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В эпоху правления Екатерины II театр за пределами столиц 
стал играть особую роль в репрезентации власти. Благодаря проведе-
нию губернской реформы в 1770-1780-е годы в России повсеместно 
стали образовываться наместничества. Торжества по случаю открытия 
наместничеств в отдельных губерниях активизировали имеющиеся теа-
тральные ресурсы, а для многих городов стали поводом для появления 
театров. Театр в провинции являлся транслятором просветительских 
идей и культурных ценностей, а постановки носили актуальный и про-
граммный характер. Войдя в комплекс административных построек, 
отражавших новый статус города и повторявших в свернутом виде сто-
личные ансамбли, театр стал важнейшим пространством формирования 
общественной жизни города. Повсеместное строительство театральных 
зданий в конце XVIII века стало важной вехой в создании регулярного 
архитектурного облика провинции.
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The provincial theater began to play a special role in the representation 
of power during the reign of Catherine the Great. The provincial reform of 
1770-1780 created many vicegerencies throughout the territory of Russia. 
The celebrations for the open vicegerency for some provinces intensified 
theatrical resources available, and to other provinces they became the reason 
for the emergence of theater. The theater in the province was a translator 
of educational ideas and cultural values, and the performances were of an 
actual and programmatic character. The theater was the most important 
space for the formation of the social life of the city. The theater was part of a 
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complex of administrative buildings that demonstrated the new status of the 
city and repeated in a folded form the capital’s ensembles. The widespread 
construction of theater buildings has become an important stage in the 
creation of a regular architectural image of the province at the end of the 18th 
century.
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the Vicegerency, Russian culture of the second half of the 18th century, the 
provincial reform, Catherine the Great, the representation of power.

В настоящее время существует немало научных работ, рассма-
тривающих русское искусство XVIII века с точки зрения его политиче-
ской репрезентативности1. В эпоху дворцовых переворотов персональ-
ное утверждение на троне представляло набор стратегий, в которых 
соединялись общие идеи о природе власти и личные обстоятельства 
обретения трона. Каждый монарх, утверждая собственную легитим-
ность, творил свой политический спектакль, который демонстрировал 
преемственность власти и законность его права на престол. 

На протяжении всего XVIII века искусство театра являлось 
частью государственной политики, было тесно связано с придворной 
культурой, с государственным заказом и, конечно же, с предпочтениями 
самих правителей. Но для истории театра за пределами столиц особую 
роль играла эпоха Екатерины II. Она сама выступала автором драмати-
ческих сочинений и инициатором ряда постановок. Активная театраль-
ная деятельность императрицы была неотъемлемой частью в создании 
имиджа просвещенной монархини, а также отражала ее знания «о бла-
готворности воздействия театрального искусства на душу зрителя» [1, 
с. 70], распространенные в середине XVIII века в европейской эстети-
ческой мысли. 

Популяризируя театральное искусство, императрица стремилась 
«встраивать Россию (и, конечно же, русский двор и столицу — Е. Б.)  
в европейское пространство, присоединять страну, Петербург и двор к 
новомодным европейским культурным ценностям» [2, с. 8]. Посещение 
театральных постановок было обязательным для придворных, 
поскольку со сцены демонстрировались образцы восприятия и поведе-
ния, так необходимые для создания «нового человека, русского евро-

1 См.: публикации Е. М. Болтуновой, Г. В. Вдовина, В. А. Гаврина, А. А. Карева о живописном 
портрете; С. О. Андросова, Е. О. Русиновой о скульптуре; Н. В. Сиповской о фарфоре; Н. 
А. Огарковой о музыке, М. А. Алексеевой, Н. А. Евсиновой, Д. Д. Зелова, Е. А. Сариева о 
фейерверках и иллюминациях; Л. В. Никифоровой о дворцовой архитектуре; А. Л. Зорина, 
Е. А. Погосян, В. А. Проскуриной о литературе; Е. А. Тюхменевой о триумфальном искусстве.
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пейца, обладающего всей полнотой физического и духовного бытия» 
[1, с. 61]. Однако императрице придворных постановок в столице было 
недостаточно для масштабности реализации своих идей. Она, как писал 
Р. Уортман, «стремилась распространить свой сценарий власти на всю 
Россию, выйдя за пределы столицы» [3, с. 190]. 

Задача статьи — показать, что возникновение театров в провин-
ции было результатом не только эстетических, но и политических про-
цессов.

Методологической основой работы стал сравнительно-истори-
ческий подход, позволяющий увидеть схожесть в причинах возникно-
вения театров в различных городах России. Проблема политического 
функционирования искусства театра решалась с опорой на круг куль-
турно-философских исследований, работающих с понятием репрезен-
тации.

Праздники «открытия наместничеств»

Ключевым моментом в появлении театров в провинции стало 
проведение губернской реформы 1770-1780-х годов, с помощью 
которой Екатерина II не только усилила силу своей личности и пра-
вительственных институтов на местном уровне, но и «возбудила 
местную общественную жизнь, перенеся театральную помпезность 
из столицы в сонные губернские города» [3, с. 178]. «Учреждение 
для управления губерний Всероссийской империи» предполагало 
разделение территории России на наместничества, управлять кото-
рыми императрица назначила наиболее преданных и доверенных ей 
представителей придворной аристократии. Наместнику отводилась 
особая роль в преобразовании вверенной ему губернии. Именно ему 
необходимо было контролировать проведение основных организа-
ционных работ. 

Важным моментом для наместничества становилась церемо-
ния открытия, которая представляла собой театрализованное действо, 
созданное на местах, но одобренное лично императрицей. Для города 
этот день становился «навеки достопамятным», поскольку он «дол-
женствовал переменить политическое его состояние и из прежняго 
провинциальнаго и очень малозначущаго города превратить в знаме-
нитый губернской, или, как тогда называли, «наместнический» город, 
и положить всему будущему его благосостоянию первое основание»  
[4, с. 1047].
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Согласно рекомендациям Екатерины II, празднества должны 
были состояться в период с 10 декабря по 10 января [5, с. 760].  
В 1777 году наместничества были открыты в Туле (17 декабря) и Пскове 
(18 декабря), в 1778 году — в Рязани (16 декабря) и во Владимире  
(19 декабря). В 1780 году состоялось открытие Симбирского намест-
ничества (16 декабря), а годом позже образовалось наместничество в 
Казани (15 декабря 1781 года). Эти события символизировали отсчет 
нового времени.

Праздник открытия наместничества имел регламентирован-
ный сценарий, который во многом повторял модель проведения сто-
личного торжества. Традиционно торжества продолжались около 
двух недель. Накануне в губернию прибывал наместник, назначенный 
именным указом лично императрицей, съезжались чиновники, судьи, 
духовенство, дворянские семьи и гости. В дни открытия проходили 
торжественные молебны, шествия по главным улицам города, цере-
монии открытия новых зданий, праздничные обеды, ужины. Вечером 
в доме наместника организовывались ассамблеи, маскарады и вели-
колепные фейерверки. Исполнявшиеся в те дни хвалебные речи, оды, 
стихи восхваляли императрицу и прославляли ее преобразования. 
Образ императрицы, как благочестивой монархини, руководствую-
щейся в своих действиях только целями «общего блага» [6, с. 185], 
был дополнительно артикулирован сюжетами «картин», украшавших 
городские площади и улицы.

Порой столицы наместничеств необходимо было полностью 
реконструировать в соответствии с новыми генеральными планами, 
которые собственноручно утверждались Екатериной II. Столица 
наместничества становилась локальным отражением столицы государ-
ства; в ней возникали широкие прямые улицы и просторные площади, 
появлялись каменные постройки вместо деревянных. Строительство 
домов наместника, губернатора, присутственных мест придавало 
центру старого русского города с Кремлем и соборами регулярный и 
парадно-репрезентативный вид. 

Ансамбль административных построек, отражавший новый 
статус города, повторял в свернутом виде столичные комплексы и 
включал не только дом наместника и присутственные места, но и театр, 
который был важнейшим пространством формирования «общества». 
Топография мест власти, построенных частично к празднику, частично 
после него, отвечала как решению собственно административных задач, 
так и демонстрировала визуальный контроль центра над провинцией. 
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Комплекс административных зданий располагался на въезде в город со 
стороны Москвы. 

Театр в «столице» наместничества

К моменту открытия наместничества не все губернские 
города имели театры. В доекатерининский период театральной исто-
рией могли похвастаться Тверская, Казанская и Ярославская губер-
нии, однако исследование С. И. Николаева рукописей из собрания 
библиотеки академии наук позволяет поставить в этот ряд еще и 
Рязанскую губернию [7]. С. И. Николаеву удалось обнаружить текст 
школьной пьесы, созданной по случаю торжественного вступления 
22 января 1727 года Гавриила Бужинского на должность Рязанского 
и Муромского  епископа. Г. Бужинский был сподвижником Петра I 
и до перевода в Рязань занимал должность протектора всех подве-
домственных Синоду школ и типографий. В театральной постановке, 
исполненной учащимися и преподавателями духовной семинарии, 
воссоздаются события библейской истории, при этом в 4-9 явле-
ниях 3-го действия повествуется о «защите и прославлении право-
славия в России при Петре I» и «наследнице его самодержавнейшей 
Екатерине» [7, с. 77]. Введение в пьесу повседневных событий свиде-
тельствовало о двуедином гражданско-церковном смысле театраль-
ной постановки. 

В Твери театр возник в 1745 году при духовной семинарии 
Федоровского монастыря, который на тот момент был главным куль-
турно-просветительским центром города. Именно в нем усилиями 
преподавателей-семинаристов была поставлена посвященная импе-
ратрице Елизавете Петровне пьеса: «Синопсис или краткое видение 
декламации Высочайшему дню рождения императорского величе-
ства 1745 году, месяца февраля... дня» [8, с. 17]. В Ярославле появле-
ние театра было связанно с именем Федора Григорьевича Волкова, 
который 29 июня 1750 года в кожевенном амбаре своего отчима 
поставил первый спектакль [9, с. 45]. Уже в следующем году, опира-
ясь на помощь дворян-меценатов, Ф. Г. Волкову удалось построить 
на берегу Волги новое деревянное здание театра. «Этот театр имел 
неплохо оборудованную сцену, запас декораций и костюмов. В зале 
стояли деревянные скамьи, сцена освещалась сальными плошками» 
[10]. В Казани одна из первых театральных постановок состоялась в 
гимназии 26 апреля 1760 года по случаю празднования годовщины 
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открытия Московского университета2. После праздничного обеда в 
театре, «нарочно для сего торжества устроенном», представлена была 
комедия Мольера «Школа мужей», на которую «столько стеклось зри-
телей, что в одном партере их помещалось до 400 чел.» [11, с. 124,128]. 

Постановки отдельных театральных спектаклей при духовных 
семинариях или гимназиях в первой половине XVIII века поощрялось 
властью как полезное и приятное занятие, которым учащиеся в большей 
степени занимались от случая к случаю. В эпоху Екатерины II суще-
ствование театра в городском центре стало обязательным, поскольку 
в условиях местного пространства он был важнейшим элементом фор-
мирования «общества». Для новой столицы наместничества театр ста-
новился транслятором модных столичных тенденций; на него возлага-
лась главная воспитательная и просветительская миссия по облагора-
живанию нравов местного населения. К примеру, узнав о прекращении 
театральных постановок в Казани в 1767 году из-за личной неприязни 
губернатора и директора гимназии, императрица приказала губерна-
тору, чтобы «театральные представления были возобновлены и чтобы 
Г. Губернатор сколько возможно старался наклонять к тому здешнее 
дворянство, которое посредством сих представлений могло научаться 
приятному обращению и необходимой в свете ловкости» [11, с. 129]. 
Повеление императрицы было исполнено. 

Для многих городов возникновение театров было связанно с тор-
жествами по случаю открытия наместничества. К примеру, Калужский 
театр открыл свои двери в январе 1777 года. Для первого спектакля 
известным поэтом В. И. Майковым была написана пьеса «Пролог на 
открытие Калужского наместничества», для исполнения которой из 
Санкт-Петербурга и Москвы были приглашены актеры и музыканты.  
К сожалению, текст пьесы утерян, однако, вероятнее всего, он имел 
программный характер и был актуален. Если обратится к созданному 
в это же время стихотворению В. И. Майкова «Стихи на 1777 год», то 
можно увидеть, что основная тема текста — восхваление императрицы 
и прославление ее преобразований:

О боже, царь веков, в Россию ты воззри
И благо по ее пределам распростри,
Да насажденные Петром наук в ней крины
Цветут, покрытые рукой Екатерины! 
[12, с. 308-309]. 

2 Казанская гимназия состояла в ведении Московского университета.
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Под здание театра в Калуге изначально был переоборудован 
амбар купца первой гильдии Тимофея Ивановича Шемякина, нахо-
дившегося около тульской заставы, «на Тульской улице, близ самого 
Жировского ручья», куда «вечерами по пыльной, грязной дороге 
прибывали кортежи калужской интеллигенции и высшего света для 
просмотра очередной «оперетки» [13]. Уже позднее П. С. Батурин, 
назначенный в 1783 году директором театра, выступил с предложе-
нием выстроить новое помещение в центре города, поскольку «имев-
шийся ранее был за городом, под горою, деревянный, приезду неспо-
собного и больше походил на магазеин, нежели на театр» [14, с. 173].  
В 1790 году Калужский городской театр был перенесен на Сенную 
площадь, которой заканчивалась «отличавшаяся своей широтой и пря-
мизной» Большая Садовая улица [13]. 

К торжествам по случаю открытия Тульского наместничества 
также построили театр. А. Т. Болотов, посетивший со своим семейством 
первый спектакль, писал: «По приезде в театр нашли мы его весь напол-
ненной множеством народа и увидели тут все дворянское лучшее обще-
ство с их семействами водном месте и в соединении, и зрелище сие было 
по новости своей поразительное. Играли в сей день известную комедию 
«Так и должно», и актеры исправили свое дело довольно исправно и 
удачно. Все они привезены были в Тулу из Калуги, где такой же театр 
был сделан и где они из разных чиновников и образовались» [5, с. 1053].

В большинстве случаев на момент празднеств, приуроченных к 
открытия наместничеств (Новгородского, Псковского, Владимирского, 
Костромского, Рязанского и др.), здание театра отсутствовало, однако 
в программу празднования были включены театральные спектакли. 
Например, вечером 16 декабря 1778 года, после официального открытия 
Рязанского наместничества, в доме наместника звучали «ученые слово-
прения», кантаты и концерты, подготовленные учащимися семинарии. 
Возможно, такие ученые диспуты и концерты происходили потому, что 
театра не было, но при этом только семинаристы имели театральный 
опыт. 

При открытии Харьковского наместничества 29 сентября  
1780 года «на Университетской горке было гулянье, фейерверк и состо-
ялось театральное представление» [15, с. 7]. Созданная по инициативе 
местных чиновников, труппа в составе двадцати человек давала пред-
ставления в театре, который представлял собой «ничто иное как хворо-
стяной больших размеров сарай, в котором зимой публика помещалась 
в шубах и шапках, несчастные же актеры, а в особенности актрисы-тан-
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цовщицы, потому что в 1780 году давалось нечто в роде балетов отстав-
ным Петербургским дансером Иваницким, должны были мерзнуть в 
своих хотя и не совсем зефирных платьях» [16, с. 40–41].

Строительство «Оперных домов» 

Проведение губернской реформы, а также изменения админи-
стративной организации театров после выхода в 1783 году именного указа 
императрицы «Об упреждения особого Комитета для управления теа-
тральными зрелищами и музыкой» обеспечило повсеместное строитель-
ство новых театральных зданий. В указе официально было разрешено 
создавать публичные городские театры: «кроме придворных зрелищ, 
давать для публики оные за деньги на Городских театрах» [17, с. 974]. В 
Драматическом словаре за 1787 год можно было прочитать: «начальники, 
управляющие отдаленными городами от стoлиц России, придумали с кор-
пусом тамошнего дворянства заводить благородные и полезные забавы; 
везде слышим театры построенные и строящиеся, на которых заведены 
довольно изрядные актеры» [18, с. 9]. Теперь местное население провин-
циальных городов больше не увлекалось «гонянием голубей, конскими 
рысканиями или травлею зайцев», а занималось «зрением театрального 
представления» и «рассуждением о пьесах» [18, с. 9]. 

В 1787 году здание театра появляется в Рязани. Оно называлось 
в протоколах заседания Рязанской казенной палаты «Оперным домом» 
[19, л. 25]. Построен театр был «почти возле ворот» [19, л. 12], слева 
от Московской заставы, которая служила торжественным въездом в 
город. Здание было спроектировано губернским архитектором Иваном 
Сулакадзевым. Согласно плану это было двухэтажное деревянное здание 
длиной по фасаду — 32,5 метра, шириной — 15,25 метра, высотой — около 
8 метров. В театре была небольшая сцена и подсобные помещения для 
артистов, которые «занимали половину помещения» [19, л. 33, 34]. Театр 
имел амфитеатр, ложи, галерею и партер, площадь которого была немного 
больше 100 кв. метров. Рязанский театр находился в ведении местных 
властей. Рязанским Приказом общественного призрения выделялись сред-
ства на содержание труппы, оркестра, приобретение костюмов и другие 
нужды; сюда же поступали доходы от театральных представлений.

Примерно в это же время (в 1787 году) появляется здание город-
ского театра в Твери. Усилиями жены «председателя 2-го департамента 
Верхнего Надворного Суда» Василия Алексеевича Троепольского в 
«огромном деревянном доме» открывается театр в Иркутске, в котором 
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«по временам давались спектакли, коих режиссером и первою актри-
сою была г-жа Троепольская» [20, с. 1].  В этом же году театр появился в 
Воронеже, в доме наместника В. А. Черткова [21, с. 268]. Здание распола-
галось на Дворянской улице, «против главного корпуса заведений Приказа 
Общественного Призрения, занимая все пространство от кантонистских 
казарм до жандармских конюшен», и имело «богатые декорации», «при-
личное освещение», два яруса лож, партер и парадиз (то есть галерку) [22].

В 1791 году под театр в Харькове была перестроена деревянная 
пристройка, примыкавшая к дворцу наместника, в которой был «обшир-
ный зал с хорами в два яруса», ложи, занавес, «свободно поднимавшийся 
и опускавшийся», «освещение из плошек с маслом» [23, с. 7]. В том же 
году постоянный театр появился в Казани. В 1798 году по инициативе 
местного князя Н. Шаховского было возведено здание театр в Нижнем 
Новгороде. Под него был перестроен один из принадлежащих ему домов 
на углу Большой и Малой Печерских улиц. После реконструкции в здании 
появился театральный зал на 27 лож и 50 кресел, а также партер на 100 
человек и верхняя галерея на 200 зрительских мест [24].

В следующем столетии заложенные традиции создания про-
винциального городского театра только окрепли. По данным заметки  
«О театрах в России», опубликованной в газете «Северная пчела», к 
1829 году в «Империи Российской находится ныне (в 1829 году. — Е. Б.) 
двадцать три театра, а именно: 13 русских (в Санкт-Петербурге, Москве, 
Воронеже, Казани, Калуге, Костроме, Нижнем Новгороде, Орле, Пскове, 
Рязани, Саратове, Туле и Харькове); 5 немецких, 2 французских, 2 ита-
льянских и 1 польский» [20, с. 3–4].

В появлении провинциальных театров определяющую роль 
сыграла губернская реформа и личная заинтересованность самой 
Екатерины II. Существование же театров (даже так называемых 
«школьных») до реформы было явлением в больше степени исключи-
тельным. Образование новых административных единиц и организа-
ция праздников открытия наместничеств способствовали мобилизации 
театральных ресурсов городов. Административные преобразования 
изменили привычную жизнь российской глубинки. Для города театр 
стал центром сосредоточения общественной жизни, транслятором про-
светительских идей и культурных ценностей. Строительство театраль-
ных зданий стало важной вехой в создании регулярного архитектур-
ного облика городов. С появлением театров центры наместничеств при-
обрели завершенный парадно-репрезентативный вид, а общественная 
жизнь оказалась прочно связанной с театральным досугом. 
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