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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-78-00014) в ИМЛИ РАН. 

 
Рассматриваются западноевропейские истоки первых русских комедий. Материалом анализа являются статейные списки 

Посольского приказа второй половины XVII в. из Италии, Испании и Франции. Документальные описания западных спек-

таклей дают возможность говорить о театральной традиции Западной Европы на русской сцене последней трети XVII в. 

Влияние западноевропейской драмы на формирование ранних русских комедий прослеживается на уровне поэтики, теат-

рально-декорационного искусства и придворных церемониальных форм. 
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В 1672 г. по указу царя Алексея Михайловича на 

Руси появился русский придворный театр. Пьесы на 

библейские и античные сюжеты стали первыми коме-

диями, поставленными при русском дворе и вобрав-

шими в себя черты драматической традиции Западной 

Европы. В этом контексте особого внимания заслу-

живает история появления и формирования комедии 

на русской сцене, тесно связанная с деятельностью 

Посольского приказа второй половины XVII в. 

Прежде чем рассматривать особенности ранней 

русской придворной комедии, стоит обратить внима-

ние на то, что отношение русского государя к теат-

ральным забавам претерпело значительные изменения 

от полного неприятия к официальному признанию. В 

1648 г. на Руси стал действовать указ об ограничении 

любых разыгрываемых зрелищ, когда царь Алексей 

Михайлович, усмотревший в уличных позорищах 

угрозу православным ценностям, разослал по всем 

городам грамоту, предписывающую «в домах, на ули-

цах и в полях песен не петь, в хороводы не играть, 

загадок не загадывать, “небылыхˮ сказок не сказы-

вать, на святках в бесовское сонмище не сходиться, 

скоморохам не быть <…> ослушников наказывать 

строго, до ссылки в дальние города» [1. С. 9–10]. Но в 

1660 г. ситуация начинает меняться, о чем свидетель-

ствует поручение Алексея Михайловича «иноземцу 

Ивану Гебдону», которому вменялось в обязанность 

«призвать в Московское государство из Немецких 

земель1... мастеров комедию делать» [2. С. 46–49]2. 

Это один их первых документов, в котором театраль-

ное действие получает обозначение комедия. До этого 

любое представление на Руси именовалось зрелищем, 

позорищем или игрищем, т.е. имело неодобрительное 

значение как выставление на всеобщий позор (обо-

зрение)3. 

Неожиданное, на первый взгляд, обращение Алек-

сея Михайловича на Запад в поисках «комедийных 

мастеров» имело под собой реальные культурно-

исторические основания, связанные с расцветом рус-

ской дипломатической миссии на Западе. Ко второй 

половине XVII в. и на Западе, и на Руси достаточно 

много знали друг о друге, о чем свидетельствует хо-

рошая осведомленность обоих сторон о дипломатиче-

ском церемониале тех лет. В частности, речь идет о 

придворных «забавах» западноевропейских королей, 

неизменной частью которых был театр. В 1659 г. из 

Москвы во Флоренцию было направлено специальное 

посольство, возглавляемое наместником Боровским 

Василием Богдановичем Лихачевым и дьяком И. Фо-

миным, для установления дипломатических и торго-

вых сношений с Великим герцогством Тосканским и с 

поручением от царя Алексея Михайловича поблаго-

дарить «флорентинского дука Фердинандуса» за гос-

теприимный прием Чемоданова и Посникова. Счита-

ется, что это была повторная попытка укрепления 

русско-итальянских связей после неудачного посоль-

ства Ивана Ивановича Чемоданова и Алексея Посни-

кова к дожу Венеции в 1656–1657 гг. [4. С. 95–96; 5].  

Статейный список Василия Лихачева примечате-

лен тем, что помимо каждодневных описаний путе-

шествия во Флоренцию и собственно посольских дел 

в нем содержится подробный обзор театральных 

представлений, принятых при итальянском дворе, 

более того, «театральный очерк» выделен в отдель-

ную главу под названием «О комидиях» [6]4. Из опи-

саний представлений видно, что русские послы, ви-

димо, не понимая итальянского, были сосредоточены 

исключительно на внешних эффектах спектакля, де-

корациях и бутафории, а сама пьеса, скорее всего, 

основывалась на мифологическом сюжете, о чем 

можно судить по началу описания спектакля: Князь 

приказал играть: объявилися палаты, и быв палата и 

вниз уйдет, и того было шесть перемен; да в тех же 

палатах объявилося море колеблемо волнами, а в море 

рыбы, а на рыбах люди ездят; а в верху палаты небо, 

а на облаках сидят люди: и почали облака и с людьми 

на низ опущаться, подхватя с земли человека под ру-

ки, опять в верхе же пошли; а те люди, которые си-

дели на рыбах, туда же поднялися в верх, за теми на 

небо. Да спущался с неба же на облаке седе человек в 

корете, да против его в другой корете прекрасная 

девица, а аргамачки под коретами как быть живы, 

ногами подрягивают; а Князь сказал, что одно солн-

це, а другое месяц [6; 7. С. 282]. 

Из приведенного отрывка хорошо видно, что рус-

ские послы стали свидетелями особенностей теат-

рально-декорационного искусства тех лет, в котором 

применялась доступная на тот момент театральная 
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машинерия и бутафория, включая богато оформлен-

ные итальянские перспективные декорации, позволя-

ющие быструю смену («перемену») действия. Отме-

тим также, что это первое подробное упоминание в 

статейных списках западных комедий, из чего можно 

сделать предположение, что В.Б. Лихачеву, помимо 

налаживания дипломатических связей, было поручено 

как можно подробнее ознакомиться с театральным 

делом в Италии. На это косвенно указывает тот факт, 

что в предыдущих и последующих статейных списках 

информация о западных придворных спектаклях 

практически отсутствует, а о присутствии на подоб-

ных представлениях русских послов можно узнать из 

документов принимающей стороны, что говорит о 

том, что перед русской дипломатической миссией 

задачи дать подробное описание западных спектаклей 

ни до, ни после 1659 г. не стояло.  

Исходя из статейного списка В.Б. Лихачева, мож-

но сделать выводы о том, что русские послы не про-

сто слышали о западных придворных зрелищах, но и 

имели возможность наблюдать разыгрываемые пред-

ставления во время официальных аудиенций. В 1667–

1668 гг. русское посольство во главе с русским ди-

пломатом и военачальником Петром Ивановичем По-

темкиным (1617–1700) отправляется в габсбургскую 

Испанию и Францию. Цель данного посольства со-

стояла в передаче испанскому и французскому двору 

известия о заключении мирного договора между Рос-

сией и Речью Посполитой с выражением надежды на 

укрепление союза христианских государств против 

Османской империи, а также по торговым причинам 

[8. С. 21–69; 9; 10]. Известно, что в Испании П.И. По-

темкина принимали в королевской резиденции Мад-

ридском Алькасаре (Real Alcázar de Madrid), в кото-

ром помимо придворных приемов игрались спектакли 

[9]. Судя по описаниям, русское посольство было 

удостоено аудиенции в Салоне зеркал (Salón de los 

Espejos; Salón Nuevo). Затем посольство «пошли 

смотреть Королевских палат и саду» и, скорее всего, 

было приглашено в Салон Комедий (Salón de 

Comedias; Salón Dorado), который иногда заменял 

официальный королевский придворный театр «Буэн 

Ретиро» (Buen Retiro)5. В Салоне комедий часто 

разыгрывались театральные и танцевальные поста-

новки для зарубежных делегаций. Во Франции 

П.И. Потемкин был удостоен дипломатического при-

ема, частью которого являлись два придворных спек-

такля. Речь идет об «Ударах судьбы» Жана Демаре и 

«Амфитрионе» Мольера. 

16 сентября после возвращения из Версаля и Сен-

Клу П.И. Потемкин отправился во дворец француз-

ских королей Тюильри, где для посла, его сына, дьяка 

и всей свиты труппа придворного драматурга и поэта 

Жана Демаре представляла комедию «Удары судь-

бы». А 18 сентября в Тюильри труппа Мольера 

разыграла перед русским посольством «Амфитрио-

на». Судя по впечатлениям от спектаклей, француз-

ские комедии «с превращениями и танцами» весьма 

понравились послу и его сыну, о чем свидетельствует 

запись в дневнике кавалерийского полковника и при-

дворного дворянина господина Като (Catheux) о моско-

витах, прибывших во Францию в 1668 г. [11; 12. С. 80]. 

Като отмечает, что представление Демаре «чрезвы-

чайно забавляло всех, и Потемкин спросил вина, ко-

торое было подано». Спектакль Мольера также был 

принят благосклонно и «весьма понравился послу и 

его сыну», которые после представления «не ели, а 

пили и благодарили актеров» [11]. Добавим к этому, 

что показанные русскому посольству спектакли в 

полной мере соответствовали придворному церемо-

ниалу тех лет и отражали события, разыгрываемые 

при дворе. Например, в «Амфитрионе» на сюжет из 

древнегреческой мифологии угадывалась история 

тайной связи короля Людовика XIV и маркизы де 

Монтеспан. Подобные отсылки к реальным историче-

ским лицам можно обнаружить в одной из первых 

русских пьес «Артаксерксово действо» (1672 г.). На 

Руси история кроткой Есфири могла соотноситься с 

женитьбой царя Алексея Михайловича на Наталье 

Кирилловне Нарышкиной. Образ Мардохея, скорее 

всего, ассоциировался с воспитателем Нарышкиной, 

Артамоном Сергеевичем Матвеевым, который занял 

при дворе и в государственном управлении главен-

ствующее положение, сменив ставшего неугодным 

царю А.Л. Ордина-Нащокина (т.е. Амана). 

4 июня 1672 г., т.е. через четыре года после приез-

да П.И. Потемкина в Московию, на Руси появляется 

официальный документ об учреждении театра, кото-

рый предписывал «иноземцу Ягану Готфриду учинить 

комидию, а на комидии действовать из библии книгу 

Есфирь, а для того действа устроить хоромину вновь, а 

на строение той хоромины и что на нее надобно поку-

пать из указу володимирской чети. И по тому великого 

государя указу комедийная хоромина построена в селе 

Преображенском со всем нарядом, что в тое хоромину 

надобно» [13. С. 8]. 

Здесь стоит оговориться, что, исходя из новейших 

исследований, первое представление на Руси состоя-

лось гораздо раньше официального указа и относилось 

к февралю 1672 г., ознаменовав начало русского теат-

ра, которое позже было закреплено документально. 

Речь идет о постановке балета «Орфей», о чем свиде-

тельствуют заметка в немецкой газете «Nordischer 

Mercurius» («Северный Меркурий») за март 1672 г. и 

дипломатические донесения из Москвы от февраля 

1672 г. [14. С. 32–81]. Появление на русской сцене 

именно балета как первого пробного спектакля вполне 

соответствовало привезенным из Италии и Франции 

впечатлениям русского посольства от комедий, сопро-

вождавшихся танцами и балетом. Из дошедших до нас 

описаний шведского автора (предположительно 

Адольфа Эбершильда) отчетливо видно, что ко време-

ни постановки «Орфея» и до строительства Комедий-

ной хоромины на Руси не только имели представление 

о перспективных декорациях, именуемых «воплощен-

ной перспективой», но и использовали их в ранней 

постановке. 

Приведем отрывок из описания февральского «Ор-

фея»: «Начался показ этого самого балета с представ-

ления воплощенной перспективы, в которой воссе-

давший на кресле сын врача в роскошнейших одеждах 

узрел вдруг Меркурия, крыльями на голове и на ногах, 

причем тот стоял перед горой, замечательно соору-

женной из ветвей, и из-за нее взмыл вперед ярко 
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освещенный, алого цвета двуглавый орел. Вслед за 

этим тут же показались две пирамидальные горы, это 

было чудесное зрелище» [14. С. 63–64]. Возможно, 

выбор мифологического сюжета и акцент на внешней 

составляющей спектакля были продиктованы желани-

ем создателей спектакля соответствовать «итальян-

скому образцу», исходя из донесений посольства 1659 

г. 

Вернемся к указу от 4 июня, из которого видно, 

что Алексей Михайлович продолжает именовать бу-

дущие придворные представления комедиями, как и в 

документе 1660 г., т.е. уподобляет их развлекатель-

ному действию. В данном случае понятие «делать 

комедию» означает давать театральные представле-

ния, что больше соответствует обозначению действия 

или состояния, чем жанровому определению. На ко-

медию как форму действия указывает предисловие к 

«Темир-Аксакову действу», в котором содержатся 

размышления, ради чего представляется комедия: 

«Ваше царское величество милостию своею изволите 

от нас подданных и покорных младенцов послушать 

про все действа сей комидии, как вначале благочестие 

служило, а после и печалное время наступило, занеже 

комедия человека увеселити может и всю кручину 

человеческую в радость превратить <…> И для того 

камедия нарицаетца мастерством, потому что она не 

токмо живых персон в речении и ризах показывати, 

но многие потешные и разумителные дела, паче дей-

ствия приводит, чтоб всего злодейства отстать и ко 

всему благому приставать» [15. С. 59]. О развлека-

тельном предназначении русского театра говорит и 

название первого театрального здания на Руси Коме-

дийная хоромина. Причем хоромина в определении 

тех лет имела значение «дом, жилое строение», но с 

шутливым оттенком [3. С. 1386]. 

Здесь стоит отметить, что ранние русские пьесы 

были написаны на библейские сюжеты, которые сами 

по себе не всегда имели развлекательный характер. С 

одной стороны, подобная концепция комедии не 

вполне отвечала европейскому пониманию жанра 

(например, теории испанской комедии), с другой сто-

роны, такая ограниченная трактовка комедии, как лю-

бого представления в целом, могла быть связана с 

отсутствием необходимости жанрового деления рус-

ских придворных драм, которые современниками 

воспринимались исключительно как царская потеха. 

Как видно из статейного списка В. Лихачева, в кото-

ром западные спектакли впервые в посольских доку-

ментах начали именоваться «комидиями», придвор-

ные представления воспринимались русской стороной 

как обычные зрелища, не нуждающиеся в жанровом 

разделении. 

О большом влиянии дипломатических миссий на 

зарождение ранней русской драматургии указывает 

тот факт, что первые русские пьесы создавались под 

пристальным оком деятелей Посольского приказа и 

Немецкой слободы в Москве. Таким подвижником у 

истоков русского театра оказался государственный 

деятель, влиятельный боярин, приближенный царя и 

один из первых «западников» Артамон Сергеевич 

Матвеев (1625–1682), который с 1671 по 1676 г. воз-

главлял Посольский приказ [4. С. 84]. Именно этот 

период характеризуется вторым витком укрепления 

дипломатических связей с Западной Европой, связан-

ных с посольством московского дворянина, думного 

дьяка Андрея Андреевича Виниуса (1641–1717) для 

создания союза против турецкого султана [4. С. 122–

123; 16. С. 353]. Посольство в Англию, Францию и 

Испанию, предпринятое в 1672–1674 гг., по хроноло-

гии совпало с началом театральной жизни в Моско-

вии. Известно, что во время пребывания русской ди-

пломатической миссии в Испании при дворе играли 

пьесу Педро Кальдерона де ла Барки «Жизнь есть 

сон», которая активно исполнялась при дворе Карла II 

начиная с 5 февраля 1673 г. вплоть до ноября 1684 г. 

[17. P. 85]. 

Во время посольства А.А. Виниуса на Руси появ-

ляется первое театральное здание, устройство которо-

го стало возможно благодаря усилиям А.С. Матвеева 

и его сподвижников6. По воспоминаниям современ-

ников, к моменту открытия (октябрь 1672 г.) теат-

ральная хоромина в селе Преображенском представ-

ляла собой не слишком большое помещение с хорошо 

продуманной театральной бутафорией, включая пер-

спективные декорации или «рамы перспективного 

письма», увиденные русскими послами на Западе, 

устройством которых занимался голландский живо-

писец Петер Энгельс (Инглис), в русских документах 

именовавшийся «мастером перспективного дела» [18. 

С. 34]. Существует предположение, что в последнем 

явлении (сени) «Жалобной комедии об Адаме и Еве», 

где происходило так называемое райское прение за 

судьбу первых согрешивших людей, сцена, скорее 

всего, имела верхнюю площадку, изображавшую 

«небо», откуда к Адаму и Еве сходили ангелы и стоял 

трон «верховного судии», что напоминает «небесные» 

описания флорентийского спектакля 1659 г. [19. С. 16]. 

В этом ключе можно сделать предположение, что 

настойчивое желание Алексея Михайловича завести у 

себя театр в 1670-х гг. и активная подготовка теат-

рального здания именно в разгар русских дипломати-

ческих миссий могли быть связаны с необходимостью 

в дальнейшем «развлекать» западных послов при-

дворными спектаклями, без которых не обходились 

дипломатические церемонии в Западной Европе7. 

Поскольку любое представление, исполнявшееся 

при европейском дворе, являлось частью придворно-

го церемониала тех лет, то каждый спектакль сопро-

вождался неизменным поклоном государю или влия-

тельному придворному. Что касается раннего русско-

го придворного театра, то обращение к царю Алек-

сею Михайловичу всегда располагалось в начале 

представления и имело почтительный, если не благо-

говейный, характер. Об этом свидетельствуют проло-

ги всех дошедших до нас пьес последней трети 

XVII в. В прологе «Артаксерксова действа», «Иуди-

фи», «Малой прохладной комедии об Иосифе» 

И.Г. Грегори можно найти характеристику царя, вла-

детеля многих земель (стран) [15. С. 93; 19. С. 103, 

351]. В предисловии «Темир-Аксакова действа» 

предположительно Ю.М. Гивнера и «Жалобной ко-

медии об Адаме и Еве» И.Г. Грегори присутствуют 

придворные формулировки восхваления действую-

щего монарха с просьбой о снисхождения и милости 



31 

к показываемому действию [15. С. 59, 116]. Помимо 

прямых обращений к царю в первых русских пьесах 

можно обнаружить и символические (иногда аллего-

рические) характеристики действующего монарха 

(например, символику солнца) [20]. Подобные фор-

мулировки являлись частью придворного церемониа-

ла второй половины XVII в. и содержались во многих 

произведениях, в которых упоминался Алексей Ми-

хайлович. Особое место в этом ряду занимают ди-

пломатические документы между Россией и запад-

ными странами тех лет, в которых можно найти сти-

хотворения, посвященные царю Алексею Михайло-

вичу. Например, автор первых русских пьес, пастор 

лютеранской кирхи Немецкой слободы в Москве 

Иоганн Готфрид Грегори в 1667 г. участвовал в рус-

ском посольстве в Германию с рядом поручений от 

русского государя [4. С. 199–200]. О дипломатиче-

ской миссии И.Г. Грегори свидетельствует дошедшее 

до нас стихотворение пастора о Руси, написанное в 

Штутгарте, где присутствуют хвалебные характери-

стики Алексея Михайловича, впоследствии полу-

чившие свое развитие в прологах первых русских 

комедий [21]. 

Первый русский театр создавался в эпоху цар-

ствования Алексея Михайловича в период установ-

ления дипломатических связей с западноевропей-

скими госу-дарствами усилиями деятелей Посоль-

ского приказа, этот театр учинивших. Фактически 

Посольский приказ стал центром зарождения теат-

ральных представлений на Руси, и не последнюю 

роль в этом сыграла русская дипломатическая мис-

сия, благодаря деятельности которой на Русь стали 

проникать описания придворных «забав» западноев-

ропейских государей, включая театр. Рассмотрение 

ранних русских придворных комедий в контексте 

статейных списков русского посольства тех лет поз-

воляет выявить закономерности в формировании и 

развитии придворного театра на Руси, зародившего-

ся в последней трети XVII в. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Под «немецкими землями» следует понимать зарубежные страны в целом, поскольку «немцами» в то время называли  любых иностран-

цев, не знавших русского языка, т.е. «говорящих неясно, непонятно» [3. С. 486]. 
2 Речь идет о документальной черновой «росписи» 1660 г., найденной И. Я. Гурляндом, занимавшимся историей Приказа тайных дел. «Рос-

пись» содержит собственноручные поправки и вставки царя Алексея Михайловича.  
3 Позорище – зрелище, представление, сборище, собрание [3. С. 1090]. Игрище – забава, зрелище, место игры, зрелища [3. С. 1021].  
4 В списке В.Б. Лихачева находим указание на то, что русское посольство было свидетелем целых трех представлений: «А комидий было 

при нас во Флоренске три игры разных» [6]. 
5 В данном случае это всего лишь предположение, поскольку прямых свидетельств о том, что русское посольство при испанском дворе 

смотрело представления, не сохранилось. 
6 Под сподвижниками подразумеваются деятели Немецкой слободы: пастор лютеранской кирхи в Москве Иоганн Готфрид Грегори, пере-

водчик Посольского приказа Юрий Михайлович Гивнер, придворный врач Лаврентий Рингубер (старший). 
7 Несмотря на настойчивое желание русского царя видеть у себя при дворе западных послов и заверения в скором посольстве в Московию 

со стороны европейских королей, ответного посольства во время царствования Алексея Михайловича так и не последовало. 
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The aim of the article is to consider the origins of the first Russian comedies on the basis of ambassadorial lists of the Ambassa-

dorial Order of the second half of the 17th century. The first attempts of Tsar Alexei Mikhailovich to start a theatre in Russia date 

back to 1660. The year before, in 1659, the Russian mission headed by V.B. Likhachev brought an ambassadorial list containing, in 

addition to diplomatic affairs, a chapter on performances seen in Italy, called comedies (komidii). From that moment on, any perfor-

mances were called comedies in all official Russian documents, not igrishcha (games) or pozorishcha (shows with a shameful shade) 

as it was customary earlier, and referred to any performance regardless of the genre division. In 1667–1668, the Russian mission in 

Spain and France headed by P.I. Potemkin received an audience in the Tuileries Palace, where the Russian diplomats saw French 

comedies (Desmarets’ Blows of Fate and Moliere’s Amphitryon). In June 1672, i.e., in the midst of another diplomatic mission head-

ed by A.A. Vinius, the decree of Tsar Alexei Mikhailovich on the establishment of the first Russian theatre was issued. Nevertheless, 

according to new studies, the first performance in Russia was the ballet Orpheus, staged in February 1672 and incorporating the fea-

tures of a Western European staging tradition (for example, features of the use of perspective scenery), including the one known from 

the ambassadorial reports. Since then, the Ambassadorial Order, run by the boyar Artamon Matveyev and his associates, activists of 

the German Quarter in Moscow, the pastor of the Lutheran church in Moscow Johann Gottfried Gregory, the translator of the Am-

bassador Order Yuri Givner, the court’s chief physician Laurent Ringuber Snr, becomes the main institution symbolizing the begin-

ning of theatrical life in Russia. Thus, the first Russian theatre was created during the reign of Alexei Mikhailovich, when diplomatic 

relations were being established with Western European states, through the efforts of the members of the Ambassadorial Order. In 

fact, the Ambassadorial Order became the centre of theatrical performances in Russia, and the Russian diplomatic mission played an 

important role in this regard: descriptions of “amusements” at the courts of Western European sovereigns, including the theatre, be-

gan to appear in Russia. The analysis of early Russian court comedies in the context of the ambassadorial lists of Russian missions of 

those years reveals patterns in the formation and development of the court theatre in Russia, which emerged in the last third of the 

17th century. 
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