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ИСТОРИЯ АФИШ 
К ТЕАТРАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ 

НА ТЕКСТЫ СУМАРОКОВА 

История возникновения и бытования афиш к театральным 
представлениям на тексты А. П. Сумарокова на сцене русского 
театра XVIII в. до сих пор не являлась предметом пристального 
внимания историков. Вместе с тем она полна интригующих за
гадок, разгадка которых напрямую связана с процессом нашего 
познания истории русского театра начального периода и этапами 
ее изучения. 

История театра как наука начала формироваться в конце XIX 
(точнее, в последнюю его четверть)—начале XX в., когда активи
зация театральной мысли была направлена на создание истории 
национального театрального искусства. В 1914 г. был опублико
ван 1-й том задуманной впервые шеститомной «Истории русско
го театра»1 (из которой, к сожалению, увидел свет только один, 
включавший материалы до конца XVIII в.). 

В данном томе среди иллюстраций были опубликованы «из 
собрания А. А. Бахрушина» две афиши (точнее два варианта од
ной, рис. 1, 2), проаннотированные как «Афиша коронационно
го спектакля 22 сентября 1762 года».2 Судя по ее содержанию 
в этом спектакле были представлены два творения А. П. Сума
рокова: опера «Цефал и Прокрис» и балет «Прибежище Добро
детели». 

1 История Русского театра / Под ред. В. В. Каллаша, Н. Е. Эфроса; при 
ближайшем участии А. А. Бахрушина, Н. А. Попова. М, 1914. С. 143, 145. 

2 Там же. С. V. 
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Рис. 1. Первый вариант «афиши» И. Носова 
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Почти четверть века спустя, в 1938 г., первый вариант этой 
афиши был воспроизведен М. В. Борисоглебским в 1-м томе 
«Материалов по истории русского балета» с подписью «Образец 
программы-объявления. (Такие извещения делались о театраль
ных постановках второй половины XVIII века)».3 В результате 
эта афиша на многие годы (почти на век4) стала для историков 
театра, прежде всего музыкального и особенно балетного, цен
нейшим свидетельством и раритетом. 

На самом же деле эта афиша является сфабрикованной фаль
шивкой, плодом, так сказать, «творчества» И. С. Носова — вто-
ростатейного актера начала XIX в., ведавшего какое-то время 
библиотекой сценических произведений русской труппы, и авто
ра «Летописи русского театра от начала его основания до конца 
XVIII века».5 Носов умер 10 декабря 1858 г., а оставшаяся после 
него рукопись его «Летописи» через четверть века попала в руки 
серьезному ученому, историку Е. В. Барсову, который в 1883 г., 
несмотря на бывшие у него некоторые сомнения, издал ее под на
званием «Хроника русского театра, Носова».6 В своем предисло
вии он объяснял это так: «Но историческая ценность ея состоит 
в том, что Носов при составлении настоящего труда пользовался 
оригиналом Истории Русского театра И. А. Дмитревскаго, ко-
тораго в свое время называли Нестором Русского театра».7 Это 
самое «но», выскользнувшее у Барсова не случайно, он подтвер
дил еще фразой в конце Предисловия: «Многое в ней («Летопи
си». — Л. С), бесспорно, должно быть отвергнуто, но и многое 
ожидает более строгой и обстоятельной критики».8 

Вскоре после выхода «Хроники» в свет в 1884 г. сведения, 
приводимые в ней, скептически оценил историк театра П. О. Мо-

3 Прошлое балетного отделения Петербургского театрального училища, 
ныне Ленинградского государственного хореографического училища // Ма
териалы по истории русского балета / Сост. М. Борисоглебский. Л., 1938. 
Т. I. С. 29. 

4 Так, в 2015 г. ее опубликовал историк К. В. Малиновский, иллюстри
руя работу Я. Штелина «История о танцевальном искусстве и балетах в 
России», см.: Малиновский К. В. Материалы Якоба Штелина. СПб., MMXV 
(2015). Т. III. С. 380. 

5 Старикова Л. М. «Хроника русского театра» И. С. Носова и «Исто
рия русского театра» И. А. Дмитревского // Дар дружества и муз. М.; СПб., 
2018. С. 248—258. 

6 Хроника русского театра, Носова / С предисловием и новыми розы-
сканиями о первой эпохе русского театра Е. В. Барсова. М., 1883. 

7 Там же. С. I. 
8 Там же. С. VI. 
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розов9 (особенно относившиеся к русскому XVII столетию). В се
редине XX в. свою лепту в ее критику внес П. Н. Берков;10 а в на
чале XXI в. Т. М. Ельницкая, объяснив ее «загадки», заключила, 
что к ней «приходится относиться как к апокрифу».11 

«Хроника», однако, пустила корни глубоко, так как особен
ностью «творческого метода» Носова являлось погружение от
дельного подлинного факта в паутину фантастических вымыс
лов, заставлявшего многих историков все-таки доверять автору 
и в остальном. Сколько же она внесла в историю русского театра 
псевдофактов и путаницы, которую распутывать приходится и до 
сих пор! 

Текст своей «Летописи» Носов составлял часто в форме 
афиш, и не случайно кроме этой рукописи он оставил потомкам и 
свое «Собрание старинных афиш», попавшее в театральную кол
лекцию А. А. Бахрушина, где находились и те две, с которых мы 
начали статью. С момента их публикации многие историки рус
ского театра XVIII в. стремились увидеть эти афиши «живьем», 
т. е. в подлиннике, подержать в руках, но безрезультатно! Я сама, 
работая в 1970-е гг. в Бахрушинском музее, пыталась отыскать их 
в Афишном отделе, но тщетно. И это к счастью! Чтобы понять, 
что это фальсификация, и тем более документально доказать 
это, нужен был новый уровень нашего фактологического доку
ментального подкрепления театральных событий, упоминаемых 
в афише, и знание всестороннего культурного контекста эпохи — 
России XVIII в. (особенно первой его половины и середины), 
приобретенное мною уже в последующие десятилетия при об
щении с подлинными документальными свидетельствами эпохи. 
В этой исследовательской работе проскальзывали иногда в ар
хивных фондах и афиши, но почему-то почти совсем не имелось 
таковых от русского театра, хотя были и на русском языке, но 
относящиеся к представлениям иностранных трупп и отдельных 
актеров. Ответ на этот вопрос удалось получить при изучении 
широкого театрально-зрелищного контекста России первой поло
вины XVIII в. Этот контекст позволил представить в общих чер
тах значение и задачи афиши для тогдашней театральной жизни. 

9 Морозов П. О. Новые материалы для истории русскаго театра // Жур
нал Министерства Народного просвещения. 1884. Август. С. 352—368. 

10 Берков П. К Хроника русского театра Ив. Носова // Учен. зап. Ле-
нингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена. Л., 1948. Т. 67. С. 57—70. 

11 Ельницкая Т. М. О загадках «Хроники русского театра» Ивана Носо
ва // Мир искусств. Вып. 5. СПб., 2004. С. 562—567. 
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Собственно афиша — это необходимый атрибут и спутник 
театра публичного и, прежде всего, коммерческого, где от коли
чества публики зависят сборы, а стало быть, и сама жизнь. 

В России, как известно, публичный государственный театр 
возник в эпоху Петра I, существовал всего с 1702 по 1707 г. Были 
ли в нем афиши — неизвестно, судя по всему, нет; их, вероятно, 
заменяли указы. Так, в 1704 г. повелено: «...майя с 15 числа для 
ведома всенародного, чтоб о том действе (театральном. — Л. С) 
каждому человеку ведомо было, прибить по градским воротам 
великого государя указы».12 

Афиши завезли в Россию в начале XVIII в. иностранные 
«вольные» гастролеры, созывавшие русскую публику в основ
ном на зрелища. Эти афиши публиковались и на русском язы
ке, как, например, относящаяся к выступлениям в 1719 г. в Пе
тербурге Эккенберга, циркового актера, атлета-силача (рис. 3). 
Некоторые процветающие комедианты, как и тот же Эккенберг, 
снабжали их еще и гравированными картинками с эпизодами 
зрелища.13 

В 1740—1750-е гг. в типографии Академии наук печата
лось уже довольное число афиш иностранных комедиантов, 
в том числе и «вольного» городского театра «Немецкой коме
дии»,14 среди них афиши немецких кукольников Мартина Ни-
ренбаха и Лизаветы Сигмунд 1745 г., дававших представле
ния и с «живыми» актерами (рис. 4). Назывались эти афиши 
небольшого размера «в четверку листа» — «цеттели»;15 иногда 
они печатались на двух языках: русском и немецком (с обеих 
сторон листа), как например афиша «Фламиния — Волшебница» 
(рис. 5, 6). 

В России постоянно действующий театр, основанный при 
императорском дворе, возник в 1731 г. Исполнителями в нем яв
лялись ангажированные иностранные, в основном итальянские, 
труппы: сначала комедии дель арте, потом оперные. Придворно
го зрителя не нужно было завлекать в театр афишей, он приходил 

12 Богоявленский С. К. Московский театр при царях Алексее и Петре. 
М, 1914. С. ИЗ. 

13 См.: Старикова Л. М. Театр и зрелища российских столиц. М., 2018. 
С. 76—77. 

14 Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны. Докумен
тальная хроника 1741—1750 / Сост., вступ. статья и коммент. Л. М. Ста
риковой. М., 2003. Вып. 2. Ч. 1. С. 713—719, № 628—630; С. 748—753, 
№ 657—663. 

15 От нем. der Zettel — листок, записка. 
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РИС. 3. Афиша выступлений в Петербурге И. К. Экенберга. 1719 г. 
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Рис. 4. Афиша представлений в Петербурге немецких комедиантов-
кукольников Мартина Ниренбаха и Сигмундовой Лизаветы. 1745 г. 

в театр по должности (по повестке от Придворной конторы) и 
занимал место согласно своему рангу (платы за вход не суще
ствовало). Однако зрителю необходима была информация о пред
стоящем сценическом действе; и начиная с 1731 г. на русский 
язык переводили (по повелению Анны Иоанновны16) «сценарии» 

16 Театральная жизнь России в эпоху Анны Иоанновны. Документаль
ная хроника 1730-1740 / Сост., вступ. статья, коммент. Л. М. Стариковой. 
М., 1996. Вып. 1. С. 188-189, № 58. 
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Рис. 5. Афиша спектакля немецкого театра в Петербурге «Фламиния-
Волшебница», вариант на нем. яз. 1754 г. 

комедий и интермедий (впоследствии издававшиеся параллель
но с итальянским или немецким текстом17). В 1736 г. к первому 
спектаклю оперы-серии «Сила любви и ненависти» было издано 
либретто, где элементы афиши как таковой проявились ярче: где, 
что, кто, когда... (рис. 7, 8). 

17 Они дошли до нас от середины 1730-х гг. См.: Перетц В. Н. Ита-
лианские комедии и интермедии, представленные при дворе императрицы 
Анны Иоанновны в 1733—1735 гг. Пг., 1917. 
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РИС. 6. Афиша спектакля немецкого театра в Петербурге «Фламиния-
Волшебница», вариант на рус. яз. на обороте 

В эпоху Елизаветы Петровны театр становится неотъемлемой 
частью придворного церемониала; театральная жизнь более на
сыщенна и многообразна.18 С 1742 г. при дворе кроме «Итали-
анской компании» находится французская драматическая труппа, 
к спектаклям которой для русского зрителя также заводится не
кое информационное издание, включающее название пьесы, фа-

18 Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны. Вып. 2. 
Ч. 1.С. 16—17,53—183. 
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Рис. 7—8. Титульные листы либретто оперы «Сила любви и ненависти» 
с перечнем действующих лиц. 1736 г. 
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Рис. 9. Либретто оперы «Милосердие Титово», титульный лист. 1742 г. 

милию автора, перечень действующих лиц, «имена Актеров» и 
«краткое содержание пьесы».19 

К операм, готовящимся ко всем главным дворцовым событи
ям, обязательно печатаются либретто, начиная с представленной 
в мае 1742 г. в коронационные торжества оперы «Милосердие 
Титово» с Прологом «Россия по печали паки обрадованная». 
В нем присутствует не только перечисление действующих лиц, 
как в «Силе любви...», но и исполнители и другие сведения 
(рис.9, 10, 11). 

19 Там же. С. 441, № 428; С. 442. № 429; С. 445-447, № 432, 433, 434. 
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10—11. Либретто оперы «Милосердие Титово»; перечень действую-
лиц оперы; перечень действующих лиц и исполнителей в прологе 

«Россия по печали паки обрадованная» 
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Рис. 12. Либретто оперы «Цефал и Прокрис» на текст А. П. Сумарокова 
второго издания 1764 г., титул (первый лист) 

В феврале 1755 г. первый русский драматург А. П. Сумароков, 
грезивший национальным театром, сделал дерзкий шаг — вывел 
на придворную сцену, где царила доселе только иностранная опе
ра, «русскую» — «Цефал и Прокрис» (рис. 12, 13, 14), где она, не
однократно повторенная, отвоевала себе прочное место. Этот рус
ский спектакль с текстом русского автора, звучавшим с придвор
ной сцены в исполнении национальных актеров, проложил дорогу 
русскому театру, рождение которого отныне было уже неминуемо.20 

20 Старикова Л. М. О Сумарокове время замолвить нам слово // Совре
менная драматургия. 2019. № 3. С. 251—255. 
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Рис. 13. Либретто оперы «Цефал и Прокрис» на текст А. П. Сумарокова 
второго издания 1764 г., титул (второй лист) 

Впоследствии, в 1759 г., была представлена еще одна «русская» 
опера на текст Сумарокова «Альцеста» и балет «Прибежище Доб
родетели» (рис. 15, 16). Изданные к этим представлениям либ
ретто легко раскрывают тайну, каким образом появились два ва
рианта афиши, впервые опубликованные в 1914 г. (см. рис. 1, 2). 
Они изготовлены при помощи ножниц, клея и целой библиотеки 
давно невостребованных драматических и музыкальных сочине
ний XVIII в., находившейся в ведении И. С. Носова. 

В первом варианте афиши: в правой половине в верхней 
части приклеен фрагмент из титульного листа либретто бале-
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Рис. 14. Либретто оперы «Цефал и Прокрис» с перечнем действующих 
лиц и исполнителей первого спектакля. 1755 г. 

та «Прибежище Добродетели», изданного повторно в 1764 г., 
а в нижней части к нему приклеен фрагмент титульного листа 
либретто этого же балета, переизданного в 1788 г. в «Российском 
феатре», с перечнем действующих лиц и исполнителей в первой 
постановке (1759). В левой половине — от руки переписаны из 
печатного либретто оперы «Цефал и Прокрис» элементы титула 
и действующие лица и исполнители первой постановки (1755); 
сверху написано, что спектакль состоялся «1762 год, месяц сен
тябрь, 22. В день коронации», что является сущим неправдоподо
бием, так как спектаклей в день коронации никогда в XVIII в. не 
бывало, кроме того, все придворные труппы и актеры находились 
с двором в Москве, а не в Петербурге. 

Во втором варианте: в правой половине в верхней части при
клеен фрагмент титульного листа либретто балета «Прибежище 
Добродетели», переизданного в 1781 г. в собрании сочинений 
А. П. Сумарокова, напечатанном Н. И. Новиковым, в нижней ча
сти — фрагмент с перечнем действующих лиц и исполнителей 

действующ!я д.ЯЦ£ 
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Рис. 15. Либретто балета «Прибежище Добродетели» на текст А. П. Сума
рокова, титульный лист второго издания 1764 г. 

первой постановки (1759), из переиздания либретто в 1788 г. в 
«Российском феатре». В левой части: вверху приклеен кусочек с 
названием оперы с титульного листа оперы «Цефал и Прокрис», а 
ниже помещен фрагмент с перечнем действующих лиц и исполни
телей первой постановки оперы (1755) из издания собрания сочи
нений А. П. Сумарокова 1781 г., предпринятого Н. И. Новиковым. 

Такое долгое бытование в истории театра подделки Носова 
объяснимо тем, что оба варианта его афиш были известны в ос
новном по печатным изданиям, так как мало кто из исследова
телей мог добраться до самих этих афиш (т. е. «подлинников» 
фальшивок) и подержать их в руках. В первой их публикации 
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Рис. 16. Либретто балета «Прибежище Добродетели», издания 1764 г. 
с перечнем действующих лиц и исполнителей первого спектакля 1759 г. 
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Рис. 17. Афиша первого спектакля «Русского для представлений трагедий 
и комедий театра», состоявшегося 5 февраля 1757 г. 
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сообщалось, что они из собрания Бахрушина, и историки при
ходили в Театральный музей, естественно в Афишный отдел, 
где данных «раритетов» нет и не было, они находились в фонде 
своего создателя-творца Носова.21 А те немногие, которые, мо
жет быть, их и видели, могли считать их «корректурными экзем
плярами», так как истории театральной афиши в России не было 
и, собственно, быть еще не могло, поскольку не существовало и 
публичного русского театра. 

Необходимость в афише возникла тогда, когда учредили «Рус
ский для представления трагедий и комедий театр» (1756), кото
рый поначалу предполагался как «вольный»: давал спектакли для 
придворной публики (посещавшей его бесплатно, как и ранее) и 
публичные «для народа за деньги». Первые афиши русского те
атра сочинял и корректировал его первый директор А. П. Сумаро
ков. Сохранилось несколько подлинных афиш, в том числе самая 
первая от первого публичного спектакля этого театра (рис. 17). 
Она была опубликована в 1953 г. в сборнике «Ф. Г. Волков и рус
ский театр его времени».22 Но в нем она проаннотирована как 
«Одна из афиш русского театра времен Ф. Г. Волкова в Петер
бурге», тогда как она и есть самая первая афиша первого публич
ного спектакля Русского театра. Однако на самой афише это не 
обозначено, это нужно было еще открыть, и в этом помог «архив
ный» контекст. Дело в том, что данный сборник издавался Акаде
мией наук СССР и курировался Главным архивным управлением, 
обязавшим подведомственные ему архивы выявить документы на 
заданную тему, которые затем попали в руки составителей сбор
ника. Но когда документ бывает вынут из той подшивки, куда 
был первоначально помещен, он может терять часть информа
ции. Так случилось и с этой афишей: на ней, кроме числа, нет 
указания ни на год, ни на месяц — и такой она досталась со
ставителям. А подшита она была в делах Канцелярии Академии 
наук, через которую проходили все заказы для типографии, среди 
дел за февраль. В этом деле есть «Репорт» о том, что «По прика
зу Канцелярии Академии наук напечатано в типографии комеди-
альных объявлениев о трагедии Синаве и Труворе на галанской 
пищей бумаге сто экземпляров <...> (за что. — Л. С.) надлежит 
взять шестьдесят шесть копеек», а на следующем листе отпеча
танный экземпляр данной афиши23 (см. рис. 17). Русский театр 

21 ГЦТМ. Рук. отд. Ф. 192. Ед. хр. 151. № 12, 12/а. 22 Ф. Г. Волков и русский театр его времени. М., 1953. С. 101. 23 ПФАРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 219. Л. 128, 129. 
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Рис. 18. Афиша третьего русского спектакля 8 февраля 1757 г. 

учредили, как известно, 30 августа 1756 г., но спектакли начались 
только в феврале 1757: 1 февраля в присутствии ее величества 
была представлена «для пробы» трагедия господина Сумаро
кова «Семира» (это был еще как бы экзамен перед императри
цей). А вот 5 февраля состоялся первый публичный спектакль 
«Синав и Трувор» с малой комедией «для народа за деньги». 
Эта дата вводится впервые в историю русского театра, до это
го в одной из своих ранних статей, написанных сорок лет назад, 
я называла день первого публичного спектакля 6 февраля, когда 
давали «Семиру»,24 о чем была найдена запись в Камер-фурьер
ском журнале. А о спектакле 5 февраля сообщения ни в одном 
из придворных журналов (Камер-фурьерском журнале, Журнале 
дежурных генерал-адъютантов, Церемониальных дел25) не было, 
вероятно потому, что императрица его не посетила, а присутство-

24 Старикова Л. М. Первая труппа русского профессионального теа
тра // Старикова JI. М. О Федоре Волкове. В поисках истины. М., 2013. 
С. 80—97. 

25 Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны. Докумен
тальная хроника 1751—1761 / Сост., вступ. статья, коммент. Л. М. Старико
вой. М., 2011. Вып. 3. Кн. 1. С. 162, № 467/а, б, в. 
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Рис. 19. Корректурный экземпляр типовой афиши для русских спектак
лей, подписанный А. П. Сумароковым в мае 1757 г. 

вала в этот вечер с чужестранными министрами на французской 
комедии «во дворце на малом театре», о чем и сообщили все три 
журнала.26 

Вторая дошедшая до нас сумароковская афиша относится 
к публичному спектаклю «для народа за деньги», состоявшемуся 
8 февраля 1757 г. (рис. 18), и тираж ее Сумароков заказал уже 
в количестве 300 экземпляров, за что с него потребовали «один 
рубль пятдесят копеек».27 10 февраля наступил Великий пост, и 
русские спектакли начались только 5 мая, в мае же 1757 г. Сума
роков заказывает печатание афиш количеством 1500 экземпляров 

26 Там же. 
27 ПФАРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 219. Л. 132, 133. Публикуется впервые. 
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измененного образца (макета): без указаний даты спектакля и на
звания пьесы, оставляя для внесения этих сведений свободное 
место, стоили они «шесть руб. восемь коп.»28 (рис. 19). Коррек
турный экземпляр этой афиши с подписью А. Сумарокова был 
опубликован в названном выше сборнике, но также без уточне
ния датировки.29 Спустя полтора года Русский театр, как извест
но, был переведен в статус придворного, и афиши ему уже не бы
ли нужны. Постоянная печать афиш русского театра начинается 
после 1783 г., когда после очередных преобразований появился 
городской, т. е. публичный, театр.30 

28 Там же. Д. 222. Л. 191—194. 
29 Ф. Г. Волков и русский театр его времени. С. 107. 
30 Лапина К. В. Театр начинается с афиши. История театральной афи

ши в России от истоков до 1917 года. М., 2017. С. 64—73. 


