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ВВЕДЕНИЕ

История придворной музыкальной культуры XVIII века — одна 
из базовых областей в изучении русской музыкальной культуры 
и искусства данной эпохи. Исследование феномена придворной му-
зыкальной жизни как неотъемлемой части истории России и Европы 
дает возможность студентам, магистрантам, аспирантам в процессе 
научной работы сформировать навыки исторического мышления, 
апробировать современные подходы к анализу и систематизации 
источниковедческого материала, развить способность «слышания» 
духа эпохи. 

Русская придворная музыкальная культура XVIII века — особая 
эпоха. Несмотря на обилие посвященных ей книг и статей, она изу-
чена мало, а то, что до недавнего времени казалось хрестоматийно 
известным, нередко грешит не только ошибками и разного рода не-
точностями, но и многочисленными «советизмами», значительным 
образом искажающими и без того неполную историческую картину 
этого времени.  

В цикле лекций, представленных в данной работе, будет рассмо-
трена церемониальная жизнь двора, выявлены роль и функции му-
зыки в различных формах придворной жизни — официальных цере-
мониях и ритуалах, праздниках, балах, маскарадах и др. Как и кто 
занимался музыкальным оформлением церемониальных торжеств 
и празднеств, и создавал произведения «на случай»? Сохранялась 
ли европейская практика церемониальной жизни и, соответствен-
но, музыкальное оформление церемоний по европейскому образцу? 
Каковы были формы музыкального досуга двора, любительского 
творчества? Какие музыкальные жанры репрезентировали церемо-
ниальную жизнь, а какие — досуговые формы? 

Каждая эпоха в процессе разгадывания ее культурных кодов 
задает нам свои вопросы. Найти на них верные ответы, очертить 
круг актуальных проблем — непростая задача для молодых уче-
ных и будущих преподавателей. Цель данной работы — задать 
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необходимые вопросы, представить некий возможный путь к осво-
ению новой территории, ввести заинтересованного читателя в про-
блемное поле исследования придворной музыкальной культуры 
указанного периода. Предлагаемая программа «к действию» ни 
в коей мере не претендует на окончательную разработку проблема-
тики и методологических решений, но все-таки в процессе осмыс-
ления материала поможет начинающему исследователю и педагогу 
составить представление о том, что и как нужно изучать, погрузив-
шись в контекст придворной музыкальной культуры яркой и ин-
тригующей эпохи.

Концептуальный ракурс освоения темы «придворная музыкаль-
ная культура» сфокусирован в рамках проблемы «европейское—
русское», разными гранями высвечивающейся в структуре це-
ремониалов, и в первую очередь в церемонии коронации русских 
императоров и императриц, в жанровой специфике церемони-
альной музыки, в формах придворно-аристократического досу-
га — в камерном музицировании, в придворных любительских 
концертах и др. Как свидетельствуют многочисленные источни-
ки, в Петербурге и в Москве в равной мере создавалась и звучала 
русская, итальянская, французская, немецкая музыка, создатели 
которой были тесно связаны с придворным бытом, который они об-
служивали. 

Изучение такой области как придворная музыкальная культура 
требует от исследователя глубокого освоения гуманитарных наук, 
и в первую очередь такой дисциплины как история. В процессе ре-
конструкции церемониальной жизни двора не обойтись без навыков 
прочтения и исторического анализа необходимых архивных доку-
ментов, свободной ориентации в современных подходах к интерпре-
тации исторического материала. И лишь после создания некоего 
исторического фундамента появляется возможность приступить 
к исследованию проблем функционирования музыки в различных 
формах придворной жизни. 

Итак, область изучения истории придворной музыкальной куль-
туры в России XVIII века весьма обширна. Русско-европейский диа-
лог в сфере музыкального оформления церемониальной и досуговой 
жизни двора, в творчестве композиторов, работавших «на заказ» 
и обслуживавших придворный быт заявил о себе достаточно отчет-
ливо. Тем не менее, многообразие связей европейской и русской му-
зыкальных культур в истории отечественного искусства в полной 
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мере еще не осознано. И очерченная область исследований остро 
нуждается в серьезных источниковедческих разысканиях, в поиске 
новых идей, в творчески заинтересованных молодых ученых, спо-
собных в дальнейшем использовать новые знания как в собственной 
научной, так и в педагогической практике.
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Л Е К Ц И Я  1

ПРИДВОРНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ 
В РОССИИ XVIII ВЕКА

Церемонии и праздники, вызывавшие всего лишь скуку и утом-
ление у придворного начала XIX века, для человека петровской эпо-
хи представляли собой нечто новое, чуждое, требующее понимания 
и освоения. В то время в России еще не существовало придворного 
общества, придворная культура (в том числе музыкальная), ориен-
тированная на западноевропейские образцы, только складывалась. 
Но уже с начала века официальные ритуалы становятся символом 
государственности — символом могущества и процветания россий-
ской империи, службой и тяжелой повинностью, началом неждан-
ного печального или радостного поворота в судьбе подданных, яр-
ким массовым зрелищем. В этом грандиозном «театре» с огромной 
«труппой» участников, каждый выполнял свою предназначенную 
ему «роль», подчиняясь воле главного «режиссера» — монарха. 
При дворе Петра I церемонии нового типа, включавшие элементы 
«европеизации», только складывались, а церемониалы нередко 
создавались самим государем. Например, с начала петровской эпо-
хи не был отлажен механизм регулирования церемониальной жиз-
ни двора. Нередко находившихся при дворе иностранцев, обязан-
ных присутствовать на церемониях, заранее не считали нужным 
информировать о предстоящих торжествах. Им приходилось само-
стоятельно усваивать некоторые типичные «правила» российской 
жизни, одно из которых гласило — «обо всем нужно справляться 
самому». Но уже в последующие царствования иностранных ми-
нистров в церемониальном порядке оповещали о предстоящих тор-
жествах.

Из документов становится известно о способах проникновения 
в российский придворный быт светских церемоний, принятых 
в Европе. Российские министры «обретавшиеся при иностранных 
дворах» знакомились с установленными там ритуалами, (посколь-
ку сами являлись их непосредственными участниками), которые 


