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Людмила Старикова

О придворных певчих, 
«комедиантской» избе 
на Смольном дворе 
и «русских» операх 
А.П. Сумарокова
К вопросу о формировании  
русского актерства в XVIII в.

В истории русского национального 
профессионального театра есть несколько 
особо важных моментов, повлиявших 
на его формирование, – и среди них, 
несомненно, постановки двух первых 
«русских» опер, либретто которых 
создал драматург А.П. Сумароков. 
Премьера оперы «Цефал и Прокрис», 
представленная 27 февраля 1755 г., 
оказалась триумфальной и во многом 
способствовавшей официальному 
учреждению (в 1756 г.) русского 
профессионального государственного 
театра1.
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   У второй «русской» оперы Сумарокова – «Альцесты» – такой же громкой 
премьеры не случилось, но постановка ее имела интересную сцени-
ческую историю, также повлиявшую на дальнейшую судьбу русского 
театра. Она, на наш взгляд, изучена и описана совсем недостаточно и 
таит ряд загадок.

Для читателя, не очень погруженного в историю театра России 
XVIII в., необходимо пояснить, что собой представляла тогда «рус-
ская» опера и чем она отличалась от итальянской оперы на русской 
придворной сцене. Дело в том, что постоянно действующий театр 
в России начал функционировать в 1731 г. именно как придворный, 
для спектаклей которого ангажировали первоначально итальянские 
труппы (комедии дель арте и оперно-балетные2). В 1736 г. этими ар-
тистами под руководством капельмейстера и композитора Ф. Арайя 
была представлена первая итальянская «опера-сериа» с его музыкой  
«Сила любви и ненависти», украшенная между действиями балетными 
сценами. В последующие десятилетия вошло в обязательное при дво-
ре – отмечать важнейшие события (дни рождения и тезоименитства 
императриц, годовщины их коронаций) пышными представлениями 
больших итальянских опер с балетами. А театральными «буднями» 
(со времен Елизаветы Петровны) стали спектакли французской дра-
матической труппы и интермедии актеров-буфф3. Русский же театр, 
бывший до 30 августа 1756 г. на стадии любительски-полупрофессио-
нальной, развивался и функционировал активно вне императорского 
двора в группах и труппах так называемых «охотников» (т. е. любителей, 
у кого была собственная охота и тяга к театральному искусству, незави-
симо от профессии, рода занятий и социальной принадлежности). Когда 
такая охота-тяга одолевала сильных мира сего, то заводились «русские» 
комедии «для забавы» и в дворцовых покоях. Исполнителями в коих 
бывали некоторые придворные и близкие ко двору люди: пажи, кадеты 
(учащиеся шляхетного, т. е. дворянского корпуса), музыканты, дворцо-
вая челядь и пр.; главными же среди прочих бывали придворные цер-
ковные певчие, в основном, «малые», т. е. из молодого состава. 

В петровские времена это ярко выявилось в домашних спекта-
клях царевны Наталии Алексеевны4. В царствование Анны Иоанновны, 
любившей всякие простонародные забавы, «русские» любительские 
комедии представлялись при дворе с размахом, и в их постановках 
принимали участие некоторые профессиональные деятели итальян-
ской труппы, в том числе машинист-декоратор5. Исполнителями в них  
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являлись пажи, кадеты, калмыки, карлы, шуты, а в главных ролях – луч-
шие «малые» певчие (некоторых из них императрица «заимствовала» 
на время у преосвященного Феофана Прокоповича6, а потом, наградив, 
отпускала). Бывали домашние «русские» комедии и у цесаревны Ели-
заветы (до восшествия ее на престол): когда она жила в Москве – в селе 
Покровском, а в Петербурге – на Смольном дворе, где для этого суще-
ствовала «комедианская» изба. Разыгрывались ее комедии «певчими, 
також и придворными девицами для забавы государыни цесаревны», 
в том числе и тот спектакль, где действовали Юпитер-бог и принцесса 
Лавра «во образе богини»7. «Забава» эта в 1735 г. заинтересовала Тайную 
канцелярию и дорого обошлась ее исполнителям: регента (руководите-
ля) певчих цесаревны – Ивана Петрова – арестовали и учинили допрос 
с пристрастием: «<…> кто и где, и когда, а имянно по чьему приказу,  
и в каком намерении сочинял и кто принцесса Лавра?»8 

«Комедианская» изба пережила лихие времена и увидела в ноя-
бре 1741 г. «принцессу Лавру» – императрицею! Елизавета Петровна, 
как и положено, короновалась в Москве 25 апреля 1742 г., а в декабре она 
«в 20 день изволила прибыть в Санкт Питербурх на старой свой дворец, 
что на Смольном дворе»9. Вернувшись в столицу, царица в начале 1743 г. 
озаботилась ремонтом и благоустройством своей «комедианской» избы 
на Смольном дворе, хотя теперь в ее распоряжении были все придворные  

А.П. Сумароков. Гравюра Зейферта
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театры: большие и малые. Правда, на их сценах занимали главное место 
(царили) итальянцы – артисты оперы и балета, а также и французы – ис-
полнители трагедий и комедий. Справедливости ради, нужно отметить, 
что бывшей принцессе (цесаревне), теперешней императрице, в данный 
момент было не до «забав»: заботы об Империи (прочности трона) и, 
в связи с этим – о династии, проблемы Шведской войны и прочие – по-
глощали ее время и душевные силы. Тем не менее, весь 1743 г., в свое 
присутствие в Петербурге, Елизавета не выпускала из вида свою обитель 
«русских» комедий10. Но в 1744-м, отъехав в феврале опять в Москву, 
пережив там торжество – «заключение мира со Швецией» и помолвку 
наследника престола Петра Федоровича, – она дозволила по предложе-
нию Вотчинной канцелярии «камедианской сарай переделать напод-
гребницею без остатку»11.

Однако, не прошло и двух лет, как появилась необходимость в тако-
вой «избе» для представления «русской» комедии. Но в данном случае 
решили без проволочек просто устроить представление в Петергофе, 
куда императрица, «откушав обеденное кушанье» в Ропше, «изволила 
поехать» 3 октября 1746 г.12 Вероятно, комедия не произвела на Елизаве-
ту должного впечатления, хотя она «пожаловала комедиантам 500 руб-
лев»13, но больше не приглашала. 

В конце 1750 г. придворный музыкант Иван Каминский написал 
«русскую» комедию, для постановки которой у императрицы вновь воз-
никла необходимость в «комедиантской» избе. Однако опять обошлись 
меньшими хлопотами: «4 декабря <…> в вечеру Ея Императорское Вели-
чество изволила выход иметь в Смольный свой дом, в котором в покоях 
сделан был театр [выделено мною. – Л.С.], на котором представлена 
была Русская комедия сочинения музыканта Каминского, называемая 
“Ноксион”, которую играли разных команд служители»14. 

При этом необходимо заметить, что уже почти весь 1750 г. и при 
дворе существовал любительский театр – кадет Шляхетного корпуса, 
руководимый А.П. Сумароковым, разыгрывавший сочиненные им тра-
гедии и комедии (публиковавшиеся с 1747 г.). И, к слову сказать, 1 дека-
бря 1750 г. (т. е. за два дня до 4 декабря) «при дворе Ея Императорского 
Величества представлена была от кадетов трагедия»15. В том-то и дело, 
что в дворцовых покоях мог быть только придворный любительский 
театр, каковым являлся кадетский! А непридворные «русские» комедии 
должны были происходить пока другим порядком и в других помеще-
ниях! То есть, русский театр должен был еще доказать непреложность 



248

Людмила Старикова   О придворных певчих, «комедиантской» избе…

своего присутствия на придворной сцене своим профессиональным 
мастерством, которого у любителей еще не могло быть! Императрица 
приглядывалась к русским актерам-любителям («охотникам»), из кото-
рых можно бы было образовать профессионалов.

Любительский придворный театр кадет существовал с 8 января 
1750-го по 21 декабря 1751 г. – это важнейшее в истории русского театра 
двухлетие актеров-любителей и профессионального драматурга спо-
собствовало сценическому рождению русской драматургии, литератур-
но созданной чуть ранее пьесами А.П. Сумарокова и М.В. Ломоносова. 
Теперь дело стало за профессиональными русскими актерами! Арти-
сты-кадеты окончили в конце 1751 г. Шляхетный корпус и отправились 
по местам службы. И 3 января 1752-го Елизавета своим указом повелела 
«ярославских купцов Федора Григорьева сына Волкова он же Полушкин 
с его братьями Гаврилою и Григорием, которые в Ярославле содержат 
театр и играют комедии, и кто им для того еще потребны будут, привесть 
в Санкт-Петербург»16.

Указ этот был доставлен в Ярославль 12 января, а 13-го уже все, «кто 
еще для того, как из купечества, так и из приказных чинов потребны», 
были собраны и отправлены в путь. 20-го января ярославцев встретили 
на последней станции перед Петербургом – Славянке и провезли прямо 
в Царское село, где они предстали перед императрицей. Через несколько 
дней их отправили в столицу и поместили на Смольном дворе17. Публич-
ные спектакли труппы Ф.Г. Волкова состоялись в начале февраля 1752 г.: 
4-го – в оперном доме (?), 6-го и 9-го – на сцене «Немецкой комедии» 
в театре на Большой Морской улице18 (его владелец П. Гильфердинг 
с труппой отъехал на время в Ригу19, а театр сдал в аренду петербург-
ским «охотникам»). 

Судя по всему, ярославские актеры-«охотники» не произвели впе-
чатления, ожидаемого Елизаветой, да и Сумароковым, трагедии кото-
рого они представили. Ярославцев оставили в Петербурге до решения 
их участи. А императрица в это время (25 февраля 1752-го) указала: 
«спадших с голосов» семь придворных певчих определить в Кадет-
ский корпус и «обучать их французскому и немецкому языкам, танцо-
вать и рисовать <…> кроме экзерциций воинских»20. Труппу Волкова  
императрица решила посмотреть еще раз, но наступил уже Великий 
пост, когда спектакли не допускались; тем не менее: «18-го числа марта, 
пополудни в обыкновенное время, в присутствии Ея Императорскаго 
Величества и некоторых знатных персон, а не публично, отправлялася 
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Ярославцами русская комедия “О покаянии грешного человека”»21 – 
«школьная» драма Димитрия Ростовского. 

В апреле и мае ярославцы находились на Смольном дворе, боле-
ли и пережидали «заразительную горячку». Наконец, 18 июля их судь-
ба была решена: «государыня изволила указать, взятых из Ярославля 
актиоров – завотчика Федора Волкова, пищиков [т. е. писцов. – Л.С.] 
Ивана Дмитревского, Алексея Попова – оставить здесь», а остальных 
«отправить обратно в Ярославль»22. 11 сентября 1752-го Дмитревского 
и Попова определили в Кадетский корпус: «жить, обучать и содержать, 
как о присланных певчих повелено»23. Федор Волков с младшим братом 
Григорием в декабре 1752 г. отъехали с придворным театром в Москву. 
Вернувшись в феврале 1754 г. в Петербург, они оба поступили также в 
Кадетский корпус, где с июня 1753-го «по повелению» Елизаветы при-
казано было, чтобы певчие и ярославцы «обучалися для представления 
тражедии»24. 

Императрица возвратилась в столицу из долгого пребывания в Мо-
скве 25 мая 1754 г., и уже через две недели 2 июня состоялся «отчет-по-
каз» певчих и ярославцев в трагедии «Синав и Трувор»25, разученной 
ими. Судя по всему, Федор Волков не успел влиться в состав исполни-
телей, но 31 июля он получил от Сумарокова подарок – его печатную 
трагедию «Хорев»26. 9 февраля 1755-го эта пьеса была представлена  

Императрица Елизавета Петровна. 
Гравюра Е.П. Чемисова 1761 г. 
с оригинала П. Ротари
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«при дворе на малом театре»27 –  в ней, несомненно, играл и Волков. 
Как оценивал Сумароков именно его исполнение, мы не имеем доку-
ментальных сведений, но вскоре после этого спектакля он объявлял 
начальству Кадетского корпуса, что из восьми бывших певчих, обучав-
шихся в нем, шесть «явились к представлению при дворе Ея Импера-
торского Величества тражедий неспособны»28; это не могло предвещать 
скорого учреждения русского театра! Дело в том, что певчие прежде 
участвовали в разные годы в «русских комедиях», представлявших со-
бой довольно своеобразный и разнородный вид пьес, включавший при 
этом и вокальный элемент. Жанр же трагедии (созданной по канонам 
классицизма), требовал особых навыков и способностей, коих набран-
ные певчие не обнаружили. 

В тот момент в придворном театре сложилась сложная ситуа-
ция, связанная с увольнением в октябре 1752 г. «придворного поэта»  
(либреттиста) Дж. Бонекки, который, отъезжая из России, подписал кон-
тракт «о присылке им двух пиес в год своего сочинения за пожалован-
ную ему пенсию в 200 рублев»29. Этими «пиесами» должны были быть 
либретто новых опер, представляемых в апреле к годовщине коронации  
и в сентябре к тезоименитству императрицы. Последним написанным 
им стало либретто к опере «Евдоксия», представленной в апреле 1751 г.; 
в 1752-м ко дню коронования возобновили эту же оперу; в 1753-м – 
возобновили оперу «Беллерофонт» на его же либретто, ставившуюся 
в 1750 г. В марте 1754 г. Придворная контора сообщала в Коллегию ино-
странных дел, что «оных пиес Ея Императорское Величество высочайше 
изволит спрашивать»30, однако Бонекки не сдержал своего обещания и 
не прислал ничего.

Вместе с тем с 1751 г. придворный скрипач А. Вакари начал обучать 
некоторых «малых» певчих «италианскому пению»31, в котором они по-
казали большие успехи, выступая на концертах при дворе. У Елизаветы 
Петровны родилась идея «русской» оперы, либретто для которой импе-
ратрица поручила Сумарокову. Драматург, мечтавший о национальном 
театре, достаточно знавший тогдашний придворный театр, хорошо знал 
и его исполнителей, в том числе и «природных российских» – певчих, 
уже участвовавших в полном составе в итальянских операх. Правда, 
петь им приходилось пока только в хорах и по-итальянски (этот текст 
им подписывали русскими буквами); тем не менее, они привыкали к пу-
бличному пребыванию и поведению на сцене. В 1750 г. в итальянской 
опере «Беллерофонт» впервые выступил в роли солиста певчий Марко 
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Полторацкий, получивший «великие похвалы» и мнение, «что не усту-
пит он наилучшим Италианским актерам»32. 

Сумароков дерзнул шагнуть в новый для него жанр – либретто 
оперы, и вывел на придворную сцену, где царила до сих пор только 
иностранная, «русскую» оперу «Цефал и Прокрис», представленную 
русскими исполнителями на русском языке. Ими стали «малые» пев-
чие и первая русская певица-актриса юная Елизавета Белоградская. 
Композитор оперы, придворный капельмейстер итальянец Ф. Арайя, 
несмотря на то, что не понимал по-русски, «удачно оттенил в музыке 
чувства и трогательную выразительность произведения»33 (ему пере-
вели либретто «от слова до слова»). Представление оперы удостоилось 
увековечивания тогдашней российской газетой «Санкт-Петербургские 
ведомости», назвавшей ее «удивления достойным опытом»34; зрители 
спектакль приняли с восторгом, а императрице он полюбился особенно. 

Из либретто оперы «Цефал и Прокрис» издания 1764 г.
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Эта первая «русская» опера явила собой проросший и все укрепляв-
шийся первый побег, росток русского профессионального театра, по-
степенно занимавший свое законное место на придворной сцене среди 
иностранных трупп. Вследствие необычайного успеха этой оперы (не-
однократно повторенной после премьеры) «рождение» русского про-
фессионального театра было предопределено и уже неминуемо. Важный 
штрих: когда 30 августа 1756 г. уже официально учредили «Русский для 
представления трагедии и комедии театр», императрица хотела, чтобы 
первым спектаклем поставили именно эту оперу35; однако в последний 
момент решили начать с трагедии и комедии Сумарокова, назначенного 
директором этого театра.

Первое публичное представление Русского театра («для народа за 
деньги») состоялось 5 февраля 1757 г., т. е. через пять месяцев после уч-
реждения, в которые директору нужно было наладить весь администра-
тивно-хозяйственно-творческий механизм нового театра, являвшегося 
вначале «партикулярным», т. е. непридворным, и существовавшего во 
многом за счет сборов (за билеты). И уже в эти первые месяцы Сумароков 
изнемогал от нахлынувших на него забот, совсем далеких от творческих 
дел и отнимавших у него возможность сочинять и заниматься обуче-
нием новоиспеченных актеров. «Мне сбирать деньги вместо дирекции 
над актерами и сочинения и неприбыльно, и непристойно; <…> я не 
антрепренер – дворянин и офицер, и стихотворец сверх того», – возму-
щенно писал он в одном из писем к фавориту императрицы и просил 
перевести Русский театр в число придворных, «чтобы русские комедии 
играть безденежно»36. 

Сумароков, вероятно, помня, какое действие произвела его первая 
«русская» опера на императрицу и какой последовал результат, решил 
прибегнуть к тому же способу вновь. Он сочинил либретто второй «рус-
ской» оперы – «Альцеста» (в конце 1757 – начале 1758 гг.), музыку для 
которой написал композитор Г.Ф. Раупах, а исполнителями являлись, как 
и в первой, «малые» придворные певчие. По поводу года ее постановки 
существуют разночтения. Попробуем разобраться. 

Представить «Альцесту» Сумароков хотел на Масленой неделе 
в феврале 1758 г.; 23 февраля происходила ее репетиция37, однако спек-
такль не мог состояться, потому, что «для восьми певчих совсем нет 
театрального платья», как сообщал Сумароков на следующий день38. 
Но, вероятно, дело было не только в отсутствии «платья»; судя по всему, 
Елизавета Петровна, принимавшая живое участие в новой «русской» 
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опере, не сочла ее готовой к публичному показу. По прошествии трех 
месяцев императрица опять самолично оценивала готовность ее к пред-
ставлению: «Июнь, 2-го числа, во вторник при дворе Ея Императорско-
го Величества в комнате, где портрет ЕИВ, была русской оперы проба, 
игранная малолетными певчими, которую ЕИВ, не входя в ту комнату, 
из уборной в двери смотреть изволила»39. На следующий день последо-
вал именной указ императрицы о срочном шитье «опериского платья» 
для исполнителей оперы40, что можно расценивать как ее одобрение к 
представлению.

13 июня Елизавета переехала в Петергоф, где 25 числа в оперном 
доме «играна была малолетными певчими проба русской оперы»41;  
27-го там же «происходила русской опере “Адмет и Альцеста” гене-
ральная проба»42. 28 июня «в воскресенье, в вечеру в оперном доме 

Краткий пересказ сюжета оперы «Альцеста» на французском языке 
(L’Argument de l'Opéra Russe Nommé Alceste)



254

Людмила Старикова   О придворных певчих, «комедиантской» избе…

играна малолетными певчими русская опера “Адмет и Альцеста”»43, 
причем среди зрителей были только императрица, великокняжеская 
чета, принц Карл (Саксонский) и «несколько знатных особ»44. Веро-
ятно, для этого очень узкого круга зрителей специально отпечатали 
«ARGUMENT / DE L’OPERA RUSSE, NOMMЕ´ ALCESTE» – Аргумент, т.е. 
перечень или содержание русской оперы «Альцеста» на французском 
языке45 (в 8о листа). 

Из всего вышеизложенного создается впечатление, что спектакль 
носил сугубо камерный характер, однако он привел к результату, ко-
торого добивался Сумароков: 6 января 1759 г. Русский театр указом 
императрицы перевели в Придворное ведомство. 19 февраля (на Мас-
леной неделе) состоялся первый по-настоящему публичный спектакль 
«русской» оперы «Альцеста» – «в новом малом оперном доме, что близ 
Зимняго деревянного дворца»46, – и для этого представления было из-
дано печатное либретто на русском языке.

Из либретто оперы «Альцеста» издания 1759 г.
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Почему А.П. Сумароков в особо важные моменты, касавшиеся 
судьбы Русского театра, уповал на содействие церковных придворных  
певчих? Можем предположить, что он, создав свои пьесы для русской 
драматической сцены, искал достойные истоки и образцы для их ис-
полнения, т. е. формировал будущего актера русского театра. И он мог 
найти эти образцы во многом именно у церковных певчих, традиционно 
воспитанных на пении без инструментального (музыкального) сопро-
вождения, когда произношение и звучание Слова являлось главным. 
Эту особенность исполнителей первой «русской» оперы верно подме-
тил его современник Я. Штелин: «Эти юные оперные артисты поразили 
слушателей и знатоков своей точной фразировкой, чистым исполнени-
ем трудных и длительных арий, художественной передачей каденций, 
своей декламацией и естественной мимикой»47.

Тут мы подошли к вопросу, пока не разрешенному историками: 
кто же из «малых» певчих участвовал в «Альцесте» 1758−1759 гг.? Дело 

Из либретто оперы «Альцеста» издания 1764 г.
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в том, что в либретто оперы, опубликованном в 1759 г., в списке дей-
ствующих лиц нет указания исполнителей. В 1764 г., 21февраля «Аль-
цесту» представили на сцене вновь, и Сумароков счел нужным заново 
издать ее либретто, так как считал, что в издании 1759 г.: «Опера Аль-
цеста со всем напечатана неисправно. Того ради, печатать ее вновь 
без отмены против прежняго издания, не можно»48. В новом либретто 
появился список исполнителей, состоящий из восьми придворных пев-
чих, первым из которых назван Дмитрий Бортнянский – «Адмет, царь 
Феры». Существует одно обстоятельство, вносящее дополнительную 
путаницу в этот вопрос. В 1764 г. Сумароков переиздавал многие свои 
театральные сочинения, и все они были переизданы со списками пер-
вых исполнителей (в том числе «Цефал и Прокрис»). В случае с «Альце-
стой» предположить подобное соблазнительно, но сомнительно, так как 
Бортнянскому в 1758 г. было всего семь лет (примерно в это время его 
привезли ко двору). Пока не удалось установить состав певчих-испол-
нителей 1758–1759 гг., это интригующая задача на будущее, сулящая 
много нового и интересного. 
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