набрания из малороссийского народа
певчих несколько человек к дополнению
придворного певческого хора" (ЦНБ АН
Украины, ОР, д. 197 (II), л. 27 об.).

Головня ведет поиски в Черниговском,
Новгород-Северском, Стародубском, Лубен
ском, Почаевском, Нежинском, Переяслав
ском и Харьковском полках. Он отправляет
в СПБ 9 альтистов (среди них Григорий
Сковорода, будущий замечательный поэт и
философ) и 8 "дышкантистов" (из них впо
следствии в качестве певчего прославился
Степан Степанов сын Андреевский).

В 1746 "от двора ея величества" послан
в Малороссию певчий Семен Тихонов,
к-рому велено "где он знает и проведать
может набрать угодных ея императорскому
величеству певчих сколько и каких потреб
но", а "для надлежащего в том ему спо-
можения дать подвод и таких прогонных
денег, оные по его требованию немедленно
давать сколько надлежит по усмотрению без
излишеств однако ж чтоб в том никакого
недостатку быть не имело" (ЦГИА Украи
ны, ф. 59, оп. 1, д. 1225, л. 80 и об.).

В Глухове отбираются 5 певчих и под
конвоем капрала и солдата Киевского гар-
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низона на 3 подводах с телегами и провод
ником выезжают в столицу.

В 1753 "для сыскания и набора как при
монастыре так и при доме архиерейском и в
малороссийских полках" новых певчих ко
двору выехал в Малороссию придв. певчий
Степан Андреевский. В результате этой по
ездки в СПБ отправились двое певчих —
Иван Середа и Иван Новомлинский, а 13
малолетних певчих — для начального обуче
ния "нотному пению" в Глухов. В 1763
поиском новых певчих для П. п. х. в Мало
россии занимается Роман Богданович.

В 1774 в Изюмское духовное правление
посылается указание, что "дому Его Пре
освященства певческой капеллии реент"
Иосиф Серебряков должен "выбрать для
отправки ко двору способных к пению его
преосвященства певчих из священнослу
жительских детей и прочих церковников"
(Там же, ф. 1989, on. 1, д. 234, л. 1 — 2).

С начала 70-х гг. центром подготовки
певчих для отправки ко двору становится
харьковская лат. школа. В 1773 здесь откры
ваются вок. классы. В 1774 сюда прибыва
ет Максим Канцевич, учитель вок. и инстр.
музыки, "придворный Ея Величества музы
кант с чином придворного уставщика с тем
чтобы он будучи здесь всегда имел наго
тове певчих 12 человек так выученных
дабы всякий ученик мог способным быть к
[пению] при высочайшем Ея Величестве
дворе когда надобность в них имеется"
(Там же, ф. 1717, оп. 2, д. 1232, л. 29, 56).

Поиски певчих для харьковских вок.
классов проходят "как в Харьковском так и
в состоящих в Малой России славянолатин
ских училищах тоже и по уездам священни
ческих и простых церковников детей ниж
него звания" (Там же, л. 30).

В окт. 1775 в СПБ отправляются первые
воспитанники харьковского училища: "веле
но отправить ко двору Ея Императорского
Величества, четырем малым певчим сделать
новое платье, а на место их набрать других"
(Там же, л. 45).

В 1779 из Белгородской духовной конси
стории выходит указ о поиске певчих ко
двору: "...избрать способных к тому и знаю
щих совершенно доброту и различие голо
сов" (ЦГИА Украины, ф. 1989, оп. 1, д. 299,
л. 1 и об.).

В том же году гр. П. А.Румянцев-Заду-
найский подписывает ордер о наборе певчих:
"...надобных при вокальной и при высочай
шем дворе малолетних певчих четырех
дышкантистов и четырех альтов кои были
бы не старше 7 или 8 лет и имели бы
самые лучшие и чистые голоса" (Там же,
ф. 1710, оп. 2, д. 2099, л. 1 — 2).

В 1791 проводится набор певчих в Харь
ковском наместничестве. "Учитель вокаль
ной музыки" Максим Канцевич отправляет
ко двору 12 человек, "на одеяние тех
певчих, содержание, путевые издержки и
прочее" полагается денег 500 р. (Там же,
ф. 1709, оп. 1, д. 1661, л. 1 — 2, 7).
В г. Сумы Максим Канцевич выбирает
"способных к нотному пению" 6 человек
"к здешним училищам и на случай требова
ния к высочайшему двору" (Там же, л. 5).

В 1796 опять возникает необходимость
в восполнении П. п. х. Гр. А. А .Безбородко
пишет из СПБ в апр. этого года: "Как
к высочайшему двору Ея Императорского
Величества потребно малолетних певчих не
свыше восьми лет, дышкантов четырех,
альтов шесть самых лучших, всего десять
человек, то Ея Императорское Величество
высочайше мне указать соизволила дать
знать Вашему Превосходительству о выбо
ре в вверенной вам Харьковской губернии
и отправлении их сюда на счет кабинета..."
(Там же, ф. 1559, оп. 1, д. 496, л. 11).

В 1797 Император Павел I  посылает укр.
губернатору Теплову ВП: "...для наполнения
потребного числа в хоре придворных наших
певчих на место малолетних с голосов спав
ших повелеваем выбрать в губернии вам
вверенной четырех дышкантов и четверых
альтов и доставить их в Санкт-Петербург



ПРИДВОРНЫЙ ПЕВЧЕСКИЙ ХОР463
к управляющему тем хором статскому
советнику Бартнянскому, снабдив их на
дорогу всем нужным и прогонными деньга
ми” (Там же, ф. 1958, on. 1, д. 80, л. 1).

Капельмейстер А.Л. Ведель и смотри
тель харьковских казенных вок. классов ка
питан Кирилл Захаров отбирают певчих в
Ахтырском хоре. Кроме того, предложено
воспользоваться и таким путем: "учинить в
городе Ахтыре публикацию не окажется ли
кого из вольножелающих определиться в
придворные певчие" (Там же, л. 6). В этот
раз отобрано и отправлено в СПБ 8 чело
век. В 1799 отправлены из воспитанников
Харьковской академии 8 человек: 4 дискан
та и столько же альтов. Все они дети дья
ческие и священнические, один — дворя
нин. На содержание в пути и обувь дано им
623 р. 60 к.

На основании исследованных док-тов
можно сделать вывод, что основным спосо
бом подбора певческого состава в П. п. х.
была установившаяся еще в период цар
ствования Анны Иоанновны и продолжав
шаяся до конца века система "рекрутирова
ния" певчих из малороссийских полков.
Только в самом конце века она приобретает
черты вольного найма.

Певчие отправлялись в СПБ вне зависи
мости от их собственного желания, и служ
ба продолжалась столько времени, сколько
потребно было двору. Не получает отставку
от опостылевшей придв. службы, несмотря
на многие прошения в течение долгих лет,
писатель Иван Голеневский. Требуя возвра
щения в отечество, вступает в конфликт
с Полторацким певчий Иван Соколовский.
Он посажен властью уставщика "за предер-
зости" на хлеб и воду и в ответ на это, как
сообщает в своем доношении Полторацкий,
говорит слова такие: "...зделаюсь разбойни
ком, как Пугачев, и поеду в чужие края и
тамо назовусь Павлом Петровичем". Полто
рацкий вынужден отправить Соколовского

в Малороссию к отцу (РГАДА, ф. 7, on. 1,
д. 2473).

Др. путем пополнения состава П. п. х.
была семейная преемственность. Ее значе
ние возрастает к концу века. Большие пев
чие отдают своих детей в певческое учение,
в певчие малые, и они с малолетства воспи
тываются в П. п. X. Так, сын певчего Ивана
Головачевского Дмитрий был помещен в
качестве малолетнего певчего в П. п. х. в
1779, а в 1791 вышел в большие певчие.
В малые певчие определен в 1785 Иван
Дунаевский, брат больших певчих Федора и
Павла Дунаевских (РГИА, ф. 469, оп. 14,
д. 24, л. 61 — 63).

В 1796 в певчие определена целая груп
па детей придв. певчих: Федора Понырко
сын Степан, Степана Степановского сын
Владимир, Никиты Синельникова сын
Александр, Ивана Середовского сын Петр,
Филиппа Клименко родственник Михайло
(РГАДА, ф. 14, on. 1, д. 96, л. 168).

В придв. певчие иногда переходили и
церковнослужители. Так, придв. псаломщи
ки Григорий Борщевский и Федор Яковлев
в 1749 определяются в певчие.

Срок службы при дворе был различен.
Бол-во малых певчих, привезенных из
Малороссии в возрасте 7 — 8 лет, пели в
П. п. X. до периода мутации голоса, а потом
отправлялись восвояси, в дома родителей,
или определялись в СПБ на какое-л. по
прище.

Нек-рые особо одаренные малые певчие
оставались в П.п.х. и после мутации. Боль
шие певчие нередко служили при дворе до
старости. 30 лет пробыли на певческой
придв. службе Наум Ладунка и Гавриил Го
ловня.

Выходя из П. п. X., певчие искали себе
применение в различных, столь многообраз
ных в СПБ сферах деятельности. Мн., про
славившиеся в 18 в. на различных попри
щах, начинали свою карьеру в П. п. х. Так,



ПРИДВОРНЫЙ ПЕВЧЕСКИЙ ХОР 464
именно в П. п. X. было положено начало
образованию бол-ва отечественных муз-тов-
инструменталистов.

Инстр. музицирование начинает широ
ко развиваться при дворе с 30-х гг. 18 в.
Муз-ты-"иноземцы" начинают брать в уче
ние вышедших из П. п. х. певчих. В 1735
были уволены из певческого хора "как спав
шие с голоса" Василий Люстрицкий, Иван
ІПпунтовский и Иван Иванов. В 1740 они
становятся учениками Ягана Гибнера
(И.П.Хюбнера) и в качестве придв. муз-тов
делают неплохую карьеру. В 1748 их жало
ванье — 100 р. в год, а в 1756 — 200
(см. Придворный оркестр: музыканты).
В 1749 "спавшие с голоса" певчие Курочка
и Иосифов отдаются в учение "на скрыпи-
цах" Доменико Далольо. Учеником фаготи
ста становится в 1756 сын певчего Осипа
Степановского (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 81,
л. 47; ф. 469, оп. 14, д. 5). Певчие Данило
Андреев Косенков и Степан Павлов Деле-
бовский отдаются в обучение муз. науке
Хюбнеру в 1753 (Там же, оп. 1, д. 81, л. 95 —
96). Андрей Широконевич определен в му
зыкантские ученики в 1762 из певчих с
окладом 120 р. (Там же, ф. 469, оп. 14, д. 6,
л. 298 об. — 99). В 1763 определены в
придв. службу музыкантскими учениками
певчие П. п. х. Петр Филиревич, Гордей
Кулбак, Еремей Золотарев, Василий <А.>
Пашкевич (Там же, ф. 466, оп. 1, д. 110,
л. 26 и об.; ф. 469, оп. 14, д. 7,
л. 237 об. — 38).

Именно певческая среда стала источни
ком образования новой для России артисти
ческой среды муз-тов-инструменталистов.

В СПБ — городе, к-рый был центром
иск-в, наук и ремесел, перед прибывшими
из Малороссии певчими открывались раз
личные пути приложения их способностей.

"Дому царского величества певчий" Ва
силий Никитин, к-рый служил при Петре I
с 1718, становится в 1726 "учеником кора
бельным" при Адмиралтействе и оставляет

свою придв. должность (РГАДА, ф. 9,
отд. 2, оп. 4, д. 82, л. 351 — 52). "Спавший
с голоса" певчий Кирила Белявский отда
ется в обучение "живописной науке" живо
писцу Г.-К. Грооту (РГИА, ф. 466, оп. 1,
д. 81, л. 47).

Певчие определяются "по спадению с
голоса" в различные службы: военную,
статскую, придв.; нек-рые определяются
для учебы в Ун-т, Горное училище.

Несмотря на изменения, к-рые произо
шли в деятельности П. п. х. и сблизили его
со светским музицированием, он все же от
части сохранил свое значение в формирова
нии церковной иерархии. Отбор певчих в
малороссийских областях ведется прежде
всего в среде священнических и церковно
служительских детей, в духовных училищах
и академиях. П. п. х. на протяжении 18 в.
не теряет своей исконной связи с правосл.
церковной культурой, в к-рой певческий
элемент является одним из ведущих. Мн.
придв. певчие продолжили свою деятель
ность на пути церковного служения.

Диаконом московского Успенского собо
ра становится, выйдя из придв. певчих в
1730, Козьма Кириллов. В 1741 постригает
ся в Киево-Печерский монастырь придв.
певчий Матвей Подольский. В этом же году
принимает постриг в Киево-Печерском мо
настыре уставщик П. п. х. Федор Журав
ский. В том же монастыре постригается в
1749 придв. басист Павел Селиверстов.
Нек-рые певчие становятся священниками:
Василий Алыпанский (в 1761), Гавриил Го
ловня, регент Иван Петров. Андрей Бара
новский, присланный в 1735 в П. п. х. из
Малороссии, становится сначала учителем
придв. певчих, а затем в 1765 — священни
ком церкви Симеона и Анны на Фонтанке.
Петр Якубовский определяется из придв.
певчих священником Введенской церкви
Семеновского полка. Певчий Ефим Посто-
войтов после 9 лет служения при дворе
определяется священником в г. Ахтырка
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Белгородской епархии в 1759. Из придв.
певчих поставлялись диаконы: певчий Се
менов в 1722 стал диаконом Исаакиевской
церкви после 4 лет придв. службы, певчий
Игнатий Павлов назначается диаконом Мор
ской полковой церкви в 1741. Нек-рые
придв. певчие стали впоследствии архиере
ями: Кирилл Флеринский, Тимофей Щер
бацкий. Архимандритами становятся придв.
уставщики Герасим Заводовский и Лаврен
тий Хоцятовский. Это традиционный путь
социальной динамики, определяемой верти
калью церковно-иерархического устройства.

Изначальной и основной функцией
П. п. X. было церковное служение в придв.
церквях в присутствии государя. "Чтение
псалтыри, панихиды и литургии каждоднев
но" — так в 1726 определяет необходимые
условия получения положенных певческих
окладов уставщик И. М. Протопопов. "Пев
чие дома Его Величества" сопровождали
Петра I во всех его предприятиях. Петр I
сам пел на клиросе, хорошо знал литургию.
В рукоп. собр. Оружейной палаты РГАДА
сохранились певческие книги, находившие
ся в пользовании придв. певчих, с надпи
сью, что по ним "петь изволил Его Импера
торское Величество Петр Великий"

Кроме участия в многочасовых церков
ных службах придв. певчие пели при совер
шении различных внецерковных богослу
жебных обрядов и придв. церемоний.

Одной из устойчивых традиций было
славление придв. певчими праздника Рожде
ства Христова. Ф.В. Берхгольц описывает в
своем "Дневнике" пение придв. хора: "Так
как в первый день Рождества Христова рус
ские певчие их величества имеют обыкно
вение ходить к вельможам с вокальной му
зыкой и поздравлениями, то они тотчас
после обеда явились к нашему двору в чис
ле около сорока человек. Между ними были
прекрасные голоса, в особенности велико
лепны басы, которые в России лучше и
сильнее, чем где-нибудь, хотя манера их

пения не из лучших. У некоторых из баси
стых голоса так чисты и глубоки, как звуки
органа, и они в Италии получали бы боль
шие деньги" ( Б е р х г о л ь ц  3, 267).

Участие придв. певчих было необходимо
в праздновании тезоименитств, дней вступ
ления на престол, дней рождений членов
имп. фамилии (см. Городские церковные
праздники и церемонии). Помимо пения
молебнов в эти дни пелись и специально
сочиненные к этим высокоторжественным
событиям концерты. Известны нек-рые из
тех концертов, что исполнялись при дворе
П. п. X. О концерте, исполнявшемся в 1735
в присутствии цесаревны Елизаветы Пет
ровны в день ее тезоименитства собствен
ными певчими под рук. регента Ивана Пет
рова, в документе того времени сказано:
"На прошедшем тезоименитстве пели пев
чие концерт весьма хороший и речи его
складные" (РГАДА, ф. 7, on. 1, д. 416). На
праздновании дня рождения принцессы
Анны в 1732 по окончании богослужения в
придв. церкви П. п. х. был исполнен кон
церт "Тебе Бога хвалим". Этот же концерт
прозвучал в день празднования нового,
1733 г.

Концертная сфера обязанностей П. п. х.
постепенно расширяется и вбирает в себя
новые тенденции, связанные прежде всего
со стремительной секуляризацией придв.
быта. В начале 50-х гг. в день рождения
Императрицы Елизаветы Петровны П. п. х.
выступает при дворе во время ужина вмес
те с "италианской музыкой" (РГИА, ф. 439,
on. 1, д. 5, л. 182 об.). Исполнение итал.
музыки и выступление хора певчих проис
ходит во дворце во время обеда по случаю
годовщины коронации в 1752 (Там же, д. 6,
л. 53 об.).

С 70-х гг. П. п. X. начинает участвовать
в концертах. По сообщению "СПб. вед.",
за февр. — март 1779 были исполнены соч.
К. Грауна "Те Deum", W.X.Xacce "Salve
Regina", Дж. Б. Перголези "Stabat Mater",
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ѴІ.Йоммелли "La Passione di nostro signor
Gesù Cristo” (СПБ. вед., 1779, 8 марта).

Помимо концертной сферы, направлени
ем, к-рое усиливало светское начало и все
больше и больше оттесняло церковно-пев
ческую сферу деятельности П. п. х., было
участие певчих в театральных постановках.
В 1735 при дворе ставится "Действо об
Иосифе". Для участия в этой постановке
привлекаются певчие. Один из них — Васи
лий Люстрицкий ( Д р и з е н ,  77). В даль
нейшем участие певчих П. п. х. в театраль
ных постановках становится все более
регулярным. В 50-х гг. Полторацкий утвер
ждал, что "исправление должностей теат
ральных" кроме "должности церковной и
пения в комнатах" является необходимой
обязанностью придв. певчих (РГАДА, ф. 14,
on. 1, д. 96, л. 144).

Кол-во певчих в эти годы значительно
увеличивается, а функции отчасти разделя
ются. К участию в "Италианской кампа
нии" привлекается только часть певчих. Их
оклады существенно больше, чем у прочих.
После причисления Полторацкого к '’Итали
анской кампании" (ВП от 25 марта 1752)
он начинает получать 500 р. в год (РГАДА,
ф. 19, оп.1, д. 182, ч. 2, л. 493). Значитель
но увеличивается жалованье певчих Осипа
Скоковского, Андрея Беляковского, Якова
Тимченко и Афанасия Тимченко в связи с
их театральной деятельностью.

Обучением придв. певчих итал. пению
занимались артисты "Италианской кампа
нии". В 1753 певчих Ивана Головачевского,
Григория Белогороцкого, Василия Нелговс-
кого и Савву Михеева итал. пению учит
А. Вакари (Там же, ф. 14, on. 1, д. 96, л. 74).
Прочие отправляются для ученичества
"в чужие края". Так было с певчим Васи
лием Сорокой, "который поет по италиан-
ски" (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 81, л. 52, 64).

Придв. певчие были заняты в оперных
постановках и группами хористов. Извест
ны 2 постановки 1777 с их участием: оперы

}\уа-Паизиелло "Nitteti" ("Ниттети", 16 пев
чих) и "Lucinda et Armidoro" ("Лючинда
и Армидор", 12 певчих; РГИА, ф. 468,
оп. 36, д. 38, л, 94; д. 39, л. 10 об.). Певчие
участвовали и во фр. постановках. В одном
из док-тов сообщается о том, что "за гале
реею в парадных покоях [на построенном]
малом театре представлена малолетними
придворными певчими оперета Ле Трокез
на французском языке" (т. е. "Les Troqu-
eurs" —  "Менялы" А.Доверня\ РГИА,
ф. 469, оп. 2, д. 1, л. 48 — 49). Указом Ека
терины II 1783 "Об учреждении комитета
для управления зрелищами и музыкою"
подтверждается официально необходимость
развития этого направления деятельности
П. п. X.: "для больших опер, а в случае
надобности и для комических, тоже и для
концертов при дворе певчих или хористов
заимствовать из придворной церковной
музыки" (АДИТ 2, 774).

Такую практику использования придв.
певчих отвергает Император Павел I. В до-
ношении Д. С. Бортнянского 1803 сообща
ется, что со времени его управления певчие
"не употреблялись" на публичных концер
тах и придв. театре, кроме одной фр. оперы
("Эфигении"), в связи с повелением Импе
ратора не отпускать певчих для участия
в театральных действиях (РГАДА, ф. 1239,
оп. 3, д. 56421, л. 25).

Одеждой придв. певчих в 1-й пол. века
были кафтан и штаны зеленого сукна, полу
кафтанье "из китайки казенной"; кафтан
шит мелким зеленым шнурком, пуговицы
шелковые (РГИА, ф. 1109, on. 1, д. 58,
л. 3 об.). На праздник Рождества Христова
певчие надевали вишневую рясу, красную
суконную песцовую рясу, певческую сукон
ную красную песцовую шубу (РГАДА, ф. 9,
оп. 3, д. 50, л. 122). В 50-х гг. одежда
певчих становится другой. К празднику
Пасхи большим певчим шьют нем. мунди
ры, малым — нем. платья.
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’’Певчие дома Его Величества" до на
чала 20-х гг. жили в Посадской улице на
Петерб. о-ве. Здесь, за Малою Невою,
"сторговал хоромы" у дворцового подьяче
го Луки Минина за 200 р. в 1719 певчий
дьяк И. М. Протопопов. Желание его было
"жить возле моей братии". Дом этот нахо
дился около Петропавловского собора, где
"братия" большей частью и служила. На
Посадской улице покупают в эти годы дома
и др. певчие. Илья Дмитриев в 1719 просит
продать ему дом, ранее принадлежавший
купцу Василию Екимовскому; Василий
Никитин просит продать ему дом, принад
лежавший купцу Сергею Гордеву. Регент
придв. певчих Иван Петров живет в 1735 на
Адмиралтейском острове, "прошед Греческу
улицу" (РГАДА, ф. 9, оп. 3, д. 50, л. 187;
оп. 4, д. 58, л. 119; ф. 7, on. 1, д. 416).

В 1741 придв. певчие поселяются в ста
ром Зимнем дворце. 2 покоя заняты здесь
были холостыми певчими, 2 — малыми, а
женатые певчие Яким Миронов и Андрей
Терентьев занимали по отдельному покою.
Здесь певчие жили до 1749. В 1750 осво
бождается и ремонтируется для жилья
придв. певчих дом гр. ЪЛ.Ѵ. Головкина.
В 1758 певчие переводятся из б. домов
Крюйса и Олсуфьева в нанятый для них
каменный дом П.Ф. Нащокина близ Адми
ралтейского канала. В 1763 придв. певчие
поселяются на Большой Морской улице
Адмиралтейской стороны ("на Мойке реке
близ нового моста") близ л.-гв. Преобра
женского полка в наемном доме "Фе
дора княж Сергиева сына Барятинского"
в 28 покоях (РГАДА, Кабинет, оп. 3/327,
д. 534, л. 58).

Арх.: РГАДА, Кабинет, оп. 3/327, д. 534,
л. 58; ф. 7, on. 1, д. 416; д. 2473, л. 22; ф. 9,
отд. 2, оп. 3, д. 50, л. 21, 22, 26, 122, 187; оп. 4,
д. 58, л. 119; д. 65, л. 233 об.; д. 82, л. 351 —
352; д. 89, л. 325 — 26; ф. 14, on. 1, д. 96, л. 74,
144, 168; ф. 19, on. 1, д. 182, ч. 2, л. 493;
ф. 1239, оп. 3, д. 56421, л. 25; РГИА, ф. 439,

on. 1, д. 5, л. 182 об.; д. 6, л. 53 об.; ф. 466,
on. 1, д. 63, л. 36; д. 70, л. 8 об.; д. 81, л. 47, 52,
64, 95 — 96; д. 110, л. 26 и об.; д. 144,
л. 69 об. — 70 об.; ф. 468, оп. 36, д. 38, л. 94;
ф. 469, оп. 14, д. 6, л. 298 об. — 299; д. 24,
л. 62 об. — 63; ф. 796, оп. 6, д. 351; оп. 9,
д. 296; оп. 24, д. 180; ф. 1109, on. 1, д. 58,
л. 3 об.; ЦГИА Украины, ф. 51, оп. 3, д. 6718,
л. 8; ф. 59, on. 1, д. 867, л. 6, 7, 9 об.; д. 1225,
л. 80 и об.; ф. 1219, оп. 2, д. 1702; ф. 1559,
on. 1, д. 496, л. 11; ф. 1709, on. 1, д. 1661,
л. 1 — 2, 5, 7; ф. 1710, оп. 2, д. 1232, л. 29, 30,
45, 56; д. 2099, л. 1 — 2; ф. 1958, on. 1, д. 80,
л. 1, 6; д. 1064, л. 1 — 2, 6 — 7; ф. 1989, on. 1,
д. 234, л. 1 — 2; д. 299, л. 1 и об.
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Л и в а н о в  а; К е л д ы ш ; Г е р а с и м о в а -
П е р с и д с к а я  Н.А. Заметки на певческих
рукописях XVII — XVIII веков И ПКНО. 1976.
М., 1977; Р ы ц а р е в а  М.Г. Композитор
Д. Бортнянский. Л., 1979; Ч у д и н о в а .

И.А. Чудинова

ПРИДВОРНЫЙ ПЕВЧЕСКИЙ ХОР:
ПЕВЧИЕ.

Список певчих составлен на основании
оригинальных док-тов. Даты в скобках —
период службы певчего в П. п. х. или год
(годы) упоминания его в док-тах.

А л е к с е е в  Алексей (1726 — 33),
синодальный поддьяк. В 1726 был взят в
придв. хор, в 1733 возвратился в 1-ю стани
цу синодального хора (РГИА, ф. 796, оп. 6,
д. 3; оп. 14, д. 48).
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А л е к с е е в  Иван (1767), сын поддья-
ка синодального дома Федора Алексеева.
Определен певчим в синодальный хор
(РГИА, ф. 796, оп. 48, д. 576).

А л е к с е е в  ( С т а в р о п о л ь с к и й )
Иван (1720 — 34). В 1720 из архиерейских
певчих взят ко двору. В 1734 — среди си
нодальных певчих, поющих на церемонии
освящения церкви Симеона и Анны. В
1738 — певчий 2-й станицы синодального
хора. В собр. рукописей Оружейной палаты
хранится певческая рукопись, написанная
Иваном Алексеевым. На одном из партес
ных поголосников запись: "Писал подьяк
Иван Алексеев сын Попов" (РГАДА, ф. 9,
оп. 3, д. 50, л. 24; ф. 396, оп. 2, ч. 7,
д. 3736; РГИА, ф. 796, оп. 15, д. 44, л. 7 об.;
оп. 18, д. 57; оп. 19, д. 232).

А л е к с е е в  Логгин (1720 — 26). В
1720 взят из Тверского архиерейского дома
к царскому двору в певчие. В 1726 отправ
лен в Троице-Сергиев монастырь (РГАДА,
ф. 9, оп. 3, д. 50, л. 24; РГИА, ф. 796, оп. 6,
д. 15, 351; оп. 7, д. 39).

А л е к с е е в  Фома (1749), придв. пев
чий (РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 114, л. 69 об.).

А л е к с е е в  Яков (1744 — 49), придв.
певчий, тенор (РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 62;
ф. 469, оп. 14, д. 2, л. 131 об.; ф. 1109, оп. 1,
д. 59, л. 158).

А л ь ш а н с к и й  Василий (1761), придв.
певчий, произведен в священники в Ямбург-
ский у. (ЦГИА СПб., ф. 19, оп. 1, д. 4839,
л. 19).

А н а т о л ь с к и й  Василий (1790 —
1794). В 1790 — придв. певчий, в 1794 —
губернский секретарь (РГИА, ф. 469, оп. 4,
д. 1885; оп. 14, д. 24, л. 62 об. — 63).

А н д р е е в  Моисей (1745), придв.
певчий (РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 68, л. 8).

А н д р е е в  Никита (1732), придв. пев
чий, принят на службу от белгородского
архиерея с жалованьем 25 р. (РГИА, ф. 466,
оп. 1, д. 12, л. 35; д. 16, л. 3).

А н д р е е в  Петр (1723 — 25), певчий
Крутицкого архиерейского дома. В 1723
определен в придв. певчие, в 1725 отпущен
обратно. В 50 — 60-х гг. — синодальный
иподиакон (РГАДА, ф. 9, оп. 4, д. 65,
л. 233 об.; РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 2, л. 42;
ф. 796, оп. 35, д. 546; ф. 1109, оп. 1, д. 166,
л. 16 об., 20).

А н д р е е в с к и й  Иван (1744 — 49),
придв. певчий, тенор. Разрешена свадьба
(РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 81, л. 40; ф. 1109,
оп. 1, д. 59, л. 158).

А н д р е е в с к и й  Степан Степанов
(1742 — 78). Взят из Киева в СПБ ко дво
ру как малолетний "дышкантист" в 1742.
В 1750 получает разрешение на строитель
ство дома. В 1758 отправляется на Украину
для набора певчих ко двору (ЦГИА Украи
ны, ф /51, оп. 3, д. 19254, л. 136 — 37; ф. 59,
оп. 1, д. 3148; д. 8001, л. 57 об., 64 — 66,
79 об., 81, 83; д. 8433, л. 47 об. — 48).

А н д р е е в с к и й  Федор ( 1747 — 90).
Отобран в придв. певчие из студентов харь
ковского коллегиума в 1747. Служил при
дворе до 1790 (ЦГИА СПб., ф. 19, оп. 1,
д. 14772; ЦГИА Украины, ф. 1973, оп. 1,
д. 49, л. 1, 2 об. ).

А р т е м ь е в  Василий (1720), певчий
Крутицкого архиерейского дома, служил
при дворе (РГАДА, ф. 9, оп. 3, д. 50, л. 24).

А р т е м ь е в  Марк (1742 — 49). От
правлен как малолетний певчий в СПБ ко
двору от киевского архимандрита Рафаила
в 1742 (РГИА, ф. 469, оп. 14, д. 2, л. 132 об.;
ЦГИА Украины, ф. 59, оп. 1, д. 838).

А р т е м ь е в  Харлампий ( 1748), придв.
певчий (РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 78, л. 102).

А ф а н а с ь е в  Матвей (1741 — 49),
придв. певчий (РГИА, ф. 469, оп. 14, д. 2,
л. 132 об.; ф. 1109, оп. 1, д. 58, л. 1).

Б а к у р е в и ч  Андрей (1784 — 92),
придв. певчий (РГИА, ф. 469, оп. 4,
д. 1990, л. 1).

Б а р а н о в с к и й  Андрей Иванович
(1735 — 65). Прислан певчим в придв. хор
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в 1735, впоследствии становится при дворе
певческим учителем. В 1765 определяется
священником церкви Симеона и Анны
(ЦГИА СПб., ф. 2263, on. 1, д. 31, л. 40 об.).

Б а т и е в с к и й  Тимофей (1754),
придв. певчий. Выходит в отставку с чином
уставщика (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 143, л. 14;
ЦГИА СПб., ф. 19, on. 1, д. 3932, л. 4).

Б а х м а ч е в с к и й  Семен (1731),
придв. певчий. Жалованье 70 р. (РГАДА,
ф. 14, on. 1, д. 29, л. 18).

Б е л я е в  Петр (1720), "певчий Его
Царского Величества". Жалованье 65 р.
(РГАДА, ф. 9, оп. 3, д. 50, л. 24; оп. 4,
д. 89, л. 325).

Б о ж к о  Федор Моисеев.
Б о к у ш е в  (Богуш ) Максим ( 1749 —

1766). В 1749 — придв. певчий, бас. Жало
ванье 100 р. Двор его в местечке Срибном
освобожден от податей и повинностей. Вы
ходит в отставку с чином уставщика (РГИА,
ф. 466, on. 1, д. 143, л. 14; ф. 469, оп. 14,
д. 2, л. 131 об.; ЦГИА Украины, ф. 763,
on. 1, д. 54).

Б о р и с о в  Иван (1716 — 26). Взят из
патриарших певчих ко двору. В 1726 воз
вращается в певчие синодального дома
(РГАДА, ф. 9, оп. 3, д. 50, л. 20, 25; РГИА,
ф. 796, оп. 6, д. 351; оп. 7, д. 85).

Б о р щ е в с к и й  Григорий (1749),
придв. псаломщик, пожалован в певчие.
Жалованье 50 р. (РГИА, ф. 469, оп. 14, д. 2,
л. 130 об. — 31).

Б у р б а с Григорий (1753), певчий
имп. хора, зачислен в духовную семинарию
(ЦГИА Украины, ф. 990, on. 1, д. 204).

В а н е к о в с к и й  Феодор.
В а с и л ь е в  Николай (1749), придв.

певчий (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 114,
л. 69 об. — 70 об.).

В а с и л ь е в  Семен (1719), "певчий
дьяк его Величества" (РГИА, ф. 815, оп. 2,
д. 175).

В а с и л ь е в  Степан (1748), придв.
певчий (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 78, л. 102).

В а с и л ь е в  Яков (1749), придв.
певчий (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 114,
л. 69 об. — 70 об.).

В е л и ч к о в с к и й  Прокопий (1777),
придв. певчий. В 1777 выходит в отставку с
чином уставщика, в 1789 из придв. ведом
ства выдается жалованье как уставщику
(РГИА, ф. 466, on. 1, д. 143, л. 14; ф. 469,
оп. 4, д. 1841).

В е л и ч к о в с к и й  Яков (1735). В 1735
прислан в СПБ ко двору в качестве инспек
тора малолетних певчих из Киева (РГИА,
ф. 1109, on. 1, д. 59, л. 159).

Г а в р и л о в  Астафий (1800). Опреде
лен на службу в л.-гв. Конный полк в 1790
из рейтарских детей. Получил отставку
в 1797. В 1800 — большой певчий при дворе
(РГИА, ф. 469, оп. 14, д. 24, л. 60 об. — 61).

Г а е в с к и й  Петр (1741), придв. пев
чий (РГИА, ф. 1109, on. 1, д. 58, л. 1).

Г о г о л ь  Яков (1748 — 1778), придв.
певчий, тенор (РГАДА, ф. 14, on. 1, д. 96,
л. 144 об.).

Г о л е н е в с к и й  Иван.
Г о л о в а т е н к о  Иван (1787), придв.

певчий (РГАДА, ф. 14, on. 1, д. 96, л. 152).
Г о л о в а ч е в с к и й  Дмитрий ( 1779 —

1793), сын бывшего при дворе большого
певчего Головачевского Ивана. В службу
при дворе определен малолетним певчим
в 1779, в 1791 пожалован в большие певчие
(РГИА, ф. 469, оп. 4, д. 24, л. 61 об. — 62;
д. 1994).

Г о л о в а ч е в с к и й  Иван (1747 —
1778), придв. певчий, тенор. В 1749 имел
отпуск на Украину. В 1753 обучался итал.
пению (РГАДА, ф. 14, on. 1, д. 96, л. 74,
144 об.; РГИА, ф. 466, on. 1, д. 81, л. 22).

Г о л о в н я  ( М а т в е е в )  Гавриил.
Г о л ш т и н с к и й  Еким (1752 — 82),

придв. певчий, тенор. Служил с 1752, про
сил о награждении чином придв. уставщи
ка. Ум. в 1782 (РГАДА, ф. 14, on. 1, д. 96,
л. 144 об., 147; РГИА, ф. 469, оп. 4, д. 1774).
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Г о н ч а р е н к о  Иван (1787). Принят

в придв. хор из певчих Киево-Печерского
монастыря (РГАДА, ф. 14, on. 1, д. 96,
л. 152 — 53).

Г р и г о р ь е в  Антон (1731), придв.
певчий. Жалованье 50 р. (РГАДА, ф. 14,
on. 1, д. 29, л. 18).

Г р и г о р ь е в  Матвей (1736), придв.
иподиакон. Отправлен в Голштинию с по
сольством (РГИА, ф. 796, оп. 17, д. 337).

Г р и г о р ь е в  Самойла (1731), придв.
певчий. Жалованье 70 р. (РГАДА, ф. 14,
on. 1, д. 29, л. 18).

Г р и г о р ь е в  Яков (1742), придв.
певчий (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 58, л. 120).

Г у с я к о в с к и й  Василий (1790),
придв. певчий, уволен в 1790 (РГИА,
ф. 469, оп. 4, д. 794).

Д а н и л о в  Григорий (1741), придв.
певчий (РГИА, ф. 1109, on. 1, д. 58, л. 1).

Д е м ь я н о в  Федор (1748), придв.
певчий (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 114,
л. 69 об. — 70 об.).

Д е н и с ь е в  Козьма (1741), придв.
певчий (РГИА, ф. 1109, on. 1, д. 58, л. 1).

Д м и т р и е в  Влас (1745), певчий,
прибывший к имп. двору с Украины (РГИА,
ф. 466, on. 1, д. 68, л. 8).

Д м и т р и е в  Иван (1720), певчий
суздальского архиерея, взят к имп. двору
(РГАДА, ф. 9, оп. 3, д. 50, л. 23, 137).

Д у б е л ь Петр (1787 — 92). Принят
в придв. певчие в 1787. Получил отставку
с чином придв. уставщика в 1792 (РГАДА,
ф. 14, оп. 1, д. 96, л. 152; РГИА, ф. 466,
оп. 1, д. 179, л. 4 об.).

Д у н а е в с к и е  Иван, Федор, Павел
(1785 — 94), придв. певчие (РГИА, ф. 469,
оп. 14, д. 24, л. 62 об. — 63).

Д ь я к о н с к и й  Федор (1726), придв.
певчий. Жалованье 45 р. (РГАДА, ф. 9,
оп. 4, д. 82, л. 468).

Е в д о к и м о в  Василий (1720 — 27),
придв. уставщик. В 1727 жалованье 100 р.
(РГАДА, ф. 9, оп. 3, д. 50, л. 21; оп. 4,

д. 89, л. 325 — 26; РГИА, ф. 796, оп. 3,
д. 1258).

Е в с т а ф ь е в  Яков (1748), придв.
певчий (РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 114,
л. 69 об. — 70 об.).

Е в с т р а т ь е в  Карп (1731), придв.
певчий. Жалованье 60 р. (РГАДА, ф. 14,
оп. 1, д. 29, л. 18).

Е м е л ь я н о в  Лукьян (1745), певчий,
прибывший ко двору с Украины (РГИА,
ф. 466, оп. 1, д. 68, л. 8).

Е р е м е е в  Иван (1723 — 26), певчий
Нижегородского архиерейского дома, взят
ко двору (РГАДА, ф. 9, оп. 4, д. 65, л. 233 об.;
РГИА, ф. 796, оп. 6, д. 351; оп. 7, д. 85).

Е р м о л а е в  Герасим (1741 — 42),
придв. певчий (РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 58,
л. 120; ф. 1109, оп. 1, д. 58, л. 1).

Е ф и м о в  Иван (1723 — 25), певчий
Крутицкого архиерейского дома, взят ко
двору. В 1725 отпущен обратно (РГАДА,
ф. 9, оп. 4, д. 65, л. 233 об.; РГИА, ф. 466,
оп. 1, д. 2, л. 42).

Ж у к о в с к и й  Иван Васильевич
(1769), придв. певчий. В 1769 вышел в от
ставку с чином уставщика (РГИА, ф. 466,
оп. 1, д. 121, л. 18).

Ж у р а в с к и й  Федор.
З а х а р о в  Григорий (1799), учитель

придв. певчих (РГИА, ф. 466, оп. 1,
д. 197, л. 3).

З а х а р ь е в  Федор (1741), придв.
певчий (РГИА, ф. 1109, оп. 1, д. 58, л. 1).

З и н о в ь е в  Григорий (1743), придв.
певчий, тенор. Жалованье 100 р. (РГИА,
ф. 466, оп. 1, д. 62).

З о л о т а р е в  Еремей (1763), придв.
певчий, "пожалован в музыканты". Жало
ванье 100 р. (РГИА, ф. 469, оп. 14, д. 6,
л. 304 об. — 305).

З о л о т а р е в  Иван (1786), придв.
певчий (РГИА, ф. 469, оп. 4, д. 1780).

И в а н о в  Александр (1713 — 28), сын
певчего патриаршего хора, становится
певчим того же хора в 1706. В 1713 взят
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в ’’певчие Его Величества". В 1728 просит
об определении певчим в синодальный дом
(РГАДА, ф. 9, оп. 3, д. 50, л. 21; оп. 4,
д. 89, л. 326; РГИА, ф. 796, оп. 7, д. 85;
оп. 9, д. 518).

И в а н о в  Алексей (1723 — 37). Взят
из Казанского архиерейского дома в придв.
певчие в 1723. В 30-х гг. — синодальный
поддьяк (РГАДА, ф. 9, оп. 4, д. 65, л. 233 об.;
РГИА, ф. 796, оп. 18, д. 57).

И в а н о в  Андрей (1743 — 48), придв.
певчий, уставщик. Жалованье 50 р. (РГИА,
ф. 466, on. 1, д. 62; д. 144, л. 69 об. — 70).

И в а н о в  Василий (1720 — 37). В 1720
взят из патриарших певчих ко двору.
В 1727 — придв. певчий с жалованьем
63 р. В 1737 — "певчий при Высочайшем
Доме" (РГАДА, ф. 9, оп. 3, д. 50, л. 23;
оп. 4, д. 89, л. 325; РГИА, ф. 796, оп. 18,
д. 560).

И в а н о в  Григорий (1737 — 48), си
нодальный певчий, взят в придв. певчие
(РГИА, ф. 446, on. 1, д. 114, л. 69 об. —
70 об.; ф. 796, оп. 18, д. 330).

И в а н о в  ( Л и с и н )  Иван (1720 —
1735), певчий Суздальского архиерейского
дома. В 1720 "певчий Его Царского Величе
ства". В 1731 — придв. певчий. Жалованье
50 р. В 1735 — придв. певчий (РГАДА,
ф. 9, оп. 3, д. 50, л. 21, 24; ф. 14, on. 1,
д. 29, л. 18; РГИА, ф. 466, on. 1, д. 16,
л. 65).

И в а н о в  Иван (1744 — 47), ученик
И.П.Хюбнера (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 16).

И в а н о в  Кирилл (1749), придв. пев
чий, бас (РГИА, ф. 469, оп. 14, д. 2,
л. 131 об.).

И в а н о в  Михайла (1742 — 49), придв.
певчий, бас. С 1743 по 1749 получает жало
ванье 100 р. (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 58,
л. 120; д. 62; ф. 469, оп. 14, д. 2, л. 131 об.).

И в а н о в  Николай (1748), придв. пев
чий. Служил в СПБ, имеел собственный
двор в Москве (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 78,
л 102).

И в а н о в  Павел (1741), придв. певчий
(РГИА, ф. 1109, оп. 1,д. 58, л. 1).

И в а н о в  Прокопий (1741), придв. пев
чий (РГИА, ф. 1109, on. 1, д. 58, л. 1).

И в а н о в  Степан (1749 — 90), снача
ла придв. певчий, затем певчий Рождествен
ской церкви на Невском пр., оттуда опреде
лен дьячком в Вознесенскую церковь при
Адмиралтейских слободах (РГИА, ф. 466,
on. 1, д. 114, л. 69 об. — 70 об.).

И в а н о в  Федор — см. К о ч а н о в -
с к и й Федор Иванов.

И г н а т ь е в  Алексей (1720 — 30),
сначала придв., затем синодальный певчий.
Пострижен в монастырь (РГАДА, ф. 9,
оп. 3, д. 50, л. 20; РГИА, ф. 796, оп. 11,
д. 466).

И к о н н и к о в  Никифор (1731 — 42),
придв. певчий. Жалованье 25 р. (РГАДА,
ф. 14, on. 1, д. 29, л. 18; РГИА, ф. 466,
on. 1, д. 58, л. 120).

И л ь и н  Кирила (1748), придв. певчий
(РГИА, ф. 466, on. 1, д. 78, л. 102).

И л ь и н с к и й  Степан (1748 — 78),
певчий Вологодского архиерейского дома,
тенор. С 1748 — придв. певчий (РГАДА,
ф. 14, on. 1, д. 96, л. 144 об.; РГИА, ф. 834,
оп. 4, д. 752, л. 54).

И о а с а ф (1740 — 46), придв. "пев
чий иеромонах", бас. 22 авг. 1740 вытребо
ван ко двору из Белгородской епархии, из
Ахтырского монастыря, где был устав
щиком. Жалованье 250 р. Ум. 15 июля 1746
(РГИА, ф. 466, on. 1, д. 36, 62; д. 68, л. 11;
д. 71, л. 46; ф. 469, оп. 14, д. 2, л. 131;
ф. 1109, on. 1, д. 58, л. 2).

И с а е в  ( И с к у с )  Иван (1731 — 40).
В 1731 — 32 — придв. певчий, бас. Жало
ванье 80 р. (РГАДА, ф. 14, on. 1, д. 29,
л. 18; РГИА, ф. 796, оп. 13, д. 81).

К а з а н е ц  Алексей (1726), придв.
певчий, отправлен певчим в Казань (РГИА,
ф. 796, оп. 7, д. 85).

К а з а н е ц  Гаврила (1720 — 27),
придв. певчий. В 1726 — 27 жалованье
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45 р. (РГАДА, ф. 9, оп. 3, д. 50, л. 21; оп. 4,
д. 82, л. 468; д. 89, л. 325).

К а з а н е ц  Федор Григорьев (20-е гг.),
певчий государев дьяк (РГАДА, ф. 396,
оп. 2, д. 3739).

К а р а м и л е в  Филипп (1778), придв.
певчий, тенор (РГАДА, ф. 14, on. 1, д. 96,
л. 144 об.).

К а р а с е в и ч  Симон (1770 — 78),
придв. певчий, тенор (РГАДА, ф. 14, on. 1,
д. 96, л. 144 об.).

К а р п е н с к и й  Федор (1784 — 93),
придв. певчий (РГИА, ф. 469, оп. 4, д. 1990,
л. 1).

К а р п о в  Конон (1720 — 26), взят в
придв. певчие из патриаршего или архи
ерейского дома. Возвращен в синодальные
певчие в 1726. Выступает от лица прочих
певчих с прошением о выдаче жалованья
(в 1720) и о бытии Приказа церковных дел
(в 1728, 1730). Ум. в 1738 (РГИА, ф. 796,
оп. 6, д. 351; оп. 7, д. 85; оп. 9, д. 135;
оп. 14, д. 371; оп. 19, д. 67).

К а р п о в  Кузьма (1730), придв. певчий
(РГИА, ф. 1109, on. 1, д. 59, л. 157).

К и р и л л о в  Игнатий (1731), придв.
певчий. Жалованье 50 р. (РГАДА, ф. 14,
on. 1, д. 29, л. 18).

К и р и л л о в  Козьма (1730), придв.
певчий, определен диаконом в Большой
Успенский Московский собор (РГИА,
ф. 796, оп. 11, д. 291).

К и р и л л о в  Федор (1733), певчий
хора Елизаветы Петровны. Жалованье
70 р. (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 30).

К л е м е н т ь е в  Семен (1731 — 49),
придв. певчий, тенор (бас?). В 1731 жало
ванье 70 р. В 1749 — 100 р. Выходит в
отставку с чином уставщика (РГАДА, ф. 14,
on. 1, д. 29, л. 18; РГИА, ф. 466, on. 1,
д, 62; д. 143, л. 14).

К о н д р а т ь е в  Корней (1741), придв.
певчий (РГИА, ф. 1109, on. 1, д. 58, л. 1).

К о р о б с к и й  Андрей (1731 — 41),
придв. певчий. В 1731 жалованье 30 р.

(РГАДА, ф. 14, on. 1, д. 29, л. 18; РГИА,
ф. 1109, on. 1, д. 58, л. 1).

К о р о б с к и й  Петр (1774 — 78),
придв. певчий, тенор (РГАДА, ф. 14, on. 1,
д. 96, л. 144 об.).

К о р о л ь к е в и ч  Лукьян (1742),
придв. певчий, пожалован тафельдекером
(РГИА, ф. 466, on. 1, д. 58, л. 159).

К о ч а н о в с к и й  Федор Иванов.
К р а м а р о в с к и й  Аким Гордеев

(1754 — 78), придв. певчий (РГАДА, ф. 14,
on. 1, д. 67, л. 16 об.; д. 96, л. 144 об.).

К р и в и ц к и й  Фома (1780 — 97),
придв. певчий (РГИА, ф. 469, оп. 14, д. 24,
л. 62 об. — 63).

К у б а с о в  Иван (1720), синодальный
певчий, к-рому "быть поведено при Его
Царском Величестве" (РГАДА, ф. 9, оп. 3,
д. 50, л. 20).

К у д л а й Михаил (1738 — 82), придв.
певчий, тенор. Служил при дворе с 1738.
Ум. в 1782 (РГАДА, ф. 14, on. 1, д. 96,
л. 144 об.; РГИА, ф. 469, оп. 4, д. 1730).

К у л б а к Гордей (1763), придв. пев
чий, "пожалован в музыканты" (РГИА,
ф. 469, оп. 14, д. 6, л. 304 об. — 305).

К у ш н е р е в  Михайла (1782 — 92),
придв. певчий (РГИА, ф. 468, оп. 4,
д. 1990, л. 1).

Л а д у н к а  Наум.
Л а з а р е в  Петр (1730-е гг. — 1748).

В 30-е гг. — собственный певчий цесарев
ны Елизаветы, тенор. Жалованье 70 р.
В 1748 — уставщик, жалованье 240 р.
(РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 30; д. 78, л. 88;
ф. 469, оп. 14, д. 2).

Л е б е д е в  Филипп (1784 — 93), придв.
певчий (РГИА, ф. 469, оп. 4, д. 1990, л. 1).

Л е в и ц к и й  Николай (1770 — 78),
придв. певчий (РГАДА, ф. 14, оп. 1, д. 96,
л. 144 об.).

Л е в и ц к и й  Савва (1765), придв. пев
чий (ЦГИА СПб., ф. 19, оп. 1, д. 5913, л. 6).

Л е о н т ь е в  Осип (1749). В 1749
"пожалован в придворные певчие"
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(РГИА, ф. 466, on. 1, д. 114, л. 69 об. —
70 об.).

Л  и в ч и н с к и й Леонтий.
Л о г и н о в  Илья (1730), придв. пев

чий (РГИА, ф. 1109, on. 1, д. 59, л. 157).
Л ю б и с т о к  Григорий Михайлович.
Л ю с т р и ц к и й  Василий (1735 — 63).

В 1735 уволен из придв. хора как ’’спавший
с голоса". В 1744 — ученик И. П. Хюбнера.
В 1748 — музыкантский ученик. В 1752 —
муз-т. В 1763 жалованье 200 р. (РГИА,
ф. 466, on. 1, д. 16, л. 65; д. 76; ф. 469,
оп. 14, д. 2, л. 85 об. —  86; д. 6, л. 297 об. —
298).

М а к а р о в  (1794 — 99), придв. учи
тель пения, пожалован в коллежские асес
соры в 1799 (РГИА, ф. 469, оп. 14, д. 24,
л. 60 о б .— 61).

М а к с и м о в  Иван (1720), "певчий
его Царского Величества" в 1720. Затем —
псаломщик Троицкого собора. В 1733 —
синодальный певчий (РГАДА, ф. 9, оп. 3,
д. 50, л. 21; РГИА, ф. 796, оп. 14, д. 22).

М а к с и м о в  Никифор (1723), певчий
Казанского архиерейского дома, взят ко дво
ру в 1723. В 1735 —  синодальный поддьяк
1-й станицы. Ум. в 1749 (РГАДА, ф. 9,
оп. 4, д. 65, л. 233 об.; РГИА, ф. 796,
оп. 16, д. 107; оп. 19, д. 232; оп. 30, д. 228).

М а к с и м о в  Петр (1723 — 25), пев
чий крутицкого архиерея, взят ко двору
в 1723. В 1725 отпущен обратно (РГАДА,
ф. 9, оп. 4, д. 65, л. 233 об.; РГИА, ф. 466,
on. 1, д. 2, л. 42).

М а т в е е в  Афанасий (1745 — 48).
В 1745 прибыл ко двору в певчие с Украи
ны. Ум. 3 дек. 1748 (РГИА, ф. 466, on. 1,
д. 68, л. 8; д. 78, л. 88).

М а т в е е в  Федор (1720 — 48),
придв. певчий, затем синодальный иподиа
кон (РГАДА, ф. 9, оп. 3, д. 50, л. 21; оп. 4,
д. 89, л. 326; РГИА, ф. 796, оп. 35, д. 124).

М и р о н о в  Яков (Яким) (1731 — 45),
придв. певчий, бас. В 1731 жалованье 80 р.
В 1743 жалованье увеличивается до 100 р.

Ум. 15 авг. 1745 (РГАДА, ф. 14, on. 1, д. 29,
л. 18; РГИА, ф. 466, on. 1, д. 58, л. 9, 120;
д. 62; д. 68, л. 88; ф. 469, оп. 14, д. 2,
л. 131 об.).

М и х а й л о в  Максим (1744), придв.
певчий, бас (РГИА, ф. 1109, on. 1, д. 59,
л. 158).

М и х а й л о в  Степан (1745), придв.
певчий (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 68, л. 8).

М у л т я н с к и й  Василий (1731),
придв. певчий. Жалованье 50 р. (РГАДА,
ф. 14, on. 1, д. 29, л. 18).

М у л т я н с к и й  Яков (1735 — 41).
Был студентом Киево-Могилянской акаде
мии, архиерейским певчим в Киеве. В 1735
взят певчим в придв. хор. При дворе слу
жил до 1741. В 1749 стал священником
Петропавловской церкви в Петергофе
(РГАДА, ф. 18, on. 1, д. 144, л. 44 об.).

Н а у м о в  Роман (1745), придв. певчий
(РГИА, ф. 466, on. 1, д. 68, л. 8).

Н е л ю б о в  Лука (1723), придв. пев
чий (РГАДА, ф. 396, оп. 2, д. 3744).

Н е м и р о в с к и й  Григорий (1754 —
1799), придв. певчий, тенор. Служил при
дворе с 1754. В 1799 становится коллеж
ским асессором (РГАДА, ф. 14, on. 1, д. 96,
л. 144 об.; РГИА, ф. 469, оп. 14, д. 24,
л. 60 об. — 61).

Н е о ф и т  (1749), иеродиакон. Служил
в придв. певческом хоре (РГИА, ф. 466,
on. 1, д. 144, л. 69 об. — 70 об.).

Н и ж е г о р о д е ц  Андрей ( 1720 — 40).
Служил певчим при царском дворе с 1720.
В 1727 получает жалованье 80 р. В 1729
становится придв. уставщиком. Ум. в 1740
(РГАДА, ф. 9, оп. 3, д. 50, л. 21; оп. 4,
д. 89, л. 325; ф. 248, оп. 58, д. 2489, л. 155;
РГИА, ф. 796, оп. 9, д. 274; оп. 10, д. 388).

Н и ж е г о р о д е ц  Яков (1720 — 30),
придв. певчий. В 1727 жалованье 73 р.
(РГАДА, ф. 9, оп. 3, д. 50, л. 24; оп. 4, д. 89,
л. 325; РГИА, ф. 1109, on. 1, д. 59, л. 157).

Н и к и т и н  Василий (1718 — 55).
С 1718 "дому Царского Величества певчий".
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В 1720 просит отдать ему описанный дом
Сергея Гордеева (посадского человека) на
Посадской улице. До 1726 получал 40 р.
жалованья и 18 четвертей хлеба в год.
Уставщик Иван Протопопов от сего жало
ванья Василия Никитина "отрешил", т. к.
тот был определен к Адмиралтейству ко
рабельным учеником. В связи с этим
"певческую должность не весьма испол
няет", "Псалтыри не читал, к панихидам
и литургии, кроме воскресных дней, не
ходит". В 1755 — синодальный поддьяк.
Переведен из 2-й в 1-ю станицу (РГАДА,
ф. 9, оп. 3, д. 50, л. 18; оп. 4, д. 82, л. 351 —
352; РГИА, ф. 796, оп. 36, д. 75; ф. 815,
оп. 2, д. 175).

Н и к и т и н  Ефим (1741 — 43), придв.
певчий (РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 58, л. 120).

Н и к и ф о р о в  Федор (1727 — 38),
"певчий Ея Императорского Величества",
бас. Жалованье 92 р. 75 к. Затем — сино
дальный иподиакон (РГАДА, ф. 248, оп. 58,
д. 2489, л. 155 об.; РГИА, ф. 796, оп. 8,
д. 267; оп. 19, д. 232; ф. 1109, оп. 1, д. 59,
л. 157).

Н о в о с е л и ц к и й  Лукьян (1730),
дворцовый крестовый певчий дьяк (РГИА,
ф. 796, оп. 11, д. 264).

О с и п о в  Иван (1749). В 1749 произ
веден в придв. певчие (РГИА, ф. 466, оп. 1,
д. 114, л. 69 об. — 70 об.).

О с и п о в  Михаил (1720 — 26). В
1720 "быть поведено при Его Царском Ве
личестве". Взят ко двору из синодальных
певчих, жалованье получал из синодального
дома. В 1728 — синодальный певчий 1-й
станицы, просит о. "бытии ему уставлен-
нических дел" (РГАДА, ф. 9, оп. 3, д. 50,
л. 20; РГИА, ф. 796, оп. 6, д. 351; оп. 7,
д. 85; оп. 9, д. 633).

П а в л о в  Антон (1748), придв. певчий
(РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 78, л. 102).

П а в л о в  Иван (1743 — 54), придв.
певчий, тенор. В 1743 — 49 жалованье
100 р. В 1745 был при имп. дворце стар

шим певчим. В 1754 женился на княгине
Прасковье Степановне Шахонской. Имел
долг 1149 р. 67 к., к-рый был оплачен из
Кабинета (РГАДА, ф. 14, оп. 1, д. 167,
л. 1 и об.; РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 62;
ф. 469, оп. 14, д. 2, л. 131 об.; ЦГИА Укра
ины, ф. 59, оп. 1, д. 1267, л. 3).

П а в л о в  Игнатий (1741), придв.
певчий. Посвящен в диаконы и определен
"к церкви св. Николая, что называется Мор
ская полковая" (РГИА, ф. 796, оп. 22, д. 62).

П а ш к е в и ч  Василий.
П е т р о в  Антон (1741), придв. певчий

(РГИА, ф. 1109, оп. 1, д. 58, л. 1).
П е т р о в  Василий (1720). Взят ко дво

ру в певчие из Крутицкого архиерейского
дома (РГАДА, ф. 9, оп. 3, д. 50, л. 23).

П е т р о в  ( П о п о в с к и й )  Иван
(1714 — 56). Служил у гетмана Скоропад
ского, а потом при Екатерине I "певчей хо
ровой музыки головщиком". Затем "реентом
певчих" цесаревны Елизаветы Петровны. В
1733 получал жалованье уставщика 100 р.
Жил в СПБ на Адмиралтейском острове,
"прошед Греческу улицу". Писал "тетради и
книги скорописные и уставные". В 1741
вместе с прочими певчими, служившими
при цесаревне, входил в придв. певческий
хор (в соединении с певчими императрицы
Анны Иоанновны). За долговременную
службу при дворе в 1745 "пожаловац в Ста-
родубский полк в сотники". В 1756 Иван
Петров — придв. священник. Известна ру
копись (нотный Ирмологий), написанная
Иваном Петровым (Поповским) в СПБ в
1725 (ОР РНБ, ОСРК, F 1-863; РГАДА, ф. 7,
оп. 1, д. 416, л. 7; РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 30;
д. 58, л. 120; ф. 469, оп. 14, д. 5, л. 19 об. —
20; ф. 1109, оп. 1, д. 59, л. 158).

П е т р о в  Николай (1741), придв. пев
чий (РГИА, ф. 1109, оп. 1, д. 58, л. 1).

П е т р о в  Федор (1738 — 49). Приве
зен ко двору в придв. певчие с Украины
в 1738. В 1748 — придв. певчий (РГИА,
ф. 466, оп. 1, д. 114, л. 69 об. — 70 об.;
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ЦГИА Украины, ф. 51, оп. 3, д. 6718,
л. 13 об.).

П о д о л ь с к и й  Матвей (1741), придв.
певчий. Постригся в Киево-Печерский мо
настырь (РГИА, ф. 796, оп. 22, д. 102).

П о л о в и н к а  Михайло (1749 — 78),
придв. певчий, тенор (РГАДА, ф. 14, on. 1,
д. 96, л. 144 об.)

П о л т о р а ц к и й  Василий (1793),
малолетний придв. певчий (РГИА, ф. 469,
оп. 4, д. 1990, л. 1).

П о л т о р а ц к и й  Марк Федоров.
П о н ы р к о Федор (1780 — 93), придв.

певчий, привезен в 1780 с Украины.
В 1797 — титулярный советник (РГИА,
ф. 469, оп. 4, д. 1796, 1990; оп. 14, д. 24,
л. 62 об. — 63).

П о с т о в о й т о в  Ефим (1750 — 59),
придв. певчий с 1750. В 1759 назначен свя
щенником церкви Покрова в г. Ахтырка
Белгородской епархии (РГИА, ф. 796,
оп. 40, д. 94).

П р и й м а Григорий (1787). В 1787
принят ко двору в придв. певчие, бас
(РГИА, ф. 466, on. 1, д. 168, л. 9).

П р о т о п о п о в  Алексей.
П р о т о п о п о в  Иван.
П р я д к а  Семен (1731 — 32), певчий

"дому Ея Императорского Величества".
Жалованье в 1731 80 р. (РГАДА, ф. 14,
оп. 1, д. 29, л. 18; РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 11).

Р о г о в с к и й  Осип (1750 — 78),
придв. певчий. Ум. в 1782 (РГАДА, ф. 14,
оп. 1, д. 96, л. 144 об.; РГИА, ф. 469, оп. 4,
Д. 1759).

Р о д и о н о в  Лука (1720 — 26), пат
риарший певчий, служил при царском дво
ре с 1720. Получал жалованье из синодаль
ного дома 2 р. и хлеб. Служил певчим при
дворе до 1726, когда отправился в Троице-
Сергиев монастырь приказным (РГАДА,
ф. 9, оп. 3, д. 50, л. 26; РГИА, ф. 796, оп. 6,
д. 3, л. 351; оп. 7, д. 39).

Р о с т о в е ц  Иван (1730 — 47),
придв. певчий. Взят из покоев Анны Иоан

новны. Ум. 27 апр. 1747 (РГАДА, ф. 248,
оп. 58, д. 2489, л. 150, 151).

Р о с т о в е ц  Лев (1720 — 27), "пев
чий Его Царского Величества" в 1720.
В 1727 имел жалованье 20 р. (РГАДА, ф. 9,
оп. 3, д. 50, л. 21; оп. 4, д. 89, л. 325).

Р о с т о в е ц  Роман (1701), "певчий
Его Величества". Писец певческой книги
(РГАДА, ф. 396, оп. 2, д. 3762).

Р у б а н о в с к и й  Кирилл Степанов
(1733 — 48), собственный певчий цеса
ревны Елизаветы Петровны в 1733, тенор.
Жалованье 60 или 55 р. В 1743 пожалован
в дворянское достоинство. В 1748 — придв.
уставщик. Жалованье 230 р. (РГИА, ф. 466,
оп. 1, д. 30; д. 78, л. 88; ф. 796, оп. 24, д. 180).

Р я з а н ц е в  ( Р я з а н е ц )  Никита
(1719 — 26). В 1719 — "певчий дьяк Его
Величества". В 1726 определен на место
в духовное ведомство ("бывший певчий").
Звание — синодальный певчий 1-й стани
цы. Ум. в 1732 (РГИА, ф. 796, оп. 7, д. 85;
оп. 13, д. 87; ф. 815, оп. 2, д. 175).

С а в и ц к и й  Иван Федоров (1744 —
1778). Привезен с Украины. Служил при
дворе с 1744. Просил о награждении чином
уставщика в 1778 (РГАДА, ф. 14, оп. 1,
д. 167, л. 166; д. 96, л. 144 об., 147; РГИА,
ф. 466, оп. 1, д. 68, л. 8; д. 81, л. 48).

С а в и ч е в с к и й  Матвей ( 1750 — 78),
придв. певчий (РГАДА, ф. 14, оп. 1, д. 96,
л. 144 об.)

С а м о й л о в  Василий (1749), придв.
певчий, тенор. Жалованье 60 р. (РГИА,
ф. 469, оп. 14, д. 2, л. 131 об.).

С в е р г у н о в  Трофим (1798). Опре
делен в придв. певчие в 1798 (РГИА,
ф. 469, оп. 4, д. 1441).

С е л и в е р с т о в  Павел (1731 — 49),
придв. певчий, бас. Жалованье 70 р.
В 1743 жалованье увеличивается до 100 р.
В 1749 определен из придв. певчих в собор
ные иеромонахи Киево-Печерской лавры
(РГАДА, ф. 14, оп. 1, д. 29, л. 18; РГИА,
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ф. 466, on. 1, д. 58, л. 120; д. 62; ф, 469,
оп. 14, д. 2, л. 131 об.; ф. 796, оп. 30, д. 557).

С е м е н о в  (1718 — 22), придв. певчий
с 1718. Определен диаконом Исаакиевской
церкви в 1722 (РГИА, ф. 796, оп. 3, д. 900).

С и б и р я к  Дмитрий (1727), "певчей
его Царского Величества". Жалованье 73 р.
(РГАДА, ф. 9, оп. 4, д. 89, л. 325).

С к о в о р о д а  Григорий Савельев.
С м о р д о в с к и й  Яким (1767), придв.

певчий (ЦГИА СПб., ф. 19, on. 1, д. 6794).
С о к о л о в с к и й  Иван ( 1777). Приве

зен с Украины в придв. хор. По доношению
Марка Полторацкого, "посажен был за пре
дерзости его на хлеб и воду... Оной Соко
ловский предерзостно говорил слова такие:
«Если-де меня вышлют без апшида, то я
зделаюсь разбойником, как Пугачев, и по
еду в чужие края и тамо назовусь Павлом
Петровичем»". Отправлен на родину к отцу
(РГАДА, ф. 7, оп. 1, д. 2473).

С о р о к а  Василий (1753), "вновь при
бывший из чужих краев певчий малоросс",
"певчий, который поет по италиански, мало
росс" (РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 81, л. 52, 64).

С т а р и к о в  Игнатий (1731), придв.
певчий. Жалованье 30 р. (РГАДА, ф. 14,
оп. 1, д. 29, л. 18).

С т е п а н о в  Павел (1749), придв.
певчий (РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 114,
л. 69 об. — 70 об.).

С т е п а н о в с к и й  Осип (1749 —
1778), придв. певчий, тенор (РГАДА, ф. 14,
оп. 1, д. 96, л. 144 об.; РГИА, ф. 469, оп. 14,
д. 5, л. 188 об. — 189).

С т е п а н о в с к и й  Степан (1780),
сын священника г. Переяславля. Отправлен
в придв. хор (ЦГИА Украины, ф. 990, оп. 1,
Д. 1452).

С т о ж к а  Степан (1784 — 93), придв.
певчий (РГИА, ф. 469, оп. 4, д. 1990, л. 1).

С т о ц к и й Герасим (1787 — 94),
придв. певчий, привезен с Украины в 1787.
В 1794 — титулярный советник (РГИА,
ф. 469, оп. 14, д. 24, л. 62 об. — 63).

Т а р а с е е в  Яков (1731), придв. пев
чий. Жалованье 60 р. (РГАДА, ф. 14, оп. 1,
д. 29, л. 18).

Т и м ч е н к о  Андрей (1772 — 78),
придв. певчий (РГАДА, ф. 14, оп. 1, д. 96,
л. 144 об.).

Т и м ч е н к о  Афанасий Андреевич
(1769). В 1769 уволен из придв. хора с чи
ном придв. уставщика (РГИА, ф. 466, оп. 1,
д. 121, л. 13).

Т и м ч е н к о  Яков (1754 — 99), пев
чий придв. хора с 1754. Жалованье 60 р.
В 1762 получил прибавку к жалованью в
40 р. за участие в "Италианской кампании".
В 1782 пожалован из больших певчих в
уставщики с чином мундшенка. В 1796 по
жалован чином камер-фурьера. В 1799 —
придв. уставщик (РГАДА, ф. 14, оп. 1,
д. 96, л. 144 об.; РГИА, ф. 466, оп. 1,
д. 197, л. 21; ф. 469, оп. 4, д. 1744; оп. 14,
д. 24, л. 60 об. — 61).

Т и х о н о в  Семен (1741 — 49), придв.
певчий, тенор. В 1749 жалованье 100 р.
(РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 58, л. 120; д. 63,
л. 36; ф. 469, оп. 14, д. 2, л. 131 об.).

Т о м и л и н  Илья (1740), уставщик
придв. хора. Жалованье 250 р. (РГАДА,
ф. 248, оп. 58, д. 2489, л. 155; РГИА,
ф. 1109, оп. 1, д. 58, л. 1 об.).

Т о ч а н с к и й  (Л ем ) Михаил (Ми
хайло) (1731 — 64). Служил в придв. хоре
с 1731, бас. Жалованье 60 р. В 1749 жа
лованье увеличено до 100 р. В 1764 стано
вится уставщиком (РГАДА, ф. 14, оп. 1,
д. 29, л. 18; РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 30,
л. 88; ф. 469, оп. 14, д. 2, л. 131 об.;
ф. 1109, оп. 1, д. 59, л. 158 об.).

Т р и п о л ь с к и й  Петр (1740 — 78),
придв. певчий, тенор (РГАДА, ф. 14, оп. 1,
д. 96, л. 144 об.).

У л ь я н о в  Василий (1720), "певчий
Его Царского Величества" (РГАДА, ф. 9,
оп. 3, д. 50, л. 24).

У с т и н о в  Иосиф (1723), придв. пев
чий. Родом из г. Ромны. Мать освобождена
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от налогов и податей (РГАДА, ф. 9, оп. 4,
д. 65, л. 395).

Ф е д о р о в  Емельян (1723), певчий
Нижегородского архиерейского дома. Взят в
певчие ко двору (РГАДА, ф. 9, оп. 4, д. 65,
л. 233 об.).

Ф е д о р о в  Петр (1743 — 48), сино
дальный иподиакон (1725), придв. певчий
(с 1743), тенор. Жалованье 100 р. (РГИА,
ф. 466, on. 1, д. 62; д. 78, л. 102; ф. 796,
оп. 6, д. 3; оп. 15, д. 44, л. 7, 16; оп. 19,
д. 440; ф. 834, оп. 4, д. 754, л. 5).

Ф е д о р о в  Прокопий (1749). Произ
веден в придв. певчие (РГИА, ф. 466, on. 1,
д. 114, л. 69 об. — 70 об.).

Ф и л и р е в и ч  Петр (1763), придв. пев
чий. Пожалован в муз-ты. Жалованье 100 р.
(РГИА, ф. 469, оп. 14, д. 6, л. 304 об. — 305).

Х о р ж е в с к и й  Иван (1740 — 42),
певчий гр. Головина. Определен в придв.
школу по указу 1740. В 1742 становит
ся пономарем Петропавловского собора
(РГИА, ф. 796, оп. 23, д. 1133).

Х о ц я т о в с к и й  Лаврентий.
Ч е б о т а р е в  Нестор (1790), придв.

певчий (РГИА, ф. 469, оп. 4, д. 794).
Ч е р н я в с к и й  Тимофей (1792),

придв. певчий. Ум. в 1792 (РГИА, ф. 469,
оп. 4, д. 1007).

Ч и ж е в с к и й  Петр (1743), придв.
певчий, пожалован в дворянское достоин
ство (РГИА, ф. 796, оп. 24, д. 180).

Ш а у л а Мойсей (1749 — 52). В 1749
придв. певчий Мойсей Шаула играет
свадьбу. В 1752 становится поручиком
Полтавского полка (РГИА, ф. 466, on. 1,
д. 81, л. 40; ЦГИА Украины, ф. 59, on. 1,
д. 2460, л. 89).

Ш е л к о в н и к о в  Алексей (1761 — 69).
Род. в 1743. Сын священника церкви Благо
вещения в Александро-Невском монастыре.
Учился в Невской семинарии. Обучился
петь и был певчим. Также обучен латыни и
риторике. С 1761 был певчим церкви Заха
рия и Елизаветы, что при запасном дворце.

В 1765 определен для обучения малолетних
пению и грамоте в Петергофе. Жалованье
120 р. В 1767 стал диаконом Петропавлов
ской придв. церкви Петергофа, где учил
придв. певчих пению и грамоте. Произведен
в диаконы церкви Знамения Пречистой
Богородицы в Петергофе в 1769 (ЦГИА
СПб., ф. 19, on. 1, д. 6834, л. 18).

Ш и р о к о н е в и ч  Андрей (1761),
придв. певчий, определен муз-том (РГИА,
ф. 469, оп. 14, д. 6, л. 298 об. — 299).

Ш к л я р о в Демид (1793), придв. пев
чий. Ум. в 1793 (РГИА, ф. 469, оп. 4, д. 1135).

Ш о р о х  Иван (1727), придв. певчий.
Жалованье 40 р. (РГАДА, ф. 9, оп. 4, д. 89,
л. 326).

Ш п у н т о в с к и й  Иван (1735 — 44).
В 1735 — певчий придв. хора. С 1744 —
ученик муз-та И.П.Хюбнера. В 1748 —
музыкантский ученик. Жалованье 100 р.
(РГИА, ф. 466, on. 1, д. 16, л. 65; д. 76;
ф. 469, оп. 14, д. 2, л. 85 об. — 86).

Ш у ш е р и н Емельян (1722 — 49),
синодальный певчий. Ко двору был взят
в 1722. В 1726 жалованье 36 р. 50 к. В
1749 Шушерину дан оклад умершего устав
щика Нижегородца. В рукоп. собр. Ору
жейной палаты РГАДА хранятся партес
ные соч., написанные Емельяном Шушери-
ным: ф. 396, оп. 2, ч. 7, д. 3741, 3742
(РГАДА, ф. 9, on. 1, д. 579, л. 4; РГИА,
ф. 796, on. 1, д. 59, л. 157).

Щ е р б а ц к и й  Тимофей (1706). Род.
в местечке Триполье на Днепре в 1698, на
речен Тихоном. В отрочестве был отдан в
Киевскую духовную академию. Во время
посещения Киева Петром I  в 1706 обратил
на себя внимание царя отличным певческим
голосом и был отправлен в придв. хор. По
"спадении с голоса" Тихон Щербак возвра
щается в Киев, продолжает учение в акаде
мии. После пострижения становится нота-
рием Софийского собора, затем игуменом и
впоследствии митрополитом (1747 — 57).
Имя его встречается в певческих рукописях:
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надпись на внутренней стороне переплета
одного из поголосников сб. партесных
концертов собр. ЦНБ АН Украины (44
П/118 — 4), в нотном Ирмологии, передан
ном по его благословению в дар церкви
Петра и Павла села Борщаговка Петро
павловская в 1755 [ф. Духовной академии
(Лебедев), 87, л. 53].

Я к о в л е в  Виктор (1774 — 78),
придв. певчий, бас (РГАДА, ф. 14, on. 1,
д. 96, л. 144 об.).

Я к о в л е в  Федор (1749), придв. пса
ломщик, "пожалован в певчие" (РГИА,
ф. 469, оп. 14, д. 2, л. 130 об. -  131).

Я к у б о в с к и й  Петр (1756), придв.
певчий, определен священником в Введен
скую церковь Семеновского полка (ЦГИА
СПб., ф. 19, on. 1, д. 4158, л. 11).

Я р о ш е в и ч  Степан (1730), дворцо
вый крестовый певчий дьяк (РГИА, ф. 796,
оп. 11, д. 264).

И.А. Чудинова

ПРИДВОРНЫЙ ТЕАТР при имп. дво
ре в СПБ начал регулярное существование
в 1733. Приглашались иностранные труппы,
с 6 янв. 1759 придв. стала Русская труппа
(первоначально — Вольный российский те
атр под дирекцией А. П. Сумарокова).

Для выступлений придв. трупп строи
лись театральные залы во дворцах и специ
альные театральные здания, называвшиеся
"комедией" и "оперным домом". Первый
такой зал ("комедия") — в Летнем дворце
Анны Иоанновны (Внутренний быт, 14).
По-видимому, в Летнем саду был при Анне
и отдельно стоящий театр — док-ты упоми
нают постройки "в саду близ пруда,
что близ комедии" [РГИА, ф. 467, оп. 3
(108/542), д. 2, л. 1 — 2]. Большой театр
("комедия-опера") был сооружен в новом
(3-м) Зимнем дворце (см. Оперный дом
в большом Зимнем дворце). Кроме того, при
Анне было театральное помещение во дво
ре дома Х\Л\.Ягужинского, входившего

в комплекс дворцовых зданий (РГИА,
ф. 468, оп. 32, д. 834). При Елизавете по
строены Оперный дом у  Невской першпек-
тивы, Оперный дом у  Летнего сада, Опер
ный дом при деревянном Зимнем дворце',
внутридворцовые сцены ("малые театры")
имелись в 3-м и 4-м Зимних дворцах, было
начато строительство Оперного дома в
большом Зимнем дворце (существующем).
При ней же появились внутридворцовые
сцены и особые театральные здания в заго
родных резиденциях царской фамилии —
Петергофе, Царском Селе, Ораниенбауме;
позже — в Павловске и Гатчине.

П. т. состоял полностью на гос. содержа
нии. Особенности его функционирования:
бесплатный вход и строго определенный
круг зрителей. Состав посетителей соответ
ствовал обычному контингенту присутство
вавших на публичных придв. церемониях.
Он определялся специальными высочайши
ми повелениями, диктовавшими и порядок
размещения — в соответствии с табелью
о рангах. Обычно допускались военные
и гражданские чины первых 5 — 6 классов
с семьями (6-й класс — полковник и
коллежский советник), при Елизавете еще
лейб-кампания — рота Преображенского
полка, содействовавшая ее воцарению; по
билетам от Придв. конторы — дворцовые
служители и нек-рые др. лица разных со
стояний. С июня 1751 впускалось "и знат
ное российское и чужестранное купечество"
с членами семей. Круг зрителей "малых
театров" уже. Особенно детально состав
зрительного зала регламентировался при
Елизавете. Екатерина II подтверждала
ограничение круга зрителей: "...другим,
кому не должно, тем билетов ни под каким
видом не выдавать", запретила приводить
"малолетних ниже 13 лет" (РГИА, ф. 1329,
оп. 2, д. 56, л. 2, 1766).

С 1783 казенные труппы выступали
преим. не на придв., а на городской сцене.
Появились 2 городских театра с платным
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входом Большой (Каменный) и Малый
(Деревянный). Главной площадкой придв.
спектаклей стал Эрмитажный театр.

Арх.: РГИА, ф. 467, оп. 3 (108/542), д. 2,
л. 1 — 2; ф. 468, оп. 32, д. 834; ф. 1329, оп. 2,
д. 56, л. 2.

Лит.: КФЖ 1745, 1746, 1748, 1750, 1751,
1752, 1755, 1756; Внутренний быт, 14 — 15.

И.Ф. Петровская

ПРИОРИ (Priori) Джованна (Жанна)
(? — ?) и ее муж Б а р т о л о м е о  (? — ?),
фр. танцовщики. Приехали в СПБ с Труп
пой ДУК. Ѣ. Локателли в 1759 (или в 1760).
ВП 16 августа 1762 были приняты на
придв. службу с жалованьем 1500 р. в год
обоим, "из чего им квартиру и дрова иметь
от себя и казенной [квартиры], так и при
отпуске на дорожный проезд денег не тре
бовать" (РГИА, ф. 466, on. 1, д. 104, л. 49).
По неподтвержденным данным, выступили,
в ролях Минервы и Зефира в балете
"Возвращение Весны, или Победа Флоры
над Бореем" (1760) Ф. Гильфердинга на
музыку М.Штарцера. Исполнили роли
Мастера садового и Любовницы его в
балете "Осмеянной, в деревне живущий
дворянин" ("Le compagnard bemi"), изобра
жали Америку в "Аллегорическом балете"
("Ballet allégorique") Гильфердинга при
опере Ъ.Манфредини "L'Olimpiade" ("Олим
пиада", 1762). Жанна П. исполнила роль
Каллиопы в "Возвращении Аполлона на
Парнас" ("Le Retour d'Apollon au Parnasse")
Гильфердинга при опере ' Манфредини
"Carlo Magno" ("Карл Великий", 1763),
музыка балета Штарцера, участвовала в
балетах Гильфердинга при опере Ѣ.Галуп-
пи "Ifigenia in Tauride" ("Ифигения в
Тавриде", 1768).

Арх.: РГИА, ф. 466, оп. 1, д. 104, л. 49 —
49 об.

Лит.: Ш т е л и н, /59; Б о р и с о г л е б 
с к и й  1, 29; МА 1, 272, 308.

Г.Н. Добровольская

ПРОКОПОВИЧ Феофан (Элеазар)
(8 июня 1681, Киев — 8 сент. 1736, СПБ),
архиерей новгородский, вице-президент Си
нода, церковный и политический деятель,
писатель, философ. Сын купца. Учился в
Киево-Могилянском коллегиуме (ок. 1698),
затем отправился в Европу, побывал во
Львове, Кракове, Вене. В Польше принял
униатство и поехал в Рим, учился в Рим
ском коллегиуме св. Афанасия для греков и
славян, изучал богословие, труды отцов-
церкви, античных классиков. Возвратив
шись в Киев, в 1704 вернулся в правосла
вие. Преподавал "пиитику и риторику" в
Киевской духовной академии, в 1711 стал
ее ректором. Таланты и образованность П.
стали известны Петру Ц и в 1715 он был
приглашен в СПБ. Верный сподвижник
Императора, один из просвещеннейших
мужей России, П. содействовал реформе
церкви, составил "Духовный регламент"
(1721) — обоснование новой системы
церковного управления. П. неоднократно
выступал с защитой начинаний Петра I
("Слово о власти и чести царской", "Слово
похвальное о флоте российском" и др. См.:
Слова и речи поучительные, похвальные и
поздравительные. СПб., 1760 — 74. Ч. 1 — 4).
Как первое духовное лицо государства, П.
короновал на царствование Екатерину I,
Петра II, Анну Иоанновну. Последняя была
им предупреждена о "кондициях" Верховно
го Тайного Совета, поэтому П. до конца
жизни пользовался расположением госуда
рыни.

П. был известен современникам как
автор рус. и лат. стихов, соч. о российских
самодержцах ("История Императора Петра
Великого от рождения его до Полтавской
баталии" — 1713; "История об избрании и
восшествии на престол... государыни Анны
Иоанновны" — 1730), а также как блестя
щий проповедник. Стиль его проповедей
оказал определенное влияние на А.П.Су-
марокова и М. Ъ.Ломоносова. Датчанин
П. фон Хавен, составивший заметки о сво-
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ем путешествии в Россию в 1736 — 39,
упоминает в них П. с большим уважением:
"Во всякого рода учености он мало имел,
если имел вообще, себе равных, особенно
среди русского духовенства. Помимо исто
рии, богословия и философии он обладал
чрезвычайно глубокими познаниями в мате
матике и имел к ней несказанно большую
склонность. Он знал много европейских
языков, умел понимать и говорить на них,
однако в своем отечестве не желал изъяс
няться ни на каком иностранном языке, кро
ме латинского, разве только в случаях край
ней необходимости. В этом языке он был
тоже искусен как наилучший академик. Он
порядочно хорошо понимал греческий и
древнееврейский и еще в преклонном возра
сте со всем прилежанием занимался ими, а
также выказывал большую любовь к тем,
кто понимал эти языки и мог их объяснить"
(Б е с п я т ы X, 313 — 14).

С 1721 при архиерейском доме П. на
р. Карповке существовала семинария, где
детей, помимо прочего, учили "музыке
голоснсй", т. е. церковному пению, а также
игре на муз. инструментах. Скорее всего,
у П. был и собственный хор. Императрица
Анна просила его прислать своих певчих
для участия в "Комедии об Иосифе", пред
положительно ставившейся при дворе в авг.
1734 и апр. 1735. После 2-го спектакля уча
стникам было выдано награждение, в их
числе и певчим: Василию Люстрицкому и
Ивану Шпунту, исполнявшим гл. роли, а
также Иосифу Билкевичу, Ивану Левицкому,
Никите Каплуновскому, Павлу Соболевско
му. Из них Люстрицкий и Шпунт[овский]
были приняты в Придворный певческий хор,
а затем отданы в обучение к И.U.Хюбнеру.
Люстрицкий впоследствии играл партию
скрипки во Втором придворном оркестре
и упом. в его составе в 1776 (РГИА, ф. 468,
оп. 36, д. 39, л. 13 — 24).

Лит.: С а м а р и н  Ю. Стефан Яворский и
Феофан Прокопович как проповедники И Собр.

соч. М., 1844. Т. 7; П е к а р с к и й  П. Наука и
литература при Петре I. СПб., 1862. T. 1; Ч и с
то  в и ч И. Феофан Прокопович и его время.
СПб., 1868; С т а р и к о в а  Л.М. Новые доку
менты о деятельности итальянской труппы в
России в 30-е гг. XVIII в. и русском любитель
ском театре этого времени И ПКНО. 1988. М.,
1989; Б е с п я т ы х  Ю.Н. Петербург Анны
Иоанновны в иностранных описаниях. СПб.,
1997.

А. Л. Порфирьева, И. А. Чудинова

ПРОТОПОПОВ Алексей Михайлович
(1700, ? — 1738, ?), певчий. Брат придв.
уставщика Ивана Протопопова. С малых
лет находился на службе при Рязанском
архиерейском доме в качестве певчего при
митрополите Стефане. Затем был взят
Петром I ко двору, сопровождал его в
походах в числе др. певчих. В 1719 —
"певчий дьяк Его Величества". В 1724
П. передается певческий оклад пожалован
ного в уставщики И. Протопопова (РГАДА,
ф. 9, отд. 2, оп. 4, д. 69, л. 116; РГИА, ф. 815,
оп. 3, д. 50, л. 24). В 1726 и 1727 на придв.
службе получает жалованье 73 р. в год
(РГАДА, ф. 9, отд. 2, оп. 4, д. 82, л. 468;
д. 89, л. 325).

В 1724 П. намеревался покинуть При
дворный певческий хор и обосноваться в
Москве: он обращается с челобитной о по
жаловании ему дома в Москве, в приходе
церкви Михаила Архангела (РГАДА, ф. 9,
оп. 4, д. 69, л. 482). В 1727 из СПБ пере
езжает в Москву (РГИА, ф. 796, оп. 8,
д. 107). Но известно также, что в 1726 —
1728 П. был помимо придв. службы диако
ном Благовещенского собора в Москве
(РГАДА, ф. 248, оп. 58, кн. 2489, л. 155 об.).
Он проходит по службе все 6 станиц, поло
женных для синодальных поддьяков, и по
лучает звание певчего 1-й станицы. В 1738
назначен иподиаконом синодального дома
(РГИА, ф. 796, оп. 19, д. 168, 232).

Арх.: РГАДА, ф. 9, отд. 2, оп. 4, д. 69,
л. 116, 482; д. 82, л. 468; д. 89, л. 325; ф. 248,
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on. 58, кн. 2489, л. 155 об.; РГИА, ф. 796, оп. 8,
д. 107; оп. 19, д. 168, 232; ф. 815, оп. 3, д. 50,
л. 24.

И. А. Чудинова

ПРОТОПОПОВ Иван Михайлович (?,
? — 1729, ?), певчий, уставщик, компози
тор. На придв. службу в СПБ был взят из
хора патриарших певчих в 1712 (РГАДА,
ф. 9, отд. 2, оп. 3, д. 25, л. 369). В 1715 по
лучает из приказа церковных дел в Москве
деньги на постройку дома в СПБ. В 1719
"певчей дьяк" покупает дом дворцового по
дьячего Луки Минина за 200 р. "за Малою
Невою" (РГАДА, ф. 9, отд. 2, оп. 3, д. 44,
л. 205; РГИА, ф. 815, оп. 2, д. 25).

П. выходит из певческого хора в подья
чие, а затем в уставщики в 1724 (РГАДА,
ф. 9, отд. 2, оп. 4, д. 69, л. 116; д. 82, л. 468;
РГИА, ф. 796, оп. 4, д. 511, 588; оп. 6, д. 49).
В должности уставщика он занимался опре
делением в состав придв. хора новых
певчих, их "освидетельствованием" (РГИА,
ф. 796, оп. 6, д. 15; оп. 9, д. 274, 296). В
1727 ему дается оклад 80 р. и хлеба 18
юфтей в год (РГАДА, ф. 9, отд. 2, оп. 4,
д. 89, л. 325). Ум. предположительно в 1729
(РГИА, ф. 796, оп. 10, д. 388, 447).

П. был автором множества партесных
соч. и писцом нотных певческих книг. В его
доме в СПБ хранилась б-ка певческих книг,
оставшихся после Петра I. Она была пе
реслана в Москву по челобитной нового
уставщика Андрея Нижегородца в 1729
(РГИА, ф. 796, оп. 10, д. 388). Вероятно,
именно эти книги входят в рукоп. собр.
Оружейной палаты РГАДА.

Известны партесные рукописи, писан
ные "надворным уставщиком Иваном Про
топоповым" (РГАДА, ф. 396, оп. 2, ч. 7,
д. 3737, 3738, 3740, 3744, 3747, 3763, 3766).
На них имеются надписи, аналогичные
д. 3763: "Сии книги сочинены и написаны
на славное пожелание и прилежную охоту
Его Императорского Величества Петра Ве

ликого Августейшего самодержца Всерос
сийского тщанием и прилежнотщательным
трудоположением уставщика Ивана Михай
ловича Протопопова".

В каталоге певческих рукописей сино
дального собр. (в Архиве Министерства
двора), составленном С. Смоленским, упом.
"гармонизации" П. (связки 37, 53, 56;
РГИА, ф. 1119, on. 1, д. 66, л. 58).

Арх.: РГАДА, ф. 9, отд. 2, оп. 3, д. 25,
л. 369; д. 44, л. 205; оп. 4, д. 69, л. 116; д. 82,
л. 468; д. 89, л. 325; ф. 396, оп. 2, ч. 7, д. 3737,
3738, 3740, 3744, 3747, 3763, 3766; РГИА,
ф. 796, оп. 4, д. 511, 588; оп. 6, д. 15, 49; оп. 9,
д. 274, 296; оп. 10, д. 388, 447; ф. 815, оп. 2,
д. 25; ф. 1119, on. 1, д. 66, л. 58.

И. А. Чудинова

ПСАЛЬМА, ПСАЛМ, п с а л о м  — с
этими словами применительно к рус. муз.
культуре 2-й пол. 17 — 18 вв. до сих пор
связываются весьма неопределенные пред
ставления, не вполне понятным образом со
относящиеся с некими культурно-истори
ческими явлениями и процессами. Два
недавних определения авторитетных авто
ров хорошо иллюстрируют эту ситуацию.
"Псальма (польск. psalm, от греч. yaXpôÇ —
псалом) — род бытовой многоголосной
песни духовного содержания, распростра
ненной в России, на Украине и в Белорус
сии в 17 — 18 вв. ...Жанр псальм — одна
из переходных ступеней от церковной музы
ки к светской, в частности, к жанру лири
ческого канта" (Л е в а ш е в. Псальма).
В этом же изд. П. определяется "разновид
ностью канта... на тексты псалмов, изло
женных в стихотворной форме" (К е л-
д ы ш. Кант; ср. К о с т ю к о в е ц, 5).
В др. работе, вышедшей одноврем. с томом,
содержащим приведенное выше определе
ние П., Ю. В. Келдыш описывает интерес
нейший рукоп. нотный сб., составленный во
2-ой пол. 17 в. в Новоиерусалимском Вос
кресенском монастыре (основанный патри-
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архом Никоном в 1656, монастырь сразу
становится мощным культурным центром
России). Именно в этой монастырской сре
де, по заключению автора, "возник и куль
тивировался новый тип многоголосной
бытовой песни религиозного содержания,
получившей наименование канта" (К е л-
д ы ш, 1978, 71). Терминологически и,
разумеется, идеологически Келдыш продол
жает линию T. Н. Ливановой, к-рая считала,
что "историю русских кантов следует вести,
в сущности, с появления «Псалтыри... риф
мами переложенной» Симеона Полоцкого
с музыкой Василия Титова, то есть с 1680 г."
( Л и в а н о в а  1, 467; ср. близкое утвер
ждение: Ф и н д е й з е н  1, 297 — 98).
Совр. исследователи "силлабических вир
шей" также используют гл. обр. слово
"кян/и", выделяя лишь для раннего периода
"духовные канты" (см., напр., коммент.
С. Н и к о л а е в а  и А.М. П а н ч е н к о
в ПЛДР, 12); впрочем, один раз, в связи
с "Кантом Димитрию Солунскому", сказано,
что это "кант, или псальма («духовная пес
ня»)" (Там же, 556).

Эти трудности в какой-то мере объясня
ются запретом на темы и термины из Свя
щенного писания, существовавшие в совет
ское время. Но 100 лет назад, на рубеже
19 — 20 вв., ясности в представлениях по
этому поводу было еще меньше. Вот опре
деление из статьи, перепечатанной в совр.
3-томной энциклопедии: "Псальмы — в ста
рину иногда так назывались духовные сти
хи и религиозные песнопения (канты)"
(Христианство: Энц. словарь, 2, 417).
Тут вопросов возникает больше, чем содер
жится слов в определении. В специальном
"Словаре русского церковного пения",
составленном А.В. Преображенским, в ст.
"Псальмы" читаем: "Псальмы, канты, или
назидательные духовные стихи, назначен
ные для домашнего пения". Далее идет рас
суждение на тему домашнего демественно-
го пения, к-рое в конце 16 — начале 17 в.

становится храмовым, богослужебным, и
поэтому "взамен его в домашнем употребле
нии появились так наз. псальмы. Как со
ставлялись эти псальмы, кому принадлежит
их мелодия, об этом мало известно...
иногда появляются и теперь сборники
псальм — скорее как исторических памят
ников... Известны «Канты и псальмы
св. Димитрия Ростовского,- изданные про
тоиереем А. Израилевым...»" ( П р е о б р а 
ж е н с к и й . Словарь, 136 — 37). В неболь
шом этюде с характерным назв. "От униат
ского канта до православной херувимской"
Преображенский проводит разграничитель
ную черту: все, что не правосл.-богослужеб-
ное или, главное, не принадлежит традиции
рус. знаменного распева — все "униатский
кант" или "Латинская ересь в русском пе
нии XVIII века" (назв. ст. в кн. "Орфей").
В ст. "Униатский кант" дается определение
"так наз. кантов, т. е. песнопений духовно
го содержания в стихотворной куплетной
форме, пользовавшихся широким распро
странением среди польско-униатского на
селения юго-западной Руси в XVII веке"
(5 — 6). Более убедительной представляет
ся позиция С. В. Смоленского, к-рый в исто
рическом очерке 1911 почти все время
говорит слитно о "кантах и псальмах", не
дифференцируя эти слова содержательно,
но и не теряя ни одного из них, явно пола
гая именно такую пару понятий обозначе
нием одного явления в истории рус. муз.
культуры 17 — 18 вв. ( С м о л е н с к и й ,
1911). Иначе говоря, при всех различиях
в широте взглядов, в интуиции и видении
исторического процесса, у исследователей
начала 20 в. просматривается "общий зна
менатель" — утрата непосредственного
ощущения традиции и потому невозмож
ность общекультурной и историко-стилевой
дифференциации явлений и процессов,
стоящих за словами "псалм", "псальма" и
"кант".
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В поел, время вышли из печати исследо
вания, к-рые демонстрируют более широ
кий исторический взгляд на рус. муз. куль
туру 17 — 18 вв. ( Г е р а с и м о в а - П е р 
си  д с к а я, 1983, 1984) и вводят в научный
обиход серьезную источниковедческую базу
(П о з д н e е в, 1996; автор — филолог, сис
тематически изучивший около 600 рукоп.
песенных сб-ков 1676 — 1855). Петерб.
хранилища, в к-рых находится большое
число нотных рукоп. сб-ков этого периода,
дают возможность и музыковедам попы
таться заново осмыслить то, что н е п о 
с р е д с т в е н н о  п р е д ш е с т в о в а л о
бесспорным (с любых т. зр.) кантам петров
ской и послепетровской эпохи. Мы полага
ем, что речь идет о том фундаменте, без
к-рого не было бы — в том виде, в каком
это произошло, — собств. петерб. страницы
муз. культуры 18 в. Общее представление о
сути муз.-стилевых процессов и тенденций
в рус. кантовой культуре в целом отражено
в ст. "Кант". Поэтому здесь можно начать
не с муз. сферы.

Смысл и объем значения слов, в какой-
то момент выступающих в роли терминов,
невозможно понять вне того культурно-ис
торического контекста, в к-ром они возни
кали и функционировали. Если фолькло
ристы и этнографы, исследующие устную
традицию, могут вступать в диалог с ее
носителями, то в нашем случае такими
"собеседниками" являются рукоп. сб-ки.
Употребление в них интересующих нас слов
основано на логике, не совпадающей с ны
нешними представлениями о терминоло
гической точности. Близкие назв. в привыч
ной нам сетке жанровых членений, распола
гающихся в одной плоскости, оказываются
при ближайшем рассмотрении принадлежа
щими различным уровням, с разными
смысловыми контекстами. В самом общем
плане можно сказать, что П. предшествова
ли кантам в обозначении свободно сочинен
ных лирических произв. нелитургического

характера. (Эта независимость от опреде
ленного порядка, точнее, дополнительный
по отношению к определенному чину
смысл делает, между прочим, почти равным
употребление назв. "псалм" в 18 в. и "не
обрядовая лирика" — в фольклористике
19 — 20 вв.) Далее П. вытеснялись кан
тами, но не сразу, и по нек-рым случаям
можно понять, что канты прежде всего свя
зывались с официальной приветственной
музыкой. Но постепенно, в уходящей пер
спективе, П. заслонились кантами, и теперь
мы воспринимаем "кант" как стилистически
и функционально нейтральное наименова
ние вида, вмещающего в себя различные
смысловые, образные, окказиональные груп
пы. (Нек-рую роль, конечно, и тут сыграло
советское ханжество, избегавшее слов, отно
сящихся к области церкви, религии и памя
ти о них.)

Однако и в более ранние времена слово
"псалмы" постепенно свертывалось и стало
связываться в словоупотреблении со старо
модными "стишками" — определенным
слоем устной духовной лирики, хранящей
следы когда-то бывшей и отступившей
письменной культуры. "Псальмами" (имен
но так — через мягкий знак, отодвигая
благородное и сильное родство с вдохно
венной книгой Ветхого завета) «называет в
19 в. самые поздние, книжного происхожде
ния духовные стихи их изд., перехвативший
дело П. В. Киреевского, — П. А. Безсонов.

Возвращаясь к 17 — 18 вв., имеет смысл
поискать обобщающие смыслы в назв.
рукоп. книг. 2 сб-ка в пример: подаренный
о. Аристархом Израилевым А. А. Титову сб.
(Тит. 2038. РНБ), на титуле к-рого неодно
кратно начертано "Псалмы" — и ничего
другого в качестве общего назв., да и вооб
ще назв. нет. В сб. же чередуются Рожде
ственская сюита П., покаянные П., неск.
произв. сюиты оплакивания у креста; "Коль
славен", поздравительные хвалебные Импе
ратрице; все называются "псалмы". Др. сб.
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(Тит. 1522), первоначально принадлежав
ший посошнику епископа Арсения Мацее-
вича и попавший в собр. Титова, титульно
го обозначения не имеет и содержит в себе
те же Рождественские П., Никольский П.,
переложения псалмов М. Ломоносова "Веи
языцы, всех стран лицы" и пр. Специально
в нем выделены назв. "Стих об Иосифе
прекрасном" и "Стих о царевиче Иоасафе"
(один из самых популярных сюжетов так
наз. "покаянных" стихов — см. ниже). Кни
га безнотная, потому представление неск.
условно, но тому, кто держал в руках неск.
таких тетр., понятно единство этих текстов:
назв.-обозначения не могли меняться при
нотной или безнотной записи. Даже графика,
к-рую старательно искал и перебирал писав
ший, — то в страницу, то в два столбца, то
ровным стихом, то лесенкой, вероятно в
зависимости от своего ощущения муз. фор
мы, —  в стихотворных текстах представля
ется несущественной на фоне более важ
ного соотнесения — длинного текста и
короткой мелодии.

Еще один важный свидетель — безнот
ный сб. (Тит. 1109), также обозначенный на
титуле "\|/алмы" (через "пси"). Тщательно
сшитый из тетр, разной бумаги, заполнен
ный одним почерком, имеющий оглавление
по алфавиту с указанием номеров, он содер
жит 128 текстов, среди к-рых ломоносов
ское переложение "Господи, кто обитает"
(№ 1), приветственные сюиты Елизавете,
П. Рождественские, Никольские, Благове
щенский, Успенский ("Апостолы с конца
света"), покаянные "Владыко мой и Боже
мой", "Мире лукавый"; "Начну на флейте"
В. К. Тредиаковского; навигацкий "Буря
море раздымает", рядом с к-рым пародий
ные "Муха-горюха" (см. Кант) и "Комар-
козачище". Особым назв. "канты" выделены
2 текста в честь Екатерины II ("Радуйся
днесь Росия славна" и "Что так сильно дви
жет к веселию всех дух?"), они как бы
вставлены с двумя своими номерами, но

рядом продолжается общая нумерация, и
далее следует "Иисусе прелюбезный" —
с акростихом Димитрия Ростовского, снова
елизаветинские тексты, "Лице свое скрыва
ет день", "Коль славен". "Канты на высо
чайшее Императорского Величества в Тро
ицкую Сергиеву Лавру пришествие"
включены в разностатейный сб. (Тит. 1625,
также безнотный) — назв. точно соответ
ствует употреблению слова "кант" — канта
та на торжественный случай.

Назв., данные при описании собр. Тито
ва, под к-рыми мы их выписываем и знако
мимся с ними, записаны либо при покупке
книг, либо при последующей их обработке.
Конечно, они могут опираться на какое-то
привычное словоупотребление, но прямого
свидетельства не дают. След., нам нужно
понять, из каких областей словоупотребле
ния возникли эти обобщающие, родовые
для больших групп текстов назв., можно ли
относиться к ним как к классификационным
определениям, членящим эти группы тек
стов, и к каким свойствам, переживаниям,
смыслам культуры они нас адресуют.

П с а л м ы  — тексты, почтенные по
происхождению, возвышенному и древнему,
от любимейшей и самой читаемой книги
Библии, от П. Давидовых, к-рые не были
бы столь значимы в литургической практи
ке и оцерковленном быту, если бы наряду с
непременным чтением в службе, в ежеднев.
молитвенном правиле они не являлись в то
же время исходным языком для сотворения
новых текстов — как входящих в общий
служебный обиход, так и остающихся инди
видуальными, будь то анонимные или име
ющие признанного и прославленного авто
ра. В соответствии с генеральным правилом
творения "по подобию" П. творятся слова
ми и образами отцов в продолжение их дел
и помыслов. П. — боговдохновенная лири
ка, обретающая личность певца через его
обращение к Богу. П. оказываются точным
обозначением русла новой, личной поэзии,
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выводящей свои "варварские" языки на уро
вень библейский. В правосл. странах, ли
тургический язык к-рых сразу основывался
на переводе-приравнении и выработке зано
во, своими словами, мира высокой лирики,
этот процесс изначально включал в себя и
прямое усвоение, и новое творчество. В 17 —
18 вв. в России — при общем обновлении
языка, творении новых слов и форм, массо
вом обновлении текстов — словом "псал
мы" утверждалась преемственность этого
процесса, перешедшего стилистические ру
бежи, но сохраняющего верность духу, ис
тине, вообще принадлежность культуре.

С т и х и  — это слово обнаруживает
себя прежде всего в назв. книжной песен
ной поэзии, соотносимой с наиб, динамич
ной частью службы — стихирами. (Стихи
ры сочинялись в достаточном кол-ве для
обеспечения всех праздников, служб рус.
святым и полного объема Октоиха.) Стихи,
по определению, открыты для личных, ин
дивидуальных текстов, все также творимых
из слов, формул, образов, прямых аналогий
вечным текстам П. и заимствований из них.
Стихи покаянные (фиксируются по руко
писям с конца 15 до начала 18 вв. — см.:
Ф р о л о в ;  П е т р о в а  и С е р е г и н а )
поначалу вписываются в служебные певчес
кие книги, входят в муз. систему Октоиха
(с обязательным обозначением гласов), хотя
сразу же осмысляются как внебогослужеб-
ный лирический жанр ("ранняя русская ли
рика" — по П е т р о в о й  и С е р е г и н о й ) ,
развивая мотивы покаяния и умиления.
Вместе с тем особенность новых текстов,
их самостоятельность, инакость хорошо
осознавались писавшими певческие книги.
Они скоро выделяются в самостоятельные
разделы, продолжая группироваться в них
по гласам, а к концу 16 — началу 17 в. уже
составляют собств. сб-ки стихов покаянных
знаменной нотации. П. нового, силлабичес
кого стиля (в рукоп. сб-ках со 2-й пол. 17 в.)
очевидно используют образно-поэтический

и лексический опыт стихов покаянных. На
этом, вероятно, основании слово "стихи"
после нек-рого разрыва, объяснимого сти
листическим переломом, возникает иногда и
в нотолинейных песенных сб-ках как жан
ровое обозначение. Но в связи с активной и
вполне живой традицией постепенного вы
зревания их в системе распева и в жанро
вом окружении Октоиха стихи как тексты
еще не нуждаются в определении своей
муз.-певческой стороны.

К а н т ы  — назв., по всей вероятнос
ти отражающее именно стилистический па
раметр и особенную графику как способ
изложения муз.-поэтического текста в пе
сенных книгах. В этом смысле "псалмы",
"канты" и "стихи" — не противопоставлен
ные, но дополняющие друг друга характе
ристики: по смыслу — псалмы, по изложе
нию и муз. стилистике — канты, по свободе
в мире литургической поэзии — стихи.
Впрочем, все 3 слова рядом в рукоп. сб-ках
почти не встречаются. Возможно, потому,
что "стих" передает более всего характер
творческого процесса.

Противопоставление П. и кантов по сю
жетам — духовные и светские — становит
ся актуальным лишь со временем, но не в
процессе их создания, накопления и перво
го времени бытования. Противопоставлен
ность возникает в памяти позднее, когда
живые творческие процессы уже заверша
ются и следует держать в порядке н а с л е 
д и е .  Это актуально для тех книг, в к-рых
четко разделяются духовная и светская час
ти, или для книг, к-рые ограничиваются
2-й частью, т. е. уже не содержат в себе ду
ховной лирики, переложений П., молитв,
акафистов, тропарей. Источники высокой
лирики отходят в тень, равноправным мате
риалом лексики и поэтической системы
выступают песенный язык, просторечие и
пародии. В таких случаях наименование
"псалмы" исчезает, и в этом обнаруживает
себя складывающаяся система нового вида
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устно-письменной поэзии, для к-рой наиме
нование "кант" оказывается наиб, общим,
собирательным, родовым.

Но вернемся к П. Это священные песно
пения, в к-рых изливалось чувство едине
ния с Богом и любовь человека к нему.
Греч, слово "псалом" (отражающее др.-евр.
назв. струн, инструмента, на к-рый опира
лось пение) дало назв. книге Ветхого заве
та. Др. языки знают подобные слова — ода,
гимн, песнь, хорал, но П. вошли наряду с
этими словами и в византийскую традицию,
и в латынь (со всеми "новыми" европейски
ми яз.), и в церковнославянский. Давидовы
П. стали источником литургической поэзии
в первые века христианства. Их образы,
лексика, композиция, тон постоянно жили в
канонах, одах византийского православия.
Иоанн Златоуст, Роман Сладкопевец продол
жали молитвенные труды Псалтири, ее язы
ком, стихом, вдохновением описывая важ
нейшие живые черты мира христианского,
предвосхищенного в ней.

На Руси Псалтирь, переведенная непо
средственно при крещении, стала посте
пенно первой и гл. книгой при обучении
грамоте и вообще для всякого книжного
человека. Кроме того, чтение Псалтири
(часто наизусть) было постоянным монас
тырским и домашним делом правосл. чело
века. Рус. церковь освоила разные формы
обращения к П.: собств. чтение, постоянное
и регулярное, так что вся книга прочиты
валась в богослужениях за одну неделю;
пение нек-рых избранных П.; пение, соеди
няющее отдельные стихи П. и их продолже
ние, развитие, соответствующее определен
ному звену годового ритма-круга правосл.
праздников; пение фрагментов П. в виде
рефрена в прокимнах и др.

В критическую пору рус. культуры,
истории и церкви — в 17 в. — тексты
Псалтири заново отливались в поэтическом
языке. От них не отделялись относительно
новые, но уже воспринятые традицией

(т. е. осознаваемые вечными) молитвы
Страстей Господних, Плача Богородицы,
Страшного суда, прославление праздников и
святых. Живой поток псалмопения останав
ливается на рубеже 18 в.; поел, тексты, жи
вущие и далее в рукоп. сб-ках 18 в. (а след.,
и в живой практике) как анонимные П.,
принадлежат св. Димитрию Ростовскому
(ум. в 1709) и Стефану Яворскому (ум.
в 1722). Позднее, в 18 в., Псалтирь обрета
ет лит. суверенность; переводы, переложе
ния не иссякают, но составляют особый
жанр профессиональной поэзии (Тредиаков-
ский, Ломоносов, Сумароков и др.). При
этом еще задерживается привычный способ
бытования П.: новые переложения поются,
входят в быт анонимно, без имени авторов.
Лит., муз. и религиозное сознание хотя и
соединяется в популярных ломоносовских
"Благословен Господь мой Бог", "Господи,
кто обитает" и "Хвалу Всевышнему Вла
дыке", но уже представляет собой достаточ
но независимые стороны духовной жизни
России.

Последовательность, соподчиненность,
сопряжение и само существование разных
стадий жизни П. как муз.-поэтических
произв. раскрывается (или скрывается) в
море все еще слабо изученных рукоп.
сб-ков 18 в. Из предыдущих рассуждений
следует, что П. не могут быть восприняты
ни как термин, ни как обозначение жанра.
Разграничительные линии между П. и кан
том, П. и духовным стихом, П. и песнями
рукоп. сб-ков могут быть проведены весьма
условно, и это не жанровая систематизация,
но скорее обозначение позиции того, кто
называет тот или иной текст. В нек-рых
случаях можно воспринимать П. как родо
вое понятие, к-рое покрывает собой в е с ь
к о р п у с  сб-ка, хотя бы в его состав входи
ли шуточные и пародийные тексты. Кант,
или "канты простые", может быть выде
лен особо, напр. обозначением "кант по
случаю..." или "реэстр псалмам и кантам".



ПСАЛЬМА, ПСАЛМ 488
В разделении кантов и песен более точно
и детально обозначается позиция человека
18 в., и, напр., любовные песни пастораль
ного склада и близкие им тексты хоровод
ных народных песен (вроде "Ивушки" или
"Селезня") к П. не причисляются, кантами
же могут быть названы. Определенная гра
ница как будто пролегает между П. и в и 
ват  н ы м и кантами. Между тем последние
постепенно выросли из хвалебных П., и
разделить их непросто, тем более что 18 в.

помещает, напр., популярные сюиты на во
царение Елизаветы Петровны именно среди
классических П., а позднее в этих же тек
стах Елизавету сменяет Екатерина. Более
того, в сб-ках часто на одном развороте под
нотным троестрочием выписываются оба
текста — сначала полный текст хвалебного
П., затем, через пробел, в той же песенной
графике — виватный текст Елизавете
(Тит. 3351) или сначала виватный Екате
рине, а под ним текст П.
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Воспоем песнь нову (2)
Яко сотвори нам (2)
Не даде нас врагам
Иже нас хотящих

Се бо видим стрелы (2)
Ярящихся на нас (2)
Благословен Бог,
Да буди во веки

Господеви Богу,
милость свою многу,
до конца пожрети,
всех предати смерти.

на нас изощренны,
в самих угощенны.
гордого смиривый,
той нами славимый.

Нас бо прославльшаго (2)
Благодарение (2)
Аще ничто можем
Имени Господню

будем прославляти,
будем воздавати.
принести достойно,
ничто же подобно.

(И т.д.)
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Особая роль эсхатологических мотивов

в рус. псалмопении привела к созданию
фонда текстов, переливающихся из одного
разряда в др.: из устной литературы — в
письменную, из духовных стихов — в оды,
из эпитафий — в духовные стихи. Порази
тельный пример — эпитафия Стефана

Яворского на смерть Димитрия Ростовско
го, 7 строф к-рой с зачином ’’Взирай с при
лежанием, тленный человече" стали одним
из устойчивых текстов в рукоп. сб-ках П. и
вошли также в устную фольклорную тради
цию в качестве широко распространенного
духовного стиха.

Муз.-поэтический текст П. (бытовавшего
в 18 в. очень широко и, естественно, ано
нимно) получал иногда выразительные
назв., напр.: ’’Первостатейная псалма боже
ственная премудрого Соломона царя”
(Тит. 2578), "Песнь плачевная от лица чело
веком" (Тит. 2837). В том же титовском
собр. текст зафиксирован в безнотном
фольклорном сб-ке 19 в. "Духовные стихи

Ростовского уезда" (Тит. 4751; муз.-фольк
лорные публ. записей 19 — нач. 20 вв. см.:
В о р о н о в ;  И с т о м и н ;  Д ю т ш ; М а с 
л о в ; Калики...; Б о г а т е н к о  и др.).

Характерна для петровской эпохи и для
нашего сюжета яркая личность самого свя
тителя Димитрия (Д.О.Туптало), к-рого в
1700 вызвал в Москву Петр I. Вскоре он
стал авторитетнейшим митрополитом Рос-
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товским, а сам Ростов с его назначением —
крупнейшим культурным центром России.
Предание соединяет с именем Димитрия
Ростовского довольно большой круг П.,
широко бытовавших в устно-письменной
традиции 18 — начала 19 вв. (см. в ст.

’’Кант” нотный пример За из сб., озаглав
ленного: "Сии псалмы сочинены трудами
новоявленного святителя Димитрия митро
полита Ростовского чудотворца"). Приводим
здесь еще один такой П. из др. сб-ка.

3.
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Нам сейчас важно не потерять ощуще
ние глубины времени, к-рое может быть
измерено не хронологическими датами, но
напряженной творческой жизнью. П. из
рукописи, к-рую мы имеем основание
атрибутировать как принадлежащую но
воиерусалимской ("никоновской”) школе
(1660 — 80 гг.), настолько близок 27-му П.

Давида, что может быть назван его стихо
творным переложением. Полифоническая
насыщенность муз. фактуры, динамичность
и изысканная свобода ритмики, гибкость
интонаций, высвечивающих слово, — все
это позволяет говорить об этом произв. как
о своеобразном р у с с к о м  м отете. В*бо-
лее поздних сб-ках этот П. нам не встретился.



493 ПСАЛЬМА, ПСАЛМ

- Г РРГ Г Г Р Р Г Г Г Г Г Г Г Г ^І5 1 1 1
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ко_ гда от мс_ ня, ко.гда от ме_ ня ца_ рю не про_мол_чи_ ша,

в ров за_ клю- чи_ ши, в ров за_ клю_ чи_ ши.

Др. произв., ’’Владыко мой и Боже мой’’,
устойчиво встречается в сб-ках 18 в., демон
стрируя спектр вариантов (мелодических,
ритмических, фактурных), наглядно раскры

вающих характерный механизм устно-пись
менной культуры, ориентированный на пе
сенный тип формы.
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Итак, под словом "псалом" 18 в. имел в

виду прежде всего н а с л е д и е  17 в. Для
19 в. н а с л е д и е м  18 в. становится кант.
Шедевры же П., возникавшие на заре новой
рус. культуры, остаются в ее слабо разли
чимом фундаменте, к-рый нам, на рубеже
20 — 21 вв., необходимо осознать и освоить.

П р и н ц и п ы  и з л о ж е н и я  н о т 
н о г о  м а т е р и а л а  в п р и м е р а х .

1.. По условиям настоящего изд. при
шлось отказаться от графики рукоп. песен
ных книг, в к-рых строфа размещалась по
горизонтали, в одну линию, чаще всего на
развороте. Стихи же подписывались под со
ответствующими мелодическими фразами,
образуя всем числом строф упорядоченную
вертикаль (представление об этой графике
дает единственная совр. публ.: Л и в а н о 
ва, 1). В нашей совр. графике акцент пере
носится на соотношение частей, создающих
форму строфы.

2. Троестрочная запись и оригинальные
ключи ("До") сохранены, но их начертание,
равно как и начертания нот, пауз, знаков
альтерации, и повторения частей формы
(репризы) соответствуют совр. нотной гра
фике. Тактовые черты и обозначения разме
ров проставлены, как в оригиналах.

3. Стихотворные тексты изложены в со
ответствии с совр. правилами орфографии;
титлы раскрыты.

Арх.: ОР РНБ, Тит. 2720, л. 13 об. — 14;
Тит. 2886, л. 26 об. — 27; Тит. 4172,
л. 140 об. — 141; Q XIV.125, л. 14 об. — 15;
Q XIV.134, Q XIV.150, л. 27 об. — 28.

Лит. см. в ст. К а н т; кроме того: Невин
ное упражнение: Провождая праздное время
чрез голосную или инструментальную музыку,
сочиненную к услугам любящих оную. В С.-Пе
тербурге, 1780. М.Ц. (сб. псалмов 17 — 18 вв.);
В о р о н о в  Н. Напевы кержацких духовных
стихов И Пермские епархиальные ведомости.
1867. № 26 (с нот. прибавл.); И з р а и л е в  А.
Псалмы или Духовные канты сочинения святи
теля Димитрия, митрополита Ростовского. М.,
1889; И с т о м и н  Ф.М., Д ю т ш  Г.О. Песни

русского народа. Собр. ... в 1886 г. СПб., 1894;
П р е о б р а ж е н с к и й  А.В. Словарь русского
церковного пения. СПб., ц.р. 1896; Л я п у 
н о в  С.М. Русские народные песни для одного
голоса с сопровождением фортепиано. СПб.,
1900; М а с л о в  А.Л. Калики перехожие на Руси
и их напевы. СПб., 1905; М о ш и н А.Н., Р ы б а 
к о в  С.Г. Древние псальмы Псковского края.
СПб., 1911; Музыка и пение (жур.). 1914. № 5
(нот. прилож.); П р е о б р а ж е н с к и й  А.В.
От униатского канта до православной херувим
ской И Музыкальный современник. 1916, фев
раль. Кн. 6; О н ж е. Латинская ересь в русском
пении XVII века // Орфей. Пг., 1922. Кн. 1;
О н ж е. Культовая музыка в России. Л., 1924;
Б о г а т е н к о Я .А . Напевы народных стихов и
псальм (В пении "нищей братии" и в крюковых
старообрядческих сборниках) // Сб. работ этно
графической секции ГИМН. М., 1926. Вып. 1
(нот. прилож.); Л и в а н о в а  1; В о л ь м а н;
П а н ч е н к о  А.М. Русская стихотворная куль
тура XVII века. Л., 1973; К е л д ы ш  Ю.В. Кант
И МЭ 2 ;  К о с т ю к о в е ц  Л.Ф. Кантовая
культура в Белоруссии. Минск, 1975; Ф р о 
л о в  С.В. Из истории древнерусской музыки:
Ранний список стихов покаянных И Культурное
наследие Древней Руси: Истоки. Становление.
Традиции. М., 1976; К е л д ы ш  Ю.В. Ранний
русский кант //К ел д ы ш  Ю.В. Очерки и иссле
дования по истории русской музыки. М., 1978;
Г а р д н е р  И. Богослужебное пение русской
православной церкви: Сущность, система и ис
тория. Нью-Йорк, 1978. T. 1; Л е в а ш е в Е.М.
Псальма // МЭ 4; ИРМ 1; Г е р а с и м о в а -
П е р с и д с к а я  Н.А. Партесный концерт в
истории музыкальной культуры. М., 1983; Ран
няя русская лирика: Репертуарный справочник
музыкально-поэтических текстов XV — XVII
веков / Сост. П е т р о в а  Л.А. и С е р е г и-
н а Н.С. Л., 1988; Л е в а ш е в Е.М. После
словие И Димитрий, митрополит Ростовский.
Рождественская драма, или Ростовское дей
ство / Музыкально-сценическая реконструкция
Евг. Левашева. М., 1989; П а н ч е н к о  А.М.Гер
ман И Словарь книжников и книжности Древней
Руси. СПб., 1992. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 1; В л а-
д ы ш е в с к а я  Т.Ф. Музыка Древней Руси И
В а г н е р  Г.К., В л а д ы ш е в с к а я  Т.Ф. Ис
кусство Древней Руси. М., 1993; Г е р а с и -
м о в а - П е р с и д с к а я  Н.А. Русская музыка
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ХѴП века: Встреча двух эпох. М., 1994;
З е н ь к о в с к и й  С.А. Русское старообряд
чество: Духовные движения семнадцатого века.
М., 1995; Псалтирь, или Книга псалмов И Хри
стианство: Энциклопедический словарь. М.,
1995. Т. 2 ; П о з д н е е в  А.В. Рукописные
песенники XVII — XVIII вв.: Из истории пе
сенной силлабической поэзии. М., 1996.

Е.Е. Васильева, В.А. Лапин

ПУНЬЯНИ (Pugnani) Гаэтано (27 нояб.
1731, Турин — 15 июля 1798, там же),
выдающийся итал. скрипач и композитор,
ученик Дж.Сомиса (ученика А. Корелли).
С 10 лет играл в оркестре Королевской опе
ры в Турине, в 1749 — 50 изучал в Риме
композицию под рук. В. Л. Чампи, По воз
вращении в Турин вновь поступил в Коро
левскую оперу и служил в ней с перерыва
ми до конца жизни, пройдя путь от 2-го
скрипача до директора капеллы. В 1754 —
1770 гастролировал за пределами Италии,
успешно дебютировал со своими соч. в
Духовных концертах в Париже, работал
капельмейстером Королевской оперы в
Лондоне, где поставил свою первую буффа
"Nannetta e Lubino" ('’Паннетта и Любино”,
1769), имевшую большой успех.

Во время варшавских выступлений в
1780 вместе со своим учеником Дж.Б.Яи-
отти был приглашен в СПБ. Согласно
КФЖ, 3 февр. 1781 муз-ты были представ
лены Екатерине II и играли перед ней, а
затем перед в. кн. Павлом Петровичем.
Вместе с виолончелистом Д. Бахманом и
фаготистом А. Буллантом П. участвовал в
концертах придв. певцов и муз-тов, давав
шихся 11 и 14 марта в театре у Красного
моста. Исполнялись арии и дуэты из опер
Н.Пиччинни, Ф.Арайи, А.-Э.-М. Гретри.
Инструм. программа неизвестна, однако
можно предположить, что приезжий вир
туоз, как это было принято, выступал соло
с музыкой собственного соч.

Игра П. отличалась масштабностью,
красивым тоном и техническим совершен
ством. Как композитор он был известен сво
ими операми (6), балетами, ораториями, но
прежде всего произв. для скрипки, написан
ными в предклассицистской манере и по
стилю приближающимися к Л. Боккерини.
П. является автором 18 сонат для скрипки
соло, 24 трио-сонат, 12 увертюр, квартетов,
квинтетов и ряда др. инстр. соч. В конце
18 в. его музыка исполнялась в России и
пользовалась здесь популярностью.

Лит.: К и р и л л о в  В. Скрипачи XVII,
XVIII и XIX столетий. СПб., 1890; Ф и н д е й -
з е н  2; Z s c h i n c k y - T r o x l e r  Е.М. ѵоп.
Gaetano Pugnani. Berlin, 1939; MA 2; Л и в а 
н о в а  2; G ro v e .

Л. М. Бутир

ПЬЕМОНТЕЗИ (Piemontesi) Жюстина
(Джустина, Иустина, Юстина) (? — ?),
итал. танцовщица, дочь скрипача Первого
придворного оркестра Игнацио Пьемонте-
зи. Была воспитана в Вене, училась у Ѵ.Ан-
джолини и вместе с ним приехала в Россию
в 1777. В 1780 во время карнавала танцева
ла в Милане, а осенью уже выступала
в СПБ. Контракт с ней был заключен лишь
1 июля 1783 на 3 года с жалованьем 500 р.
в год при казенной квартире с дровами.
С 1 янв. 1784 по ходатайству отца, ссылав
шегося "на слово, данное прежним директо
ром", а главным образом "поелику в про
тивном случае содержать со оным себя не
может" (АДИТ 2, 163), стала получать 700,
а с  1791 — 800 р. в год при 250 р. "проезд
ных" и казенной квартире с 14 саженями
дров. В промежутке между 1789 и 1791
вышла замуж за Иосифа Камеля, танцовщи
ка "из немцев". Он служил без контракта
с 1 мая 1782 с жалованьем 250 р. в год, в
1787 его жалованье было повышено до
280 р., с 1792 — до 330 р. Известно, что П.
участвовала в балетах при опере Дж. Паизи-
елло "Alcide al bivio" ("Алкид на распутье"),



Г.ПУНЬЯНИ
Силуэт Ф.Г Сидо
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в театральном представлении Ф. Торелли
"Храм общей радости" (оба 1780), в операх
Дж. Сарти "Castore e Polluce" ("Кастор и
Поллукс", 1786) и Д. Чимарозы "Cleopatre"
("Клеопатра", 1789), хореография во всех 4
Дж. Канциани. А Камель исполнил роль не
мого Веспоне в опере Дж.Б. Перголези "La
Serva padrona" ("Служанка-госпожа"), уча
ствовал в балетах при опере Сарти "Кастор
и Поллукс". В марте 1785 "за играние в
опере-буффе «Серва падрона» немой роли в
награждение приказали оному Камелю...
пятнадцать рублей, записав в расход, с рас
пискою из спектакельных сумм выдать..."
(РГИА, ф. 497, оп. 4, д. 1, л. 116 об.). В
1792 "фигурантам, кои по временам потреб
ляемы бывают солистами", в том числе
Камелю, прибавлено к жалованью 50 р.,
"начиная сию прибавку производить буду
щего сентября с 1 числа" (РГИА, ф. 497,
оп. 4, д. 3, л. 45).

В 1796 срок контракта П. кончился. По
этому поводу Камель обратился с прошени
ем, в к-ром указал, что "поелику общее их
жалованье составляет только 1100 рублей,
то они, быв обременены долгами, не нахо
дят средств ни здесь жить, ни возвратиться
в отечество с тринадцатимесячным младен
цем и другим, коим жена его беременна"
(РГАДА, ф. 1239, оп. 3, д. 60984, л. 1 и об.).
До назначения пенсии решено было выпла
чивать по 300 р. П. и по 100 р. Камелю.
Эти суммы получали они еще и в 1799.

Арх.: РГАДА, ф. 1239, оп. 3, д. 60984,
л. 1 и об.; РГИА, ф. 497, оп. 4, д. 1, л. 116 об.;
д. 3, л. 45; оп. 17, д. 53, л. 21 об. — 22; д. 54,
л. 18.

Лит.: АДИТ 2, 163, 311, 383, 424, 538;
3, 81.

ГН. Добровольская

ПЬЯНТАНИДА (Piantamela), П и а н т о-
н и д о Джованни (Яган) (1705, Флорен
ция — 1782, Болонья), итал. скрипач и ком
позитор. Считается, что он вместе со своей

женой Констанцей Пъянтанидой приехал в
СПБ в составе "Италианской кампании"
Ф.Арайи в сер. 1735. Однако имена супру
гов имеются в списке придв. муз-тов, отно
сящемся к началу 1735 (РГИА, ф. 466,
on. 1, д. 28, л. 3), т. е. они были приняты ко
двору до прибытия новой труппы, возмож
но, годом, ранее. В 1736 П. получал весьма
скромный оклад 100 р. (в то время как
Дж.Верокаи, 1-му скрипачу, платили 600 р.).
Тем не менее Я.Штелин характеризовал
П. как превосходного виртуоза, и впослед
ствии его игру сравнивали даже с игрой
Дж.Тартини.

В 1737 П. покинул СПБ, получив вмес
те с женой "на дорожный проезд" 150 р.
(РГАДА, ф. 19, on. 1, д. 182, ч. 2, л. 42),
и направился в Гамбург. В 1739 — 42 П.
работал в Лондоне у Г. Ф. Генделя, в 1743
выступал в Духовных концертах в Париже.
В том же году 10/21 нояб. российский
полномочный министр при фр. дворе
кн. А.Д.Кантемир писал кн. М.Л.Ворон
цову, что П. хотел бы снова поступить в
рус. службу (Архив Воронцова, 1, 374). По
каким-то причинам повторного приглаше
ния скрипач не получил. В 1744 мы нахо
дим его в Женеве, в 1758 П. был принят
в Болонскую филармоническую академию.
Позднее Ч. Бёрни упоминал его как 1-го
скрипача Болонской капеллы. 9 окт. 1770
П., возможно, был в числе экзаменаторов
В . Моцарта, во всяком случае, его под
пись наряду с др. имеется в дипломе по
следнего.

Из соч. П. известны 6 трио-сонат (изда
ны в Лондоне в 1742), 6 Concerti grossi
(1762), Симфония для 2 скрипок, виолонче
ли и баса, мелкие вок. произв. Музыка П.
при жизни автора пользовалась известнос
тью, однако И. А. Шайбе, хваля ее компози
ционную правильность и "эффектность",
ехидно замечал, что композитор был скло
нен выдавать чужие соч. за свои.
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Арх.: РГАДА, ф. 19, on. 1, д. 182, ч. 2, л. 42;
РГИА, ф. 466, on. 1, д. 28, л. 3.

Лит.: Ш т е л и н; Архив кн. Воронцова.
М., 1876. T. 1. С. 374; М о о s е г R.-A.
Violonistes compositeurs italiens en Russie au
18-e siècle. G. Piantanida H RMI, 1948; MA 2,
139 — 42; Б ё р н и  1970.

Л. M. Бутир

ПЬЯНТАНИДА (Piantanida) Констанца
(? — ?), артистический псевдоним Постер-
ла (la Posteria), итал. певица, сопрано. Жена
RM. Пьянтаниды. В 20-х гг. состояла на
службе при дармштадтском дворе, пела в
Неаполе, Венеции, Парме. Вопреки утверж
дению историков (Я.Штелин, В.Всеволод-
ский-Гернгросс, Р.-А.Моозер и др.) о ее
прибытии в Петербург с Труппой Ф. Арайи
в 1735, ее имя впервые упом. в том же году
в числе муз-тов, находившихся при россий
ском дворе до приезда "Италианской кам
пании" ( С т а р и к о в а ,  80). Сохранилось
чрезвычайно мало сведений о российском

периоде карьеры этой замечательной артис
тки. В 1736, после отъезда К.М. Аволио, она
была принята в придв. камерную капеллу с
жалованьем 500 р. 29 янв. 1737 П. исполни
ла гл. партию в опере Арайи "Il Finto Nino,
о vero La Semiramida riconosciuta" ("При
творный Нин, или Узнанная Семирамида").
Уволилась 17 февр. того же года (РГИА,
ф. 466, on. 1, д. 40, л. 12). В 1739 П. с успе
хом выступала в Лондоне в составе руково
димой Г. Ф. Генделем оперной труппы.
Анонсируя ее дебют, лондонская "Daily
Post" писала о ней как о "знаменитой ита
льянской певице".

Арх.: РГИА, ф. 466, on. 1, д. 40, л. 12.
Лит.: В с е в о л о д с к и й - Г  е р н г р о с с .

Театр при Анне; Ш т е л и н; МА 1, 146; С т а 
р и к о в а  Л.М. Новые документы о деятельно
сти итальянской труппы в России в 30-е годы
XVIII века и русском любительском театре это
го времени И ПКНО. 1988. М., 1989.

Е.С. Ходорковская



Авторские обязанности были распределены
следующим образом:

Опера (основные жанры, иностранные труп
пы, персоналии иностранных певцов) — кандидат
искусствоведения Е.С. Ходорковская.

Балет — доктор искусствоведения Г. Н. Доб
ровольская.

Придворные оркестры, музыкальная жизнь,
музыкальный быт, концертная жизнь, танцы и
танцевальные увеселения — кандидат искусство
ведения Л.Н. Березовчук.

Театральные здания, русские оперные труп
пы, концертные залы, управление театрами и
музыкой, музыка в учебных заведениях, видные
музыкальные деятели, сановники-меценаты —
доктор исторических наук И. Ф. Петровская.

Православная церковная культура — канди
дат искусствоведения И. А. Чудинова.

Музыкальная наука, музыкальное образова
ние, нотопечатание, музыкальные журналы —
кандидат искусствоведения В.Г.Карцовник.

Виднейшие российские композиторы — док
тор искусствоведения М. Г. Рыцарева.

Камерная вокальная музыка — кандидат
искусствоведения Н. А. Огаркова.

Композиторы венской классической школы, их
связи с Россией — доктор искусствоведения
профессор А. И. Климовицкий.

Инструменты, инструментальные мастера,
музыкальная торговля — Ю.Н. Семенов, В. В. Ко
шелев.

Иностранные виртуозы — кандидат искус
ствоведения профессор Л.М. Бутир.

Фольклор — кандидаты искусствоведения
E. Е. Васильева, В.А. Лапин, М. А. Лобанов.

Музыка и литература — кандидат искусство
ведения А.Н. Крюков.

Иностранные композиторы, придворные ка
пельмейстеры, общая редакция — кандидат ис
кусствоведения А. Л. Порфирьева.

В работе над Энциклопедическим слова
рем нам помогали сотрудники и аспиранты
РИИИ РАН М. А. Вознесенский, Е. А. Гриднева,
И.Е.Ерыкалова, А. Г. Загулина, Ж. В. Князева,
Н.В. Кудряшова, Г. В. Петрова, Н. А. Рыжкова,
О. А.Скорбященская, З.М. Сачкова, Е. В. Треть
якова, И. А.Чудинова; члены Ассоциации иссле
дователей Петербурга Л. И. Бройтман, Е. И. Крас
нова, Ю. А. Иванов, сотрудница Архива внешней
политики России С.Л.Турилова, работники Рос
сийского государственного исторического архива
С. И.Варехова и К.В. Малиновский, сотрудник
Института российской истории РАН С.К. Лебе
дев, работники Библиотеки РАН М.И. Фунда-
минский и Л.А. Чуркина, преподаватель В.М.Пав-
лоцкий.

Редколлегия сердечно благодарит всех, соби
равших подготовительные материалы. Этот труд
помог авторам статей сориентироваться в море
источников и выбрать те, которые оказались
действительно важными для исследования.
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