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Чем больше потрясений происходит в политической жизни государства, тем резче
изменения в формах и бытовых условиях жизни и тем дальше отодвигаются от современ-
ных поколений прошедшие эпохи. «Современное общество легко и развязно отрекается от
недавних еще законов жизни, с презрением и насмешкой машет рукой на прежний бытовой
уклад и умышленно разрывает всякую связь с родным прошлым» – эти слова Е. Н. Опочи-
нина, опубликованные на страницах печати в 1909 году, удивительным образом созвучны
сегодняшнему времени. Между тем, чтобы «осмотрительнее и вернее идти вперед, хорошо
иногда припоминать, откуда идешь».

Культура любого общества многослойна, и русская культура всегда существовала не
только как единое целое. Каждое сословие имело свои права и обязанности, свою грамма-
тику поведения, свой язык, свой кодекс нравственных правил.

В российской истории различия в культурной жизни сословий особенно ярко проявля-
ются с конца XVII столетия. «Петру, – писал академик Д. С. Лихачев, – бесспорно принад-
лежит смена всей «знаковой системы» Древней Руси. Он переодел армию, переодел народ,
сменил столицу, перенеся ее на Запад, сменил церковнославянский шрифт на гражданский,
он демонстративно нарушил прежние представления о «благочестивейшем» царе и степен-
ном укладе царского двора». Хорошо между тем известно, что среди отечественных истори-
ков принята как идеализация, так и очернительство Петровской и последующих эпох. Как
отмечал Ю. М. Лотман: «XVIII – начало XIX века – это семейный альбом нашей сегодняшней
культуры, ее «домашний архив», ее «близкое-далекое». В создании своеобразного «архива»
российской культуры этого периода доминирующая роль принадлежит дворянскому сосло-
вию. Долгое время существовало негативное отношение ко всему, к чему приложен эпитет
«дворянский». Между тем это жизнь среды, к которой принадлежат А. В. Суворов, К. И.
Брюллов, П. А. Столыпин, П. И. Чайковский, М. П. Лазарев и многие другие имена, просла-
вившие Россию на весь мир. Чтобы освоить и понять духовное наследие прошлого, необхо-
димо хорошо знать различные грани жизни тех, кто создавал это наследие. События совер-
шаются людьми, а люди действуют по мотивам, побуждениям своей эпохи, руководствуясь
определенными нравственными правилами.

Передовому российскому дворянству была присуща следующая система взглядов:
монархическая власть незыблема; дворяне – посредники между верховной властью и наро-
дом; любые реформы не должны нарушать целостную систему государства, его реальные
потребности. Какими бы ни были личные воззрения современников на действия властей,
истинный патриот должен служить Отечеству на любом поприще. Честное выполнение обя-
занностей, возложенных императором, – основа жизненной позиции. Успехи в карьере –
своеобразная оценка принесенной пользы за время службы. Но ключевое понятие миро-
ощущения – честь, нравственная ответственность перед памятью предков и последующими
поколениями. Эти принципы закладывались в основу системы воспитания в большинстве
дворянских семей.

В России не было парламентской или иного вида полемики, в которой высказывали
свои взгляды представители различных общественных групп. Узнать о том, что происходило
в стране, о настроениях в обществе и при дворе можно было только в столичных салонах
и гостиных, на приемах, танцевальных вечерах и балах, где собирался высший свет Петер-
бурга и Москвы.

Видный военный деятель России Н. А. Епанчин считал, что жизнь в светском обществе
– это «… жизненная школа, которую следует так же пройти, как и школу семьи и учебную
школу».

Как вспоминал князь С. Е. Трубецкой, для его отца, философа князя Е. Н. Трубецкого,
светское времяпрепровождение было настоящим страданием. Евгений Николаевич любил
заниматься наукой в своем кабинете, слушать музыку и проводить время в тесном семейном
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кругу. «Однако горячий патриотизм и высокое чувство ответственности постоянно толкало
его на путь общественного служения, к которому, по существу, у Папá было мало вкуса, но
тут он не щадил ни сил, ни времени».

Светские ритуалы, к числу которых относятся и балы, и танцевальные вечера, были
своеобразным актом общественного представительства дворянина. К тому же для молодого
поколения бал – это место, где, по словам П. А. Вяземского, «… мы учились любезничать,
влюбляться, пользоваться правами и вместе с тем покоряться обязанностям общежития. Тут
учились мы и чинопочитанию и почитанию старости».

Бальный ритуал сравним с законченной по смыслу художественной фразой. Грамма-
тика бала, как и других светских ритуалов, составлялась при дворе императора.

Особые правила, регламентирующие жизнь двора, начали складываться еще в Древ-
нем Риме, в период укрепления императорской власти. Византийский император Констан-
тин ввел титулы, которые были обязательны при обращении к знатным лицам. Каждый при-
дворный участвовал в церемониях, выполняя строго определенные функции.

В Средние века сформировался новый социальный институт двора. Двор – это сообще-
ство людей, зависящих от могущественной особы. Главной функцией двора являлось под-
держание престижа монарха. Каждый придворный обязан был помнить, что его поведение
– от манеры держаться и говорить до способа выезжать из дому – должно соответствовать
его положению в обществе.

Следует выделить интересное воспоминание графа А. Р. Воронцова, что императрица
Елизавета Петровна разрешала бывать детям при дворе в приемные дни. Это давало им воз-
можность с ранних лет незаметным образом познавать школу политики. К тому же буду-
щий государственный деятель должен уметь свободно и достойно держать себя в обществе,
иметь хорошие манеры, а эти качества закладываются уже в детстве.

Фрейлина высочайшего двора, дочь великого русского поэта Ф. И. Тютчева – А. Ф.
Тютчева, отмечала в своих воспоминаниях, что во время воскресной службы, находясь в
храме, маленькие члены императорского дома, младшему из которых не было еще трех лет,
стояли молча и неподвижно в течение всей длинной воскресной службы. «Я никогда не
понимала, как удавалось внушить этим совсем маленьким детям чувство приличия, которого
никогда нельзя было бы добиться от ребенка нашего круга; однако не приходилось прибе-
гать ни к каким мерам принуждения, чтобы приучить их к такому умению себя держать, оно
воспринималось ими с воздухом, которым они дышали». Благородное поведение – признак
благородной души и просвещенного ума.

Общение – форма творчества. Помимо языка звуков существует язык взгляда, жеста,
покроя костюма. Манеры – внешняя оболочка внутренней природы человека. «В манерах
отражаются добродетели», – говорил Сидней Смит.

Придворный этикет строжайшим образом регламентировал дворцовую жизнь. Заранее
было установлено, кто сопровождает монарха, как проходят высочайшие выходы, церемо-
нии аудиенций, балов, обедов. Он же приобщал людей к определенной социальной группе,
выражал содержание принципов нравственности и с течением времени становился ритуа-
лом, состоящим из сложной системы детально разработанных правил учтивости.

Просветители XVIII столетия рассматривали придворный этикет как средство власти.
Не случайно в период Великой французской революции беспощадно искоренялись старые
нормы взаимоотношений. Так, к примеру, в письмах следовало писать не «ваш покорный
раб, слуга» и т. п., а «ваш согражданин, брат, друг, товарищ» и т. п. Вместо обращения на
«вы» декретом от 8 ноября 1793 года было введено обращение на «ты». Депутат Шалье внес
в Конвент проект постановления о республиканских формах вежливости, одежде, обычаях.
«Республиканская вежливость, – говорилось в проекте, – вежливость самой природы». Этим
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она противопоставлялась изысканной вежливости аристократии, учтивость и элегантность
которых «культивировались тиранами для того, чтобы импонировать и властвовать».

Как справедливо отмечают в своем исследовании «У истоков этикета» А. К. Байбу-
рин и А. А. Топорков: «Наказание за несоблюдение правил этикета имеет индивидуальный
характер и может последовать незамедлительно; невыполнение же ритуальных предписаний
должно сказаться на будущем благополучии всего коллектива».

В пушкинском «Романе в письмах» Владимир пишет другу: «Твои умозрительные и
важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая
экономия были в моде. Мы являлись на балы, не снимая шпаг, – нам было неприлично тан-
цевать и некогда заниматься дамами. Честь имею донести тебе, теперь это все перемени-
лось. Французский кадриль заменил Адама Смита, всякий волочится и веселится как умеет.
Я следую духу времени; но ты неподвижен, ты ci-devant, un homme1 стереотип. Охота тебе
сиднем сидеть одному на скамеечке оппозиционной стороны».

У деятелей тайной организации декабристов Союз благоденствия «витийство на
балах» входило в установку общества. В конце 1840-х годов Петрашевский бывал в Дворян-
ском собрании и клубах, на маскарадах «… с единственной целью заводить знакомства для
узнания и выбора людей».

В начале XX столетия революционно настроенные студенты, посещая балы, не участ-
вовали в танцах, тем самым противопоставляя себя приглашенным офицерам. Отказ от уча-
стия в танцах, экстравагантный костюм, вызывающие манеры были знаковым символом
оппозиции XIX – начала XX века.

Ритуальное поведение, в отличие от бытового, требует использования специальных
приемов для поддержания статуса партнеров по общению. В ритуале существует главен-
ствующая система принципов. Это явление в жизни общества, преследующее преимуще-
ственно символические цели. Ритуал подчеркивал силу и величие династии, вековые устои
правящего дома, каждый член которого обязан был помнить, что «люди с властью и с богат-
ством должны так жить, чтобы другие прощали им эту власть и богатство»2.

1 Бывший, человек (фр.).
2 Слова принадлежат генерал-фельдмаршалу светлейшему князю М. С. Воронцову.
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История бального церемониала в России

 
История бального церемониала берет начало в древности. Любопытные сведения о

первых балах содержатся в «Танцовальном словаре…» 1790 года. В частности, там гово-
рится, что Сократ был удостоен похвалы философов последующих поколений за то, что
танцевал на балах с «Афинскою церемониею». В то же время Платон заслужил их порица-
ние, отказавшись танцевать на балу, «который давал Сиракуский король». Строгий Катон,
подобно господину Журдену, счел за долг «предаться достойным посмеяния наставлениям
Римского танцмейстера».

В начале XI века упоминания о балах встречаются в описаниях французских турни-
ров. В XII–XIII веках особой изысканностью отличалась придворная жизнь Лотарингии и
Тюрингии. Быстро распространяясь по Франции и Германии, они стали любимым развлече-
нием европейских стран, длительное время сохраняя элитарный характер.

Балы подразделялись на простые, маскарадные и публичные. Простой бал – «про-
стая пляска, требующая немногих шагов и приятств, приобретенных добрым воспитанием,
составляет всю цель этих спектаклей. В торжественных случаях удобное прибежище для
людей без воображения».

На публичных балах не было, как ныне, «много великолепия без искусства, великих
пышностей без замысла и расточительности без увеселения».

Во время балов хозяева развлекали приглашенных театральными представлениями,
носившими зачастую политический, агитационный характер. Одним из таких представле-
ний в 1454 году был «Пир фазана», в песнях и диалогах которого прославлялись христиан-
ская церковь, рыцарская добродетель, доказывалась необходимость Крестовых походов.

Средневековые рыцарские турниры заканчивались балами, на которых исполнялись
танцы-шествия. Собравшиеся на пир проходили перед хозяином, демонстрируя себя и свои
костюмы. Во время танца с факелами в первой паре шествовал рыцарь-победитель турнира,
эта пара вела колонну, выбирая фигуры и направляя движение танцующих.

На бальном церемониале каждый должен был продемонстрировать владение опреде-
ленным комплексом сословных норм. На балах Людовика XIV придворный этикет соблю-
дался особо строго. Для короля Франции дела государственные превыше всего, но при этом
Людовик XIV не стремился превратить двор в подобие ханжеского сообщества, демонстри-
рующего свое презрение к развлечениям. Приемы Людовика XIV были не только изысканны
и роскошны, но и прекрасно организованы. Людовик XIV был горячим приверженцем при-
дворного церемониала, составленного при Генрихе III.

Основные правила проведения бального церемониала XVII века были следующие: на
большом королевском бале могли присутствовать только принцы и принцессы крови, гер-
цоги, герцогини, пэры, придворные дамы и кавалеры; придворным не полагалось сидеть в
присутствии его величества, кавалеры размещались за дамами; король открывал бал с коро-
левой или с первой принцессой крови. После поклонов король и королева начинали танце-
вать бранль, которым открывались придворные балы времен Людовика XIV. Исполнив свой
куплет, король и королева становились сзади выстроившихся пар, каждая из которых танце-
вала бранль по очереди. И так происходило до тех пор, пока их величества вновь не стано-
вились первыми.

Затем исполнялись гавот и менуэт. По окончании менуэта король садился. Отвесив
низкий поклон королю, принц подходил к королеве или к первой принцессе и приглашал
танцевать с ним менуэт.

После этого королева приглашала другого кавалера, которому по окончании танца ука-
зывала его новую партнершу. После менуэта кавалер с поклоном оставлял свою даму и
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садился. Дама приглашала другого кавалера, и так продолжалось до завершения бала. Если
партнер отказывался танцевать один раз, ему не следовало танцевать в продолжение всего
бала.

Его величество мог изменить порядок танцев, о чем сообщал танцующим через камер-
юнкера. Подобную церемонию следовало соблюдать на публичных и частных балах того
времени.

Чем более высокое положение занимает человек в обществе, тем совершеннее должны
быть его речь, манеры, внешний облик. При этом король вне конкуренции, ему нет равных.

Танец – высшая форма движения; значит, король обязан танцевать лучше всех. Именно
таким был Людовик XIV, поражавший современников великолепной осанкой и красотой
жестов. Он – не только выдающийся государственный деятель, это личность, наделенная
незаурядными творческими способностями.

Любимым музыкальным инструментом короля была гитара. Предание гласит, что кар-
динал Мазарини пригласил из Мантуи крупнейшего виртуоза своего времени Франческо
Корбетту, чтобы преподавать Людовику искусство игры на гитаре. Спустя годы Корбетта
посвятит своему ученику трактат «Королевская гитара». Увлечение короля гитарой было
своеобразным вызовом его окружению. Только лютня считалась достойным инструментом
для коронованных особ. В этом поступке угадываются черты будущего правления «короля-
солнце»: независимость суждений и поступков и твердость в достижении цели. В трина-
дцать лет Людовик впервые появится на сцене в «Балете Кассандры» (музыка этого балета
была утрачена в XIX веке). Впоследствии он станет одним из лучших танцоров своего вре-
мени.

О значении танца в глазах придворного XVII века можно судить по «Мемуарам» кар-
динала Ришелье: граф Ларошфуко, став кардиналом, отказался ехать в составе посольства в
Испанию, так как «был занят в балете, в котором очень хотел танцевать». Как справедливо
отметил в своем исследовании Ф. Боссан, этот поступок немыслим «вне той логики, где во
всем великолепии и совершенстве являет себя взгляд, согласно которому преобразующие
природу искусства более важны для человека, нежели посольство в Испанию».

Одним из важнейших политических решений начала правления Людовика XIV был
декрет о создании Академии танца: «Поскольку искусство танца всегда было известно как
одно из самых пристойных и самых необходимых для развития тела и поскольку ему отдано
первое и наиболее естественное место среди всех видов упражнений, в том числе и упражне-
ний с оружием, и, следовательно, это одно из самых предпочтительных и полезных Нашему
дворянству и другим, кто имеет честь к Нам приближаться, не только во время войны в
Наших армиях, но также в Наших развлечениях в дни мира…»

Своеобразная танцевальная сюита на балах Людовика XIV состояла обычно из сле-
дующих танцев: бранля, менуэта, куранты и сарабанды. Свое название бранль получил от
французского слова branler, что означает «двигаться, шевелиться, колебаться». Во Франции
его танцевали повсеместно, но в различных частях Французского королевства бранль испол-
няли по-разному, и даже название танца было различным: в Бретани – пасспье, в Оберне –
бурре, в Провансе – гавот. В отличие от так называемого народного бранля на придворных
балах бранль танцевали чинно, без темпераментных прыжков и непринужденных поворотов
корпуса.

Куранту называли «танцем манеры», это торжественное шествие дам и кавалеров
можно сравнить с плавным течением воды. Куранта – танец истинных рыцарей. Во время
сложной куранты трое кавалеров приглашали трех дам. Получив их отказ, кавалеры ухо-
дили, но вскоре возвращались и становились перед дамами на колени.

Удивительна история сарабанды. На родине этого танца, в Испании, сарабанду испол-
няли только женщины под аккомпанемент кастаньет, гитары и пения. Причем Сервантес
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считал песни сарабанды непристойными. В 1630 году танец был запрещен Кастильским
советом. Изгнанная с родины, сарабанда нашла пристанище на королевских балах, где
исполнялась благородно и спокойно; танцем влюбленных называл сарабанду известный
балетмейстер Карло Блазис.

Манера танца была очень важна. Резкие жесты, прыжки – это вульгарность, присущая
простолюдинам. Сдержанность, спокойствие – признак благородного происхождения. При-
дворный танец не терпит суеты и беспорядочных движений.

Барокко – это контраст света и тени, реального и несбыточного, тяжелого и воздуш-
ного. Государственные и военные церемониалы этой эпохи призваны напоминать человеку о
его высоком предназначении, подчинении «высшему началу». Стиль придворной хореогра-
фии складывался постепенно. Родиной бальных танцев Возрождения и барокко могла быть
Италия, Испания или другая страна. Но как церемониальные танцы они окончательно сфор-
мировались при дворе Людовика XIV, благодаря которому танцевальный мир заговорил по-
французски. Власть диктует моду.

Рост популярности того или иного бального танца во многом зависел от социальных
процессов. Великий Моцарт в сцене оперы «Дон Жуан» воспроизвел своеобразную социо-
логию танца. Изысканный Оттавио с донной Анной танцуют менуэт, Дон Жуан с просто-
душной Церлиной – контраданс, тогда как его слуга Лепорелло с крестьянином Мазетто
кружатся в вальсе.

В светском обществе было принято связывать внешний облик человека с его нрав-
ственными качествами. В этом отношении особое значение имели уроки танцев, «ибо как
нравственная философия образует человека для благородных действий, так нравственные
танцы приводят молодых людей к привлекательному общежитию».

В России первое упоминание о бальном церемониале мы встречаем в описаниях при-
дворной жизни времен правления Лжедмитрия I. На свадебном пиру Лжедмитрия звучал
оркестр Станислава Мнишека, что сообщало торжеству отпечаток европеизма. В заключе-
ние торжества царь предложил гостям потанцевать. Бал открыли С. Мнишек и князь Виш-
невецкий. За ними последовали и другие.

Придя к власти, Отрепьев стал высокомерен и заносчив. Уже само проведение само-
званцем невиданных до этого при русском дворе церемониалов было вызовом обществу.
Отрепьев не только не пощадил традиции русского боярства – на одном из балов он пришел
в гнев от того, что польский посол посмел надеть шапку во время танца.

Царь объявил, что прикажет снять шапку вместе с головой у того, кто последует при-
меру посла. На том же балу после каждого танца гости были обязаны кланяться государю.

Падение Лжедмитрия не дало балам укорениться в русской культурной жизни. Они
вернулись в придворную жизнь уже при Петре I. Петровская Россия была страной с иным
стилем жизни господствующего класса. Бал – одна из первых новых форм общественного
церемониала.

Москва зимы 1699 года – не самое лучшее место для начала российской истории бала.
До самого конца февраля не будут убраны трупы повешенных и обезглавленных стрельцов
(а их больше тысячи!). Город живет под впечатлением расправы над участниками стрелец-
кого бунта. А в Лефортовском дворце вечером 19 февраля 1699 года прощальная аудиенция
бранденбургского посла завершалась пиром с участием женщин. Гости шумно веселились,
танцевали, а из соседней комнаты, немного раздвинув пышные занавеси, на них смотрели
восьмилетний царевич Алексей и сестра Петра Наталия Алексеевна. «Этот день, – сообщает
в своем дневнике секретарь австрийского посольства Иоганн Корб, – сильно ослабил суро-
вость обычаев русских, которые не допускали доселе женский пол на общественные собра-
ния и веселые пиршества; теперь же некоторым было позволено принять участие не только
в пиршестве, но и в последовавших затем танцах».
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Действительно, на Руси XVII века даже на свадьбах мужчины и женщины сидели в
разных комнатах. Женщины не имели права вступать в мужские беседы и без разрешения
мужа показываться на людях (разве что в церкви). В знак особого уважения хозяин дома
выводил свою жену и детей к гостям («Их непременно надобно поцеловать для приветствия,
иначе будет неучтиво», – сообщает польский офицер Маскевич). Жена подносила гостю
чарку водки и тут же удалялась в свои покои. Тот же Маскевич отмечал: «Никакой музыки
на вечеринках не бывает; над танцами нашими смеются, считая неприличным плясать чест-
ному человеку».

По мнению ряда исследователей, одной из причин введения Петром I светских празд-
ников была его уверенность в том, «что ничто более обращения с женщинами не может бла-
гоприятнее действовать на развитие нравственных способностей русского народа».

Другая же причина – стремление Петра Алексеевича сблизить все сословия обще-
ства, для чего устраивались праздники, маскарады, гулянья. Многочисленные успехи рус-
ской армии давали к тому повод. Впоследствии особенно торжественно отмечались четыре
победы русского оружия: 27 июня в память Полтавской битвы, 9 августа – взятие Нарвы, 28
сентября – сражение под Лесным, 18 октября – победа под Калишем.

Собственно, балы были введены Петром Великим в 1717 году, после полуторалетнего
пребывания за границей (Голландия, Франция).

Указ 1718 года устанавливал правила поведения на неслыханных до этого собраниях
мужчин и женщин, названных ассамблеями. Некоторые пункты этого указа гласили:

«Хозяин не обязан ни встречать, ни провожать гостей или по чему-либо для них бес-
покоиться; но должен иметь, на чем их посадить, чем их подпевать и чем осветить комнаты.

…В ассамблеи могут приходить: чиновные особы, все дворяне, известнейшие купцы,
корабельные мастера и канцелярские служители с женами и детьми».

Некоторые пункты этого указа гласили:
«1. В котором дому имеет ассамблея быть, то надлежит письмом или иным знаком

объявить людям, куда всякому вольно прийти, как мужскому полу, так и женскому.
2. Ранее 5 или 4 часов не начинается, а далее пополудни не продолжается.
3. Хозяин не повинен гостей ни встречать, ни провожать, ни потчевать <…>.
4. Часы не определяются, в котором быть, но кто в котором хочет, лишь бы не ранее и

не позже положенного времени; также тут быть сколько кто похочет, и отъехать волен, когда
хочет.

5. Во время бытия в ассамблее вольно сидеть, ходить, играть, и в том никто дру-
гому прешкодить или унижать, также церемонии делать вставаньем, провожаньем и прочим,
отнюдь да не держат под штрафом великаго орла, но только при приезде и отъезде поклоном
почтить должно».

На ассамблеях полагалось присутствовать всем высшим чинам, включая обер-офице-
ров, а также знатным купцам и приказным, начальным мастеровым людям. Лакеям не раз-
решалось входить в апартаменты, где веселились приглашенные.

Первая ассамблея состоялась у генерал-адмирала Апраксина, вторая, через день, – у
тайного советника Толстого. Ассамблеи повторялись всю зиму по три раза в неделю.

На первых ассамблеях танцы воспринимались собравшимися как повинность, после
исполнения которой участники стремились как можно меньше общаться между собой и по
окончании фигур расходились в разные стороны. Петр Алексеевич не только указами, но и
личным примером стремился заставить дворян принять новый способ общения. Делал это
царь с присущими ему упорством и энергией, он посещал почти каждую ассамблею, ино-
гда сам распоряжался танцами, выделывая, по словам камер-юнкера в свите герцога Голш-
тинского Берхгольца, такие «каприоли», которые составили бы честь лучшим европейским
балетмейстерам того времени.
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Берхгольц в своем дневнике дает описание церемониального танца, которым откры-
вался один из балов этого времени. Так же как в английских танцах, танцующие вставали в
две линии, кавалеры напротив дам. Сначала музыканты играли «род погребального марша»,
во время которого кавалер и дама первой пары делали реверансы своим соседям и друг другу,
потом брались за руки и, выполнив «круг влево» (во время которого кланялись зрителям),
возвращались на свое место. Другие пары одна за другой делали то же самое. По окончании
этого танца музыканты начинали играть польский. И если в первом танце исполнители часто
не попадали в такт музыке, то теперь они танцевали с особым усердием. После польского
исполнялись менуэты и англезы. А затем десять или двенадцать пар связывали себя носо-
выми платками, и каждый из танцующих, по очереди, идя впереди, должен был выдумывать
новые фигуры. Дамы особенно любили этот танец. Они выполняли свои фигуры не только
в зале, но и в других гостиных, саду и даже на чердаке. Причем музыкант со скрипкой шел
в начале процессии.

На свадебных балах прощальный танец исполняли пять пар, маршал с жезлом танце-
вал впереди, и все следовали за ним. Польский начинался тотчас. Во время этого танца все
шаферы держали в руках восковые свечи, с которыми провожали танцующих в спальню
невесты.

В отличие от европейских монархов Петр Алексеевич не стремился на ассамблеях
погружать своих подданных в сказочный мир. На ассамблеях гостиные – это отнюдь не рай-
ские сады. Для русских дворян само присутствие рядом с монархом подобно восхождению
на вершину Олимпа. Принадлежность к высшему свету определялась не благородным про-
исхождением, а близостью к императору. В день ассамблеи, примерно в три часа после обеда,
в очередной дом, где устраивался праздник, являлся генерал-полицмейстер, генерал-адъ-
ютант Петра I A. M. Девиер, обязанный записывать всех приезжающих. Гости собирались
постепенно; примерно в шесть часов приезжала царская фамилия. Комнаты, предоставлен-
ные хозяином собрания, посвящались каждая особому занятию.

В одной комнате устраивались танцы, в другой – шахматы и шашки (карты на ассам-
блеях Петра I не подавались), в третьей готовились столы с трубками, табаком и деревян-
ными лучинками, используемыми для закуривания трубок. Если возможности не позволяли
хозяину таким образом приготовить несколько гостиных, то столы с трубками, табаком, шах-
матами и шашками размещались в танцевальном зале, что было крайне неудобно: «В ком-
нате, где дамы и где танцуют, курят табак и играют в шашки, отчего бывают вонь и стукотня,
вовсе неуместные при дамах и при музыке».

Собрания начинались около пяти часов. Императрица с супругом, или с герцогом Гол-
штинским, или с А. Д. Меньшиковым открывала бал. Каждый мог пригласить великих кня-
жон Анну и Елизавету. Среди кавалеров в танцах отличались; государь, граф Ягужинский,
австрийский посланник граф Кинский, министр Голштинский Вассевиц, граф Головкин,
молодые князья Трубецкой и Долгорукий. Из дам умением танцевать выделялись: Елизавета
Петровна, княжны Черкасская и Кантемир, графиня Головкина и княжна Долгорукая (буду-
щая невеста Петра II).

В зависимости от места проведения бала одна или две пары могли танцевать менуэт,
англез или польский – по желанию. «На ассамблеях при Петре Великом большею частию
игралась музыка духовая, состоявшая из труб, фагот, гобоев, валторн и при них литавр и
тарелок. Хотя высшее общество того времени считало еще неприличным предаваться музы-
кальным занятиям, а из русских светских дам только княгини Кантемир и Черкасская да
графиня Головкина умели играть на фортепиано, тем не менее концерты в Петербурге и в
Москве были не редкостью».

Угощение на ассамблеях состояло из чая, кофе, миндального молока, меда и варенья.
Мужчинам хозяин предлагал пиво и вино. Лимонад и шоколад считались редкостью и пода-
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вались лишь на балах у герцога Голштинского и министра его Бассевица. Хозяин не смел
принуждать гостей пить или есть, он лишь оповещал приглашенных о том, что имеет для
угощения, и затем предоставлял им полную свободу, то есть каждый «может или танцевать,
или курить табак, или играть, или разговаривать, или смотреть на других; равным образом
всякий может спросить себе по желанию вина, пива, водки, чаю, кофе и сейчас получает
требуемое».

Не позднее десяти часов вечера гости должны были разъехаться по домам. Не ходить на
балы было небезопасно. Как-то раз, как вспоминает Берхгольц, было приказано всем дамам,
не явившимся на одно из пиршеств 1721 года, прийти в Сенат и выпить определенную пор-
цию вина и чистой водки. Жена генерала Олсуфьева, пишет Берхгольц, молила императрицу
избавить ее от наказания, оправдываясь тем, что уже неделю она не покидает дом, будучи
беременна в последнем периоде, и пить ей крайне вредно. «Тогда пошли к государю и про-
сили его избавить на этот раз Олсуфьеву от явки в Сенат. Он отвечал, что не может этого
сделать, что другия знатныя русския дамы оскорбятся таким предпочтением, оказываемым
немке (Олсуфьева была урожденная немка. – Авт.). Генеральша так терзалась вовсю ночь,
что наутро разрешилась мертвым младенцем. Исполняя указ 1718 года о пополнении кунст-
камеры всеми монстрами и курьезами, она должна была представить ребенка и отдать его
на хранение в кунсткамеру».

Общество влияло на личность. Нужно ли говорить, что многие женщины приобретали
черты твердости, а зачастую и суровости. Так, при дворе Петра I рассказывали, что один
из молодых аристократов, влюбленный в царевну Анну Петровну, признавшись ей в своих
чувствах, молил вонзить ему в грудь меч и тем прекратить его страдания. «Дайте мне вашу
шпагу, – спокойно отвечала Анна, – я вам покажу, что дочь государя вашего сумеет нака-
зать безумного, забывшего к ней почтение!» Испуганный молодой человек, вложив в ножны
оружие, молил о прощении.

Все празднества того времени делились на летние и зимние. В Санкт-Петербурге,
например, зимние устраивались в здании Сената либо в Почтовом дворе на месте Мрамор-
ного дворца; летние давались в Летнем саду.

25 июня 1721 года в Летнем саду состоялось торжественное празднование коронации
Петра I и 39-го года его царствования. Камер-юнкер Берхгольц, состоявший в свите герцога
Голштинского Карла Фридриха, прибывшего в Санкт-Петербург просить руки дочери Петра
Великого Анны Петровны, вспоминал, что, войдя в сад, герцог вместе со свитой отпра-
вился выразить почтение царской семье и увидел императрицу в богатейшем убранстве,
сидящую около прекрасного фонтана. «Взоры паши тотчас обратились на старшую прин-
цессу (Анну) – брюнетку, прекрасную, как ангел. Она очень похожа на царя и для женщины
довольно высока ростом. По левую сторону от царицы стояла вторая принцесса (Елизавета),
белокурая и очень нежная».

Восхищаясь платьями принцессы, сшитыми из красивой двухцветной материи, без
золота и серебра, Берхгольц отмечает, что Елизавета Петровна имела за спиной прекрасно
сделанные крылышки; у старшей сестры Анны они были отрезаны, но еще не сняты, а только
зашнурованы.

Крылышки символизировали чистоту и невинность, уподобляя девочку небесному
ангелу. После наступления совершеннолетия крылышки торжественно отрезали, но некото-
рое время девочка носила крылышки под шнуровкой, как бы в знак того, что ангел спустился
на землю. Церемониал отрезания крылышек был весьма торжествен. Вот, например, каким
образом он был совершен над Елизаветой Петровной, когда ей исполнилось тринадцать лет:
«Император, взяв ее за руку, вывел из покоя императрицы в смежную комнату, где перед тем
обедали духовенство, сам государь и все вельможи; здесь поднесли ему ножницы, и он, в
присутствии государыни, ея высочества старшей принцессы, его королевского высочества
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герцога, придворных кавалеров, дам и духовенства, отрезал крылышки, которые принцесса
носила до тех пор сзади на платье, передал их бывшей ея гувернантке и объявил, что прин-
цесса вступила в совершеннолетие, нежно поцеловал ее, за что она целовала руки ему и
императрице, а всем присутствовавшим подносила сама или приказывала кавалерам подно-
сить по стакану вина».

Этот обряд совершался, по всей видимости, и в частных семьях, но с меньшей офици-
альностью. С этого момента девушка считалась взрослой, ее освобождали от опеки и вос-
питателей, шили ей дамский гардероб и начинали вывозить на балы, вечера и другие пуб-
личные мероприятия.

Праздники того времени часто завершались фейерверками, полными политических
аллегорий. Зажигались они летом на специальных баржах, которые стояли на Неве, напро-
тив Летнего сада. Во время празднования Полтавской победы был зажжен такой фейерверк:
«На двух столбах сияло по короне; между ними горящий лев; он коснулся одного столба,
и он опрокинулся; затем лев перешел к другому столбу, покачнул его так, что и этот готов
был упасть, но тогда из горящего орла, который словно парил над ними, вылетела ракета,
ударила во льва и зажгла его; он разлетелся в куски и исчез, а наклоненный львом столб с
короною поднялся и снова стал прямо».

Аллегорический смысл состоял в том, что русский орел побеждает шведского льва,
который потряс короны двух союзников Петра Великого – Польши и Пруссии.

А вот описание другого праздника и фейерверка, завершившего один из праздников
1721 года: «Около девяти часов, когда вынесли все столы, уставленные сластями, вон, нача-
лись танцы в той же галерее, где танцевали в день празднования коронации. Царь с цари-
цею, герцог со старшею принцессою и князь Меншиков – с младшею открыли бал немецким
танцем. Царь после первого танца удалился к мужчинам. Около двенадцати часов зажгли
фейерверк, устроенный перед самой галереей на нескольких для того приготовленных боль-
ших баржах. Между прочим горело изображение человека с бороной на голове для защиты
от дождя и с русской надписью наверху «Дурное прикрытие», некоторые думали, что это
намек на английскую эскадру, высланную для прикрытия Швеции во время опустошитель-
ных высадок Петра на Шведский берег. Покамест горел этот девиз, было пущено множество
ракет, водяных шаров и маленьких бомб, или бураков».

Помимо танцевальных ассамблей устраивались прогулки на лодках по Неве.
«Приучаю семейство мое к воде, чтоб не боялись и полюбили море», – говорил Петр

Алексеевич. Другой целью подобных праздников, возможно самой главной, было напомина-
ние русским и иностранным гостям, что благодаря деятельности императора Россия побеж-
дает своих противников не только на суше, но и на море.

Так как мостов на Неве еще не было, Петр Алексеевич раздавал всем приглашенным
для переправы суда, написав лично инструкцию по управлению ими. Особо приближенным
к императору было подарено по яхте.

Впереди флотилии и многочисленных лодок двигалась царская яхта, управляемая Пет-
ром I в костюме шкипера. В ней находились императрица, царевны Анна и Елизавета, Ека-
терина, Анна и Прасковья Ивановны. Все они в таких случаях одевались подобно женам
саардамских корабельщиков: в канифасовые кофточки, красные юбки и небольшие круглые
шляпки.

Обыкновенно вся водная процессия двигалась к Екатерингофу, где гостей ожидали
великолепная закуска и танцы.

Катания не прекращались и в зимнее время. На Неве расчищался лед, съезжались
ботики, поставленные на коньки или железные полозья, поднимались паруса, и оригиналь-
ная флотилия должна была повторять все маневры адмиральского бота, управляемого самим
Петром I.
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Впоследствии, во второй половине XVIII столетия, богатые вельможи устраивали вод-
ные парады в своих усадьбах (к примеру, в Кускове, у графа П. Б. Шереметева). Но если
при Петре I знатные особы лично принимали в них участие, то теперь гости располагались
на берегу и наблюдали за водными судами, разыгрывавшими перед ними сцены морских
баталий.

Предки большинства приглашенных были участниками этих битв, наследники превра-
тились в зрителей. Но это все было впереди. Пока же «безумный и мудрый» XVIII век лишь
начинал свой разбег.

На рассвете 1 апреля 1725 года Санкт-Петербург был разбужен набатным боем, изве-
щавшим о пожаре. К счастью для испуганных жителей Северной столицы, тревога оказалась
ложной. Это была шутка императрицы Екатерины I, знакомившей горожан с новым празд-
ником – 1 апреля…

Вскоре после смерти Петра I возобновились придворные праздники. Ассамблеи
прекратили свое существование, но балы давались довольно часто, причем, по отзывам
современников, вид подобных празднеств был значительно облагорожен. До царствования
Екатерины Великой существовал такой обычай: хозяин дома, где давался бал, выбирал пре-
красную даму, поднося ей букет цветов; затем она отдавала цветы одному из кавалеров,
назначая его хозяином будущего бала. Накануне кавалер посылал этой даме веер, перчатки
и цветы, с которыми она приходила на бал.

Елизавета Петровна всегда была украшением балов и других празднеств, даваемых
при дворе. «7 мая 1729 года в память восшествия на престол государя (Петра II. – Авт.) был
большой бал. Царевна, под предлогом нездоровья, не явилась на него, а на другой же день
выздоровела».

Не прийти на подобное торжество означало бросить вызов обществу и самому импе-
ратору. Для Елизаветы Петровны это был рискованный шаг, грозивший поссорить ее с пле-
мянником. Отказ от светского праздника мог привести к заточению в монастырь. И кто знает,
может, так бы и случилось, если бы 19 января 1730 года император Петр Алексеевич не
скончался от оспы.

При императрице Анне Иоанновне придворные праздники отличались особым велико-
лепием и приобрели более европейский вид. Торжества по случаю коронации императрицы
поразили современников грандиозной пышностью.

«Вы не можете вообразить, – писал английский посланник, – как великолепен здешний
двор с новым царствованием, хотя в казначействе нет ни единого шиллинга. При всеобщем
безденежье куртизаны входят в неоплатные долги, чтобы делать великолепные наряды к
маскарадам».

Только в январе 1732 года после целого ряда торжеств императорский двор возвра-
тился в Санкт-Петербург. На придворных собраниях снова блистала дочь Петра Великого
– Елизавета Петровна. Супруга английского посланника при дворе леди Рондо, подробно
описывая внутреннюю аудиенцию китайского посла при дворе Анны Иоанновны, отмечала,
что на вопрос императрицы: «Какая дама здесь прелестнее всех?» – китайский посол отве-
тил: «Смотря на небо в звездную ночь, можно ли сказать, которая звезда более блестит?»
Но, видя, что ответ не пришелся по нраву Анне Иоанновне, он поклонился великой княжне
Елизавете Петровне и сказал: «Из числа всех этих прелестных дам я почитаю эту прекрас-
нейшею, и если б только у нея не были так велики глаза, то никто бы не мог взглянуть на нее
и после жить. Во всякой стране свои понятия о красоте: по нашему вкусу у великой княжны
прекраснейшие глаза». Ее величество спросила посла: «Из всего того, что ты здесь видишь,
что более всего поражает тебя несходством с обыкновениями твоей страны?» – «Видеть
женщину на престоле», – отвечал он. После этого они введены в придворный маскарад, и,
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когда спросили их, не кажется ли это им странным, они отвечали: «Нет, потому что для нас
здесь все маскарад».

Но особо отмечен современниками праздник в честь взятия Данцига, проходивший в
Санкт-Петербурге в 1734 году. В этот день Летний сад был наполнен приглашенными уже к
часу дня. «Дамы одеты были в накрахмаленные белые газовые платья, вышитыя цветами, но
чехлы были всевозможных цветов, кому какой нравился. Волосы были у всех естественные,
только немного постриженнее и завиты в большие локоны и с букетами цветов».

Анна Иоанновна, обойдя присутствующих, пригласила всех к столу. Императорская
фамилия обедала в гроте, от которого вдоль всей аллеи тянулись столы, над ними возвы-
шался навес из зеленой шелковой ткани, которую поддерживали колонны, увитые гирлян-
дами из живых цветов. Между колонн с одной стороны находился буфет с золотой и сереб-
ряной посудой, с другой – с фарфором. Перед тем как сесть за стол, мужчины получали
специальные билеты, и жребий назначал каждой из присутствующих дам кавалера. Обед
состоял из двух перемен, по 300 блюд каждая, не считая десерта. В отличие от праздников,
устраиваемых в Летнем саду при Петре I, при дворе Анны Иоанновны подавали гостям кофе,
чай, прохладительные напитки.

«При Петре I так же, как и в следующие царствования, при дворе сильно пили; не то
было при Анне. Она видеть не могла пьяного человека. Одному князю Куракину дозволено
было пить вволю; но чтобы вообще не совсем потеряли привычку пить, то 29 января (ст.
стиля), день восшествия на престол императрицы, было положено праздновать Бахуса; на
этой церемонии каждый гость обязан был выпить по большому кубку венгерского вина, став
на одно колено перед ея величеством», – вспоминал посланник Манштейн.

После обеда гости разделились па группы: одни отправились гулять по Летнему саду,
другие – кататься в золоченых яликах. С наступлением вечера в саду вспыхнула иллюмина-
ция и начался бал, под тем же навесом, где до этого был подан обед. В начале бала к импе-
ратрице подсели 120 французских офицеров, взятых в плен под Данцигом. «Ваше Величе-
ство, – сказал граф де ла Мотт, – умели найти средство победить нас два раза: в первый,
когда против желания положили оружие перед храбрыми войсками нашими, и теперь, когда
охотно отдаем сердца наши прекрасным нашим победительницам».

Но дамам при дворе Анны Иоанновны помимо умения танцевать и со вкусом одеваться
приходилось осваивать занятия не только для них непривычные, но зачастую и небезопас-
ные. Так, зимой 1735 года всякий, кто имел вход ко двору, был обязан принимать участие
в катаниях с ледяной горы, построенной из досок и тщательно залитой водой так, чтобы
образовался лед значительной толщины.

«Придворные дамы и кавалеры садятся в санки, спускаются с верху горы и несутся с
быстротою птицы. Иногда санки случайно сталкиваются с другими, тогда катающиеся опро-
кидываются, и это всем, как можете представить, доставляет смех». Вид подобного зрелища
вызывал у многих, помимо веселья, и страх быть изувеченным от такой забавы. «Я была
объята ужасом, – пишет леди Рондо, – когда мне должно было идти на это опасное увеселе-
ние, потому что боялась сломать себе шею. Пришед к горе, я стояла несколько времени в
надежде, что кто-нибудь сломал бы себе руку и тем остановил бы забаву, но, наконец, дошла
очередь и до меня. Кто-то сказал: «Вы еще ни однажды не скатились», и вдруг все мои зна-
комые явились ко мне со своими услугами. Я едва не умерла, услышав такое предложение,
но ея Величество сказала, что «теперь она (то есть – я) не может», и таким образом меня
обошли».

Этикет при дворе императрицы был довольно строг. Елизавете Петровне, дочери Петра
Великого, прежде чем явиться к Анне Иоанновне, требовалось обратиться с просьбой о при-
еме. В день своего рождения Елизавета Петровна, приняв у себя во дворце поздравления
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и подарки, вечером отправлялась на бал к императрице: устроить его у себя она не имела
права.

14 июля 1739 года с необычайным великолепием состоялась свадьба племянницы
Анны Иоанновны, принцессы Анны Мекленбургской, с принцем Антоном Ульрихом Браун-
швейгским, который жил при дворе с 1733 года. Более года продолжалась работа над экипа-
жами и платьями, предназначенными для этой церемонии.

В августе следующего года у Анны Леопольдовны родился сын, названный Иоанном,
который вскоре был объявлен наследником русского престола.

Одним из развлечений при дворе Анны Иоанновны была стрельба дам и кавалеров
по мишеням, причем московские аристократы старались не отставать от петербургских.
«Скажи-ко, стреляют ли дамы в Москве?» – спрашивала на приеме в 1738 году императрица
Н. Шестакову. «Видела я, государыня, князь Алексей Михайлович (вероятно, князь A. M.
Черкасский. – Авт.) учит княжну стрелять из окна, а поставлена мишень на заборе». – «А
птиц стреляет ли?» – «Видела, государыня, посадили голубя близко мишени, и застрелила
в крыло, и голубь ходил на кривобок, а в другой раз уже пристрелила». – «А другие дамы
стреляют ли?» – «Не могу, матушка, донесть, не видывала».

В 1740 году в Санкт-Петербурге между Адмиралтейской крепостью и построенным
при императрице Анне Иоанновне новым Зимним дворцом был возведен Ледяной дом, столь
знакомый нам по одноименному роману Лажечникова. «Только в этой одной стране можно
увидеть такую забаву, какую доставила царица 17 февраля. Один князь Голицын, паж ее
величества, подал тому повод, хотев вступить в неравный брак. Дело шло о предании осме-
янию подобной свадьбы», – писал посол Франции в России маркиз де ла Шетарди. Ледяной
дом казался созданным из единого куска льда, прозрачность и синий цвет которого делали
его сравнимым с драгоценным камнем. Сам дом имел дверные и оконные косяки, пилястры,
выкрашенные краской, напоминающей своим оттенком зеленый мрамор. Ночью в окнах
дома горели свечи, и видны были написанные на потолке картины с забавными сюжетами.

Войдя в дом, вы попадали в вестибюль, по сторонам которого располагались покои. В
одном из них стоял стол, на котором находились зеркало, несколько шандалов со свечами,
которые горели по ночам, смазанные нефтью, карманные часы, различная посуда. В другой
половине гостиной стояла кровать с подушками и одеялом, две пары туфель, два колпака,
табурет, в камине лежали ледяные дрова, которые, будучи политы нефтью, горели. В следу-
ющей гостиной был расположен резной поставец, внутри которого находились сделанные
изо льда и выкрашенные красками стаканы, блюда с едой, рюмки, точеная чайная посуда.

Сооружения, возведенные вокруг дома, поражали воображение современников не
менее, чем внутреннее убранство. «Всего удивительнее то, что фасад дома был украшен
восемью ледяными пушками на лафетах, и при стрельбе из них оне выдерживали заряды
в три четверти фунта пороха», – сообщал в Париж маркиз де ла Шетарди. Железное ядро,
выпущенное из ледяной пушки с расстояния 60 шагов, насквозь пробило доску толщиной в
два дюйма. Рядом с пушками находились два ледяных дельфина, изо рта которых выбрасы-
вался огонь от зажженной нефти, подаваемой с помощью насосов.

Около дома стоял сооруженный изо льда в натуральную величину слон, на котором
восседал персиянин. Днем из хобота слона бил водяной фонтан, а ночью – огненный (горя-
щая нефть). Внутри слона сидел человек, который с помощью трубы имитировал слоно-
вий крик. С левой стороны дворца построили баню, казавшуюся сделанной из бревен, баню
несколько раз топили и в ней парились. Ледяной дом окружали деревья, листья и ветви кото-
рых с сидящими на них птицами также были выполнены изо льда.

Ледяной дом был не только замечательным произведением искусства. Всему миру Рос-
сия продемонстрировала практическое применение последних достижений науки. Ледяной
дом – двойственный символ своего времени. С одной стороны, он как бы утверждает, что
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воля и разум человека могут многое, даже примирить на время лед и пламень, с другой –
это вершина произвола и самодурства правителей-временщиков: бессмысленная жестокость
(новобрачные «дурак и дурка», оставленные на ночь в ледяной спальне, замерзли насмерть)
в сочетании с бессмысленными же затратами средств, труда и искусства на эфемерную и
бесчеловечную затею.

В начале 1740 года Ледяной дом станет свидетелем парадного марша русской армии,
26 января гвардия возвращалась из турецкого похода в Санкт-Петербург. Подобно древним
римлянам, входившим после победы в Рим в лавровых венках, штаб- и обер-офицеры рус-
ской армии в знак победы над Турцией имели на шляпах кокарды из веток лавра.

Затем последовал прием во дворце императрицы. Произнеся торжественную речь,
Анна Иоанновна преподнесла каждому офицеру по бокалу венгерского вина.

Жители Санкт-Петербурга были оповещены о мире двумя герольдами, которые отпра-
вились на превосходных лошадях в различные части города в сопровождении отряда конно-
гвардейцев, а также выступавших впереди цимбальщиков и трубачей.

В течение последующих дней для всех походных офицеров были даны во дворце импе-
ратрицы торжественные обеды и ужины. 30 января Анна Иоанновна принимала при дворе
всех вернувшихся из похода унтер-офицеров и капралов, угощать которых было приказано
гофмаршалу Шепелеву.

Приемы по случаю заключения мира с Турцией следовали при дворе непрерывно.
Во время одного из них, после вручения фельдмаршалам, иностранным министрам, при-
дворным дамам, камергерам, генералам и другим особам выбитых по этому поводу золо-
тых медалей, императрица, подойдя к окну, выходящему на площадь, стала бросать деньги
народу, для которого были приготовлены также хлеб и говядина на специальных возвыше-
ниях, увенчанных жареными быками. Между упомянутыми сооружениями бил фонтан из
вина, стекавшего в специальный бассейн.

Около восьми часов вечера гостей во дворце императрицы стали приглашать к фигур-
ному столу, накрытому в зале для приемов. После того как все заняли полагавшиеся места,
Бирон, герцог Курляндский, вывел в зал императрицу, которая прошлась вместе с ним вокруг
стола, а затем удалилась ужинать в свои покои. «Ужин был долог. После него был сожжен
фейерверк, великолепный и совершенно удавшийся. Во время его большая приемная зала
была так скоро очищена, что можно было начать бал тотчас же по окончанию фейерверка. По
заведенному обычаю, я открыл бал с принцессою Елизаветою. Царица и принцесса остались
там до полуночи. Желания ея величества были так удачно выполнены, что бал продолжался
до пяти часов утра», – сообщал в одном из своих писем маркиз де ла Шетарди.

Во время правления Анны Иоанновны русский двор стал одним из самых блестящих
в Европе. Постепенно просто безумная роскошь уступала место все большему проявлению
вкуса во всех сторонах жизни высшего общества; от манеры одеваться до убранства дворцов.
По словам Манштейна, на это понадобились годы, но затем «все было хорошо устроено».

По воспоминаниям современников, высший свет буквально сиял от обилия драго-
ценностей, украшавших платья, столы, экипажи и даже ливреи лакеев. Императрица была
вынуждена даже издать указ, запрещавший ношение золота и серебра на одежде, но разре-
шавший донашивать вещи, где подобные украшения были уже использованы.

Зимний день 27 февраля 1742 года первопрестольная столица встречала коронацион-
ный кортеж дочери Петра Великого Елизаветы. Десятки убранных золотом, парчой, бар-
хатом экипажей двигались через украшенные триумфальные арки но улицам Москвы, на
стенах домов пестрели вывешенные из окон персидские и турецкие ковры. Полки с развева-
ющимися знаменами, огромные толпы народа, оглушенные звоном колоколов всех «сорока
сороков» московских церквей, пушечными салютами, беглым ружейным огнем, криками
«виват», ржанием лошадей, завороженно смотрели на движущуюся процессию. В течение



О.  Ю.  Захарова.  «История балов императорской России. Увлекательное путешествие»

21

двух дней воздух Москвы дрожал от колокольного звона, а по ночам вспыхивала иллюмина-
ция на московских домах. Почти два месяца продолжались балы, карнавалы и другие цере-
мониальные торжества. 25 апреля 1742 года наступила кульминация празднества – коро-
нация в Успенском соборе Кремля Елизаветы Петровны. «Царство женщин» на русском
престоле продолжалось.

Красоту и грацию Елизаветы Петровны отмечали многие ее современники. Еще в 1728
году испанский герцог де Лириа писал о 18-летней царевне: «Принцесса Елизавета такая
красавица, каких я редко видел. У нее удивительный цвет лица, прекрасные глаза, превос-
ходная шея и несравненный стан. Она высокого роста, чрезвычайно жива, хорошо танцует
и ездит верхом без малейшего страха. Она не лишена ума, грациозна и очень кокетлива».
Будущая императрица Екатерина Великая, впервые увидевшая Елизавету Петровну, когда
последней исполнилось тридцать четыре года, отмечала в своих записках: «Поистине нельзя
было тогда видеть первый раз и не поразиться ее красотой и величественной осанкой. Это
была женщина высокого роста, хотя очень полная, но ничуть от этого не терявшая и не испы-
тывавшая ни малейшего стеснения во всех своих движениях; голова была очень красива.
Она танцевала в совершенстве и отмечалась особой грацией во всем, что делала, одинаково
в мужском (костюме) и женском наряде. Хотелось бы все смотреть, не сводя с нее глаз, и
только с сожалением их можно было оторвать от нее, так как не находилось никакого пред-
мета, который бы с ней сравнялся».

Еще в ранней юности, при жизни отца, Елизавета Петровна покоряла современников
умением танцевать. Добавим к этому, что дочери Петра Великого был присущ отменный
вкус в умении одеваться и причесываться: «В обществе она является не иначе как в при-
дворном костюме из редкой и дорогой ткани самого нежного цвета, иногда белой с сереб-
ром. Голова ее всегда обременена бриллиантами, а волосы обыкновенно зачесаны назад и
собраны наверху, где связаны розовой лентой с длинными развевающимися концами. Она,
вероятно, придает этому головному убору значение диадемы, потому что присваивает себе
исключительное право его носить. Ни одна женщина в империи не смеет причесываться так,
как она».

Нужно ли говорить, что, обладая всеми этими качествами, Елизавета Петровна необы-
чайно любила устраивать балы-маскарады, слава о которых разнеслась по всей Европе.

Елизавета любила праздники страстно! Из Парижа ей прислали описание всех церемо-
ний, празднеств и банкетов, которыми изобиловала свадьба дофина с инфантой Испанской;
из Дрездена рисунки, программы, объявления тех торжеств, которыми во время правления
роскошного Августа II сопровождалось бракосочетание сына его, царствующего в то время
короля Польского.

Все увеселения делились на разные категории, причем каждый раз строго определя-
лось, в каких костюмах должны быть дамы и кавалеры. Так, на «публичные праздники для
дворянства», куда допускались купечество и представители других классов общества, дамы
должны были являться «в доминах с баутами» и «быть на самых малых фижмах, то есть чтоб
обширностью были малые». Строго запрещалось привозить с собою малолетних и употреб-
лять в убранстве хрусталь и мишуру. Дозволялось являться в приличных масках и платьях
маскарадных, «токмо кроме пилигримского, арлекинских и не пристойных деревенских».
Кроме того, мужчинам строжайше запрещалось иметь при себе оружие.

Особенно популярны были при русском дворе маскарады, которые устраивались два
раза в неделю: одни для двора и тех лиц, кого императрица приглашала лично, другие для
шести первых классов и «знатного шляхетства».

Каковы бы ни были условия маскарадов, являться на них следовало обязательно. Отказ
расценивался как оскорбление августейшей особы или как вызов. При этом условия не
всегда приходились по нраву гостям. Так, в 1744 году императрица приказала явиться на
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маскарад мужчинам без масок в огромных юбках на фижмах и причесанными по послед-
ней дамской моде. Дамы, соответственно, облачились в мужские костюмы. Такие переоде-
вания приносили удовольствие, пожалуй, лишь самой императрице, которая была ослепи-
тельно хороша в костюме кавалера. Настроение остальных присутствовавших было далеко
не праздничным. «На этих маскарадах мужчины были вообще злы, как собаки, и женщины
постоянно рисковали тем, что их опрокинут эти чудовищные колоссы, некоторые очень
неловко справлялись со своими громадными фижмами и непрестанно нас задевали, ибо сто-
ило только немного забыться, чтобы очутиться между ними, так как по обыкновению дам
тянуло невольно к фижмам».

На одном из таких балов-маскарадов с будущей российской государыней Екатериной
произошел весьма курьезный случай. Ее партнер в полонезе камер-юнкер Сиверс, довольно
высокого роста, был в фижмах, которые дала ему императрица и от которых он поэтому не
имел права отказаться. Во время танца, подавая на повороте руку своей партнерше, Сиверс
опрокинул своими фижмами находившуюся сзади графиню Гендрикову, и та, падая, толк-
нула Екатерину Алексеевну. В результате Екатерина упала прямо под фижмы Сиверса, окон-
чательно запутавшегося в своем длинном платье. Все трое оказались на полу, не имея воз-
можности подняться без посторонней помощи3.

При всем этом на «маскированных балах» церемониал выполнялся весьма строго, что
зачастую делало подобные собрания излишне чопорными, а веселость – искусственной. В
танцах принимали участие не все приглашенные. Большинство гостей выступали в роли
зрителей и в обыкновенных платьях наблюдали за танцующими.

Превратимся и мы в зрителей одного из маскарадов, устроенного во время торжеств по
случаю венчания великой княгини Екатерины Алексеевны с герцогом Голштинским, буду-
щим императором Петром III. Маскарад был целиком построен на исполнении четырех кад-
рилей. Это означает, что четыре группы танцующих, по двенадцать пар каждая, в разноцвет-
ных домино исполняли танец в той части зала, которая была заранее отведена для каждой
группы. Кадрили не могут смешиваться, о чем танцоров предупреждали при входе в зал.
Каждая кадриль отличалась от других цветом бальных туалетов – тоже определенным зара-
нее. Первую группу танцующих пар возглавлял великий князь Петр Федорович; домино этой
группы розового и серебряного цветов. Вторую кадриль открывала великая княгиня Екате-
рина Алексеевна с маршалом Ласси; их цвета – белый и золотой. Во главе третьей группы
танцующих шествовала мать великой княгини Голштин-Готторпская принцесса Иоганна-
Елизавета в бледно-голубом с серебром (цвета ее кадрили). Наконец, четвертая кадриль –
дяди Екатерины Алексеевны, принца епископа Любекского, – в желтом с серебром.

При императрице Елизавете Петровне раз в неделю великий князь Петр Федорович
устраивал у себя в кабинете концерт. Праздник организовывала его супруга великая княгиня
Екатерина Алексеевна. В один из таких приемов архитектор Антонио Ринальди выстроил
большую колесницу, на которой могли поместиться шестьдесят музыкантов и певцов. В раз-
гар праздника гости увидели, как по ярко иллюминированной аллее к ним приближается
«подвижной оркестр, который везли штук двадцать быков, убранных гирляндами, и окру-
жали столько танцоров и танцовщиц, сколько я могла найти <…>. Когда колесница остано-
вилась, то игрою случая луна очутилась как раз над колесницей, что произвело восхититель-
ный эффект и что очень удивило все общество». По отзывам современников, гости были в
восхищении от этого бала, длившегося до шести часов утра.

3 В 1742 году К. Е. Сивере был послан в Берлин, чтобы передать Фридриху II орден Святого Андрея Первозванного и
одновременно встретиться с принцессой Софией-Фредерикой Ангальт-Цербстской и привести в Петербург ее портрет. В
1744 году Сиверсу было поручено встретить принцессу с матерью в трех верстах от Москвы. Петр Федорович и Екатерина
Алексеевна были посажеными отцом и матерью на свадьбе Сиверса, впоследствии ставшего камергером и гофмаршалом.
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Балы и маскарады поражали даже законодателей подобных празднеств – французов,
считавших, что превзойти балы в Версале невозможно. Секретарь французского посольства
де ла Месселиер сообщал в своих посланиях на родину: «Красота и богатство апартамен-
тов невольно поразили и нас; но удивление вскоре уступило место приятнейшему ощуще-
нию при виде более четырехсот дам, наполнявших оные. Они были почти все красавицы в
богатейших костюмах, осыпанных бриллиантами. Но нас ожидало еще одно зрелище: все
шторы были разом спущены, и дневной свет внезапно был заменен блеском 1200 свечей,
которые отражались со всех сторон в многочисленных зеркалах. Загремел оркестр, состояв-
ший из восьмидесяти музыкантов. Великий князь с великою княгинею подал пример тан-
цам. Вдруг услышали мы глухой шум, напоминавший нечто весьма величественное. Двери
внезапно отворились настежь, и мы увидели великолепный трон, с которого сошла импе-
ратрица, окруженная своими царедворцами, и вошла в большую залу. Воцарилась всеоб-
щая тишина. Государыня поклонилась троекратно. Дамы и кавалеры окружили нас, говоря
с нами по-французски, как говорят в Париже».

Описываемый графом де ла Месселиером бал, который давала императрица в Петров
день, 29 июня 1757 года, имел особое значение в истории российско-французских отноше-
ний того времени. В 1756 году маркиз Лопиталь был назначен послом Франции в Петербург,
но его выезд отложили из-за покушения 4 января 1757 года на жизнь Людовика XV. Только
по выздоровлении короля посольство отправилось в путь. Граф де ла Месселиер находился
при новом после, свита которого именно на этом балу была представлена Елизавете Пет-
ровне; после этого французские гости были приглашены к участию в танцах, с разрешением
танцевать с любой из присутствующих дам. «Зала была огромная, и зараз танцевали до два-
дцати менуэтов, что производило довольно странную, но в то же время приятную для глаз
картину. Контраданцев вообще танцевали мало, всего несколько польских и англезов».

В первом часу пополуночи обер-гофмейстер объявил императрице, что ужин готов. К
столу были приглашены особы только первых четырех классов; о своем месте за столом
приглашенные узнавали после получения на балу специального билетика, так что случай
решал, какой кавалер окажется рядом с той или иной дамой. (Всего на этом ужине за столом
находились 66 кавалеров и 42 дамы.)

Итак, приглашенные к ужину перешли в большой, роскошно убранный зал, освещен-
ный 900 свечами. Посредине стоял фигурный стол, ломившийся от самых разнообразных
яств, причем прислуживали гостям французские, русские, немецкие и итальянские офици-
анты. Во время банкета с хоров разносилась итальянская инструментальная и вокальная
музыка. За этим ужином были нововведения, состоявшие в том, что «после горячего куша-
нья кондитерами поданы на весь стол, сверх поставленных на столы конфект к филею, раз-
ные конфекты, мороженое и фрукты, чего для по весь стол приборы переменены и поданы
другие на фарфоровых тарелках, равно как десерт становится».

Причем, как особо отмечает граф де ла Месселиер, императрица собственноручно при-
готовила молоко с клубникой и «послала его особенно де Лопиталю. Великий Князь пил за
наше здоровье, называя каждого поименно: милость, которой он до тех пор никому не ока-
зывал». Праздник продолжался до трех часов ночи.

Надо заметить, что английский посол и его приверженцы отсутствовали на этом балу.
Сказался больным и канцлер граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. В этот день его
функции выполнял вице-канцлер граф Михаил Илларионович Воронцов. Пройдет некото-
рое время – и уже не на балу, а в государственной жизни Российской империи граф Ворон-
цов займет место графа Бестужева-Рюмина.

На балах, маскарадах и других празднествах зачастую решались государственные
вопросы. «Елизавета, по-видимому, со вниманием наблюдала из своей царскосельской рези-
денции за поведением вельмож своего двора относительно нас», – отмечал де ла Мессе-
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лиер. Прекрасно сознавал это и российский канцлер Бестужев-Рюмин. Он решил устроить
на Каменном острове, составлявшем в то время его собственность, великолепный праздник,
куда пригласил французского посла, его свиту и весь дипломатический корпус.

В назначенный день богато убранные придворные яхты и гондолы, заполненные при-
глашенными гостями канцлера, отправились от его дома (находящегося на месте будущего
здания Сената) в путь вверх по Неве.

«Праздник был полнейшим во всех отношениях, и мы испытали много удовольствия,
находя по время прогулки местами китайские киоски в рощах, бальные залы, карусели и
воздушные театры. Все было переполнено веселящимся народом, хорошо одетым, и людьми
обоего пола, которых канцлер забавлял и угощал на свой счет», – писал Месселиер.

На этом празднике Бестужев уговорил французского посла принять золотую табакерку,
которая среди окружения Лопиталя получила название «политика».

«По счастию, – с иронией отмечал Месселиер, – на обратном пути мы находились на
одной яхте с канцлером, потому что Нева очень глубока, а злоба очень сильна».

Таким образом, балы, маскарады того времени превращались в своеобразные арены
сражений государственных мужей за степень влияния на ход внутренней и внешней поли-
тики России, а реальные боевые действия чередовались с роскошными праздниками. Воен-
ная кампания лета 1758 года была для России, по словам автора замечательных записок о
своем времени А. Болотова, «весьма бедственная и такая, какой она еще никогда не имела
и которая ей долго будет памятна».

А. Т. Болотов, впоследствии один из выдающихся агрономов XVIII столетия, извест-
ный писатель своего времени, находился в 1758 году в Кёнигсберге, где умело сочетал воин-
скую службу с обучением танцам, в которых, по его словам, так «наторел и наблошнился, что
мне все танцуемые тогда в Кёнигсберге разноманерные танцы сделались очень знакомы, и я
все их мог танцевать без нужды и безошибочно: а сие с столь малым трудом приобретенное
новое искусство и послужило мне тогда очень кстати».

Генерал Корф устраивал в Кёнигсберге великолепные пиры, завершавшиеся многочис-
ленными балами, устраиваемыми почти каждую неделю. Продолжались они большую часть
ночи.

Жизнь Кёнигсберга, казалось, была наполнена увеселениями до предела, «но и сего
всего было еще не довольно;

генерал наш, для усовершенства наших веселостей и для придания пышной и велико-
лепной своей жизни более блеска, вскоре потом завел у себя и маскарады».

Начались они в покоях губернатора, но вскоре весь город был охвачен маскарадной
лихорадкой, разнеслась даже молва, что генерал намерен давать в оперном театре большие
всенародные маскарады. Казалось, каждый житель Кёнигсберга был занят созданием ори-
гинального костюма для этого праздника.

На самом маскараде гости не могли оторвать взоров от так называемых «арапских
невольничих» костюмов Орлова и Зиновьева. Они были сшиты из черного бархата и опо-
ясаны розовыми тафтяными поясами. Чалмы были украшены бусами. Одинаково одетые,
Орлов и Зиновьев были скованы цепями из жести. «Поелику оба они были высокого и ров-
ного роста и оба имели прекрасную талию, то нельзя изобразить, сколь хороший вид они
собой представляли и как обратили всех зрение на себя», – отмечал Болотов.

«Каких масок, каких удивительных зрелищ не было на оном! – восхищался очевидец. –
Были тут не только так называемые кадрили; были не только маски, изображающие раз-
ные дикие и европейские старинные и новые народы, были не только маски, изображающие
разных художников и мастеров, например мельников, трубочистов, кузнецов и других тому
подобных, но долженствовали и самые бездушные вещи, как, например, шкафы, пирамиды
и прочие тому подобные, принимать на себя одушевленные виды и ходить между людьми».
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Этот великолепный праздник продолжался почти всю ночь, лишь под утро уставшие
от танцев гости разъехались по домам. Но не только благодаря удивительным и необычным
костюмам сохранились в памяти Болотова и его друзей кёнигсбергские маскарады. Не менее
запомнилось прорицание молодому Орлову, явившемуся на один из маскарадов в костюме
древнеримского сенатора. Это платье столь хорошо сидело на молодом человеке, что друзья,
любуясь им, оговаривали: «Только бы и быть тебе, братец, боярином и господином, никакое
платье так тебе не пристало, как сие». «Таким образом говорили мы ему, – пишет Болотов, –
не зная, что с ним действительно сие… случится и что мы ему сие предсказали».

Через несколько лет Орлов сыграет важную роль в очередном дворцовом перевороте, а
Екатерина назовет его в письме Фридриху II героем, «подобным древним римлянам лучших
времен республики». Удивительное было время: персонажи сказочных праздников вопло-
щали судьбы своих масок в реальной жизни.

Но все это впереди, а пока в Санкт-Петербурге продолжаются балы и маскарады, на
которых великая княгиня Екатерина Алексеевна старается не уступить императрице, танцу-
ющей превосходно и особенно отличающейся в русском менуэте. Недаром известный балет-
мейстер своего времени Ланде говорил, что «нигде не танцевали менуэта лучше, чем в Рос-
сии».

Дочь Петра Великого Елизавета Петровна, еще будучи великой княжной, считалась
одной из элегантных женщин своего времени. Став императрицей, она первой задавала тон
щегольству. Платья Елизаветы Петровны, каждое из которых не повторялось дважды, были
образцом для подражания, своеобразным эталоном моды своего времени. «Никто не смел
одеваться и причесываться, как государыня. Елизавета Петровна имела особое попечение
о туалете своих придворных; так, в 1748 году Е. И. В. изволила указом объявить, чтобы
дамы волосы убирали по-прежнему; задние от затылка не поднимали вверх, а ежели когда
надлежит быть в робах, тогда дамы имеют задние от затылка волосы подгибать кверху».

Ни в коей мере нельзя думать, что подобные указы каким-то образом могли сковать
фантазии петербургских дам, умалить их желания быть блистательными на придворных
праздниках. Известный ювелир Позье вспоминал, что «придворные дамы немало поспособ-
ствовали блеску этих собраний, обладая в высокой степени искусством одеваться к лицу,
сверх того они умеют до невозможности поддерживать свою красоту». Далее Позье продол-
жает: «Наряды дам очень богаты, равно как и золотые вещи их; бриллиантов придворные
дамы надевают изумительное множество. На дамах, сравнительно низшего звания, бывает
бриллиантов на 10–12 тысяч рублей.

Они даже в частной жизни никогда не выезжают, не увешанные драгоценными убо-
рами, и я не думаю, чтобы из всех европейских государынь была хоть одна, имевшая более
драгоценных уборов, чем русская императрица».

Чтобы заслужить доверие императрицы, великая княгиня Екатерина Алексеевна ста-
ралась одеваться на придворных балах как можно проще, «<…> и в этом немало угождала
императрице, которая не очень-то любила, чтобы на этих [публичных] балах появлялись в
слишком нарядных туалетах. Однако, когда дамам было приказано являться в мужских пла-
тьях, я являлась в роскошных платьях, расшитым по всем швам, или в платьях очень изыс-
канного вкуса <…>», – вспоминала Екатерина П.

Иностранцы, приезжавшие в Россию, строили дворцы, преисполненные внешнего
блеска, с интерьерами Шедаля, Меблена, Минетти, Браунштейна, гармонировали костюмы
нового покроя, украшенные позолотой и отороченные кружевами.

В распространении моды большую роль играла портретная живопись. Выдающиеся
французские живописцы Риго, Ларжильер в своих портретах с точной детализацией пере-
давали пышный, богатый костюм знати XVII столетия.
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В таких произведениях, как «Портрет Людовика XIV» Риго, «Портрет Элизабет
Богарне» Ларжильера, в эффектных позах канонизированного парадного портрета представ-
лены блестящие костюмы барокко.

Эстетический идеал и костюм XVIII века отражены в портретной живописи целого
ряда замечательных русских художников: А. П. Антропова, И. П. Аргунова, Ф. С. Рокотова,
Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского. Они показывают, как одевались аристократы, сколь
изысканны были туалеты придворных. На известном портрете В. Л. Боровиковского князь
Куракин изображен на фоне пышной дворцовой обстановки в ослепительно-ярком парад-
ном костюме. Облегающий фрак и кюлоты из золотистой парчи, богатая вышивка камзола,
дорогое кружево манжет делают костюм «бриллиантового князя» необычайно нарядным.

Своего рода пропагандистом новой моды «на античный манер» в Петербурге была
известная французская портретистка Элизабет Виже-Лебрен, жившая в России с 1795 по
1801 год. Великая княгиня Елизавета Алексеевна заказала платье у нее и в сшитом по
рисунку Виже-Лебрен костюме отправилась на бал. Когда Елизавета Алексеевна подошла
к императрице, чтобы поцеловать ей руку, Екатерина Великая молча ее оглядела и не дала
царственной руки. «На другой день императрица сказала графу Салтыкову, что была очень
недовольна туалетом великой княгини, и потом два-три дня относилась к ней холодно», –
вспоминала В. Н. Головина.

Попытка регламентации женского парадного придворного костюма и придания ему
черт национального характера делались еще во времена Екатерины Великой. Согласно вос-
поминаниям современников, на придворных балах дамам полагалось быть в «<…> русских
платьях, то есть особливого покроя парадных платьях <…>». При этом сама императрица в
конце царствования «<…> носила широкие платья с пышными рукавами, напоминавшими
старинный русский наряд», – вспоминал граф Сегюр.

В 1791 году журнал «Магазин английских, французских и немецких новых мод» сооб-
щал, что «для балов в торжественные дни и для выездов в знатные и почтенные дома» носят
дамы: русские платья из объярей, двойных тафт и из разных как английских, так и француз-
ских материй, шитые шелками или каменьями, с юбками одинаковой материи или другого
цвету; рукава бывают одинакового цвета с юбкою; пояса носят по корсету, шитые шелками
или каменьями по приличию платья; на шее носят околки или род косынок на вздержке или
со складками из блонд или из кружева, на грудь надевают закладку или рубашечку из ита-
льянского или из простого флеру на вздержке, а ко вздержке пришиваются блонды или кру-
жева».

На маскарадах Екатерины Алексеевны веселились представители различных сосло-
вий. Каждый желающий мог получить билет в придворной конторе, причем, хотя для купе-
чества и отводился отдельный зал, никому не запрещалось переходить из одной гостиной
в другую и принимать совместное участие в танцах. На всех приглашенных должны были
быть маскарадные костюмы, маски – по желанию.

На Новый год и до Великого поста устраивалось несколько придворных маскарадов,
не уступавших в своем великолепии подобным празднествам времен Елизаветы Петровны.
Чтобы убедиться в этом, отправимся вслед за приглашенными на так называемый «всесо-
словный маскарад при дворе».

«Двадцать роскошно иллюминованных комнат дворца были открыты для публики.
Посредине одной из зал, в которой обыкновенно давались придворные балы, устроено место
для танцев особ высшего полета, огороженное низкой решеткой. Другая изящно убранная
зала овальной формы, называемая «большой зал Аполлона», отведена для танцев лиц, не
имеющих доступа ко двору, мещан и т. п. Остальные комнаты – где подавался чай и разныя
прохладительныя – были заняты карточными столами. Все переполнилось громадной тол-
пой, которая постоянно двигалась взад и вперед. Гостям предоставлено было на выбор –
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оставаться в масках или снять их. Представители дворянства явились в домино, лица низ-
шего сословия в русских национальных костюмах, несколько приукрашенных. Это была как
бы выставка одежд, носимых в данное время обитателями Российской империи, что пред-
ставляло такое разнообразие пестрых фигур, какого не создала самая причудливая фантазия
в маскарадах других стран. Многие купчихи были украшены дорогим жемчугом, расколо-
тым для большего эффекта на половинки».

Примерно около семи часов вечера в зале появилась императрица в сопровождении
восьми дам и восьми кавалеров, составлявших «кадриль Екатерины Алексеевны». Екате-
рина шествовала впереди, опираясь на руку Разумовского. Императрица и сопровождавшие
ее дамы были в пышных греческих костюмах, а кавалеры – в роскошных римских одеяниях
с шлемами, щедро усыпанными алмазами. Взоры присутствующих были прикованы к гер-
цогине Курляндской, графине Брюс и княгине Репниной; среди кавалеров выделялись Иван
Чернышев и Потемкин. Императрица, обойдя несколько комнат и зал Аполлона, села играть
в карты. Часть публики последовала за ней, разместившись на почтительном расстоянии от
карточного стола. Около одиннадцати часов вечера императрица, как обычно, удалилась с
маскарада, окончившегося после полуночи. Зачастую Екатерина Алексеевна просила прине-
сти ей записку с именами первого приехавшего и последнего покинувшего маскарад, то есть
особо любящих повеселиться. Умение сочетать приятное с полезным высоко ценилось в то
время, и некоторые празднества использовались для обличения распространенных пороков
общества. Перед началом публичного маскарада, состоявшегося в декабре 1764 года, гости
могли наблюдать несколько специально разыгранных картин следующего содержания:

«1. Шестнадцать человек петиметров: у каждого в руке по маленькому зеркалу, в кото-
рое он беспрестанно смотрится и сам собою любуется; в другой руке бутылка с лоделава-
ном, которым он себя опрыскивает. За ним едет коляска, в которой петиметр сидя убирается
и с парикмахером своим советуется, как бы к лицу убраться; перед ним и позади него лакеи
держат зеркала.

2. Везут комнату, в которой сидит доктор. Около его шестеро больных, для которых он
пишет рецепты. Позади везут аптеку, в которую он посылает слугу своего за лекарствами,
и сам, выходя на крыльцо, всех уверяет, что хотя больные и перемрут, однако перемрут по
самым точным правилам медицины. Восклицает ежеминутно: «Нет, нет лучше науки и важ-
нее, как медицина!»

3. Везут комнату, в которой за столом сидят комедианты, ужинают с знатными госпо-
дами и поют песни. Господа обходятся с ними запанибрата и разговаривают о любви.

4. Идут четыре человека педантов; рассуждают об науках, все неправильно и некстати,
и сердятся на новых философов, которые разуму последуют.

5. Едут в комнате картежники, играют в карты, с распухшими лицами, которые пока-
зывают, что они ночей пять уже не спали; от проигрыша бесятся.

6. Идут шестеро скупых и едят сухой хлеб; за собой несут сундуки и оглядываются
беспрестанно, чтобы не унес их кто; заглядывают в них и любуются деньгами».

Получив таким образом необходимые нравоучения, приглашенные могли начинать
веселиться.

Императрица Екатерина Великая особенно любила маскарады. Кроме больших
балов и приемов, в Эрмитаже маскарады давались при дворе каждую пятницу в особых
залах для дворянства (в галерее) и для купечества. На этих балах собирались нередко около
пятисот масок.

Роскошь эрмитажных праздников, по словам современников, напоминала нередко вол-
шебные сказки. На знаменитом празднике «Азора, африканского дворянина», данном импе-
ратрицей в честь рождения первого внука, в залах дворца были изображены громадные вен-
зеля, буква «А» (Александр) из настоящих бриллиантов и жемчугов.
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Не следует полагать, что маскарады были настолько популярны в высшем обществе,
что вытеснили другие празднества, в том числе и балы. При дворе бал устраивался каж-
дое воскресенье. Интересным представляется замечание Л. Энгельгардта о том, что импера-
трица следовала па празднество в таком же сопровождении, как и в церковь. Перед входом в
зал Екатерине Алексеевне представлялись и целовали руку дамы. Бал открывался менуэтом:
великий князь с великой княгиней, за ними – придворные и офицеры гвардии в званиях не
ниже полковника. Наиболее распространенными танцами были «польские» и контрадансы.
«Дамы должны были быть в русских платьях, то есть особливого покроя парадных платьях,
а для уменьшения роскоши был род женских мундиров по цветам, назначенным для губер-
ний. Кавалеры все должны были быть в башмаках. Все дворянство имело право быть на
оных балах, не исключая унтер-офицеров гвардии, только в дворянских мундирах».

Императрица садилась играть в карты с заранее выбранными партнерами, которых
приглашали камер-пажи. Великий князь тоже играл, но за отдельным столом. Примерно
через два часа музыка затихала. Государыня откланивалась и покидала бал, а после нее спе-
шили разъехаться все приглашенные.

Великий князь Павел Петрович давал балы по понедельникам в Петербурге, а по суб-
ботам – на Каменном острове. Придворный лакей развозил личные приглашения великого
князя. Помимо этого, каждый полк гвардии отправлял на праздник по два офицера.

Несмотря на все великолепие балов императорского двора, праздники вельмож того
времени зачастую не уступали последним. Причем не только балы, но и семейные вечера
отличались роскошью и торжественностью. «Образ жизни вельмож был гостеприимный, по
мере богатства и звания занимаемого; почти у всех были обеденные столы для их знакомых
и подчиненных; люди праздные, ведущие холостую жизнь, затруднялись только избранием,
у кого обедать или проводить с приятностью вечер».

Апогея своего блеска достиг российский двор при Екатерине II. Роскошь, царившая
при дворе, служила заразительным примером для столичного общества. Все высшее обще-
ство увлекалось театром, и молодежь охотно устраивала домашние спектакли. Образовы-
вались целые группы великосветских любителей; известны театры княгини Долгоруковой,
графини Головниной, в доме Апраксиных.

С постройкой здания Благородного собрания Москва прославится своими балами по
всей России. Каждый год накануне Рождества помещики соседних с Московской губер-
ний со своими семействами отправлялись из деревень в Москву в сопровождении длин-
ных обозов с поросятами, гусями, курами, крупою, мукою и маслом. Замоскворечье госте-
приимно встречало долгожданных хозяев неприхотливо убранных, заросших садами домов,
владельцы которых не стремились к тесному общению с соседями, если не принадлежали
к одной губернии. По четвергам все соединялись в большом кругу Благородного собрания:
«Тут увидят они статс-дам с портретами, фрейлин с вензелями, а сколько лент, сколько кре-
стов, сколько богатых одежд и алмазов. Есть про что девять месяцев рассказывать в уезде! И
все это с удивлением, без зависти: недосягаемою для них высотою знати они любовались, как
путешественник блестящей вершиной Эльбруса». Московские праздники 1787 года, когда
Россия отмечала двадцатипятилетие восшествия императрицы на престол, надолго остались
в памяти современников. Бал в собрании превзошел все ожидания. Вот воспоминания Е. П.
Яньковой: «Бал был самый блестящий и такой парадный, каких в теперешнее время и быть
не может: дамы и девицы все в платьях или золотых и серебряных, или шитых золотом,
серебром, камений на всех премножество; и мужчины тоже в шитых кафтанах с кружевами,
с каменьями. Пускали в собрание по билетам самое лучшее общество; но было много.

Императрица тоже была в серебряном платье, невелика ростом, но так величественна
и вместе милостива ко всем, что и представить себе трудно».
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От двора не отставали и вельможи. Маскарады Нарышкина и приемы графа Шереме-
тева поражали своим великолепием. Поразить людей того времени чем-либо было непросто.
Тем примечательнее праздник светлейшего князя Потемкина, который он устроил в честь
Екатерины Великой в Таврическом дворце. Тысячи художников несколько недель занима-
лись подготовкой торжества, офицерам было поручено развезти три тысячи пригласитель-
ных билетов. К 9 мая все было готово.

После представления в театре Потемкин предложил императорской фамилии после-
довать в Зимний сад. Описание его столь фантастично, что стоит привести воспоминание
очевидца этих событий: «Зеленеющий дерновый скат вел дорогою, обсаженною цветущими
померанцевыми деревьями. Там видимы были лесочки, по окружающим которые решет-
кам обвивались розы и жасмины, наполняющие воздух благовонием. В кустарниках видимы
были гнезда соловьев и других поющих птиц. <…> Печи, которых для зимнего сего сада
потребно было немало, скрыты были за множеством зеркал, одинаковой величины и цены
чрезвычайной. На дорожках сего сада и на малых дерновых холмочках видимы были на
мраморных подножиях вазы из того же камня, но другого цвета <…>. В траве стояли вели-
кие из лучшего стекла шары, наполненные водой, в которых плавали золотые и серебря-
ные рыбки». Посредине сада возвышался храм, купол которого опирался на восемь столпов
из белого мрамора. Ступени из серого мрамора вели их к своеобразному жертвеннику, слу-
жившему подножием к высеченной из белого мрамора фигуре императрицы, держащей рог
изобилия, из которого сыпались орденские кресты и деньги. На жертвеннике имелась над-
пись: «Матери отечества и моей благодетельнице».

За храмом находилась беседка, внутренние стены которой состояли из зеркал. В день
праздника внешние решетки были украшены лампадами в форме яблок, груш и виноград-
ных гроздьев. Все окна сада в день праздника были закрыты искусственными пальмовыми
и померанцевыми деревьями, листья и плоды которых также представляли лампады. В раз-
личных частях сада находились светильники в форме дынь, арбузов, ананасов и винограда.
Между храмом и беседкой находилась зеркальная пирамида, на верху которой блистало имя
императрицы. Рядом стояли другие, меньшие по размеру пирамиды, на которых фиолето-
выми и зелеными огнями горели вензеля наследника престола, его супруги и обоих великих
князей. Современники указывали, что всего в этот вечер дворец освещали 20 тысяч воско-
вых свечей и 140 тысяч лампад.

Когда начался бал, императрица и великая княгиня сели играть в карты до половины
двенадцатого ночи. Во время ужина, накрытого в театральном зале, все столы были осве-
щены шарами из белого и цветного стекла, в других гостиных дворца были сервированы
столы посудой из лучшего серебра и фарфора. Официанты, одетые в придворные ливреи
и ливреи Потемкина, разносили изысканные угощения гостям. После ужина последовал
бал, продолжавшийся до самого утра. С течением времени потемкинский праздник станет
своеобразным эталоном, которому многие будут подражать, но, как говорили современники,
повторить подобное волшебство не удалось.

Первый бал наследника Павла Петровича состоялся 11 декабря 1765 года. «Сегодня у
его В-ва первый бал; прежде никогда еще не бывало. Одевшись, читал государь цесаревич с
Его Преподобием о. Платоном Св. Писание; потом изволил пройтись в церковь. Возвратясь
из церкви, сел кушать. После обеда, часу в шестом, съехались званые на бал. Открыть бал
изволил его В-во с фрейлиной А. А. Хитровой. Танцовали в том покое, где на часах стоят
Кавалергарды, потому что на половине его В-ва нет ни одной для того довольно простор-
ной комнаты. В начале десятаго часу бал кончился; все разъехались, и государь цесаревич
сел кушать. Весьма был доволен сегоднашним вечером; танцовал и говорил очень много со
своей любезной…» – вспоминал воспитатель наследника С. Порошин.
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Прошло две недели, и 25 декабря, на Рождество, Павел Петрович был приглашен к
императрице, у которой к шести часам собрались все фрейлины и множество кавалеров.
После разнообразных игр начались танцы, сначала русский, затем польский, менуэты и кон-
традансы. В это время из внутренних покоев императрицы вышли семь дам в очарователь-
ных нарядах – на них были кофты, юбки, чепчики, лишь на голове одной из них косынка.
Каково же было удивление собравшихся, когда таинственные незнакомки оказались: Г. Г.
Орлов; камергер А. С. Строганов; камергер граф Н. А. Головин; камергер П. Б. Пасик; штал-
мейстер Л. А. Нарышкин; камер-юнкер М. Е. Баскаков; камер-юнкер князь A. M. Белосель-
ский, чью голову и украшала упомянутая косынка. А что же наследник? «С Его В-ва пот
почти капал: столь искренне принимал он в сих забавах участие!»

Но жизнь вносит свои перемены в характер и образ мыслей человека. Через несколько
десятилетий император Павел Петрович объявит жесточайшую войну круглым шляпам,
запретит «вальсовать», или, как говорилось в полицейском предписании, «употребление
пляски, называемой вальсеном».

В соответствии с романтическими идеалами эпохи выбрасывается лозунг «танец дол-
жен иметь душу, выражать неподдельную страсть, подражать естественности природы».
Наступала эпоха вальса. Одно из первых упоминаний вальса в художественной литературе
дал Гёте в романе «Страдания юного Вертера». В письме к другу Вертер рассказывает о зна-
комстве с Шарлоттой и о том, как во время загородного бала они танцевали менуэт, англез,
контрданс и, наконец, вальс. «Танец начался, и мы некоторое время с увлечением выделы-
вали разнообразные фигуры. Как изящно, как легко скользила она! Когда же все пары закру-
жились в вальсе, поднялась сутолока, потому что мало кто умеет вальсировать. Мы благора-
зумно подождали, чтобы наплясались остальные, и, когда самые неумелые очистили место,
вступили мы еще с одной парой… Никогда еще не двигался я так свободно. Я не чувство-
вал собственного тела. Подумай, Вильгельм, – держать в своих объятиях прелестнейшую
девушку, точно вихрь носиться с ней, ничего не видя вокруг…»

В 1791 году «в Берлине мода на вальс и только на вальс». В 1790 году вальс через
Страсбург попадает во Францию. Один из французских писателей недоумевал: «Я понимаю,
почему матери любят вальс, но как они разрешают танцевать его своим дочерям?!»

В первое десятилетие XIX века в Вене запрещалось вальсировать более десяти минут.
Автор статьи в газете «Таймс» возмущен тем, что в программе Королевского бала 1816 года
оказался этот «чувственный и непристойный танец». Запрет на вальс на балах во дворцах
немецких кайзеров снял лишь Вильгельм II при вступлении на престол в 1888 году.

Движения вальса считались непристойными, унижающими достоинство женщины.
Вальс наносил своеобразный удар но кодексу рыцарской чести, составлявшему основу при-
дворного этикета. В начале XIX века мода на вальс сравнивалась с модой на курение табака.
Вальс стал выражением тенденций буржуазной культуры. Допустив его в свою среду, дво-
рянство принимало тем самым и новые правила поведения, новый стиль общения. Следо-
вательно, и нравственные принципы не могли остаться без изменений. «Современная моло-
дежь настолько естественна, что, ставя ни во что утонченность, она с прославляемыми
простотой и страстностью танцует вальсы», – писала Жанлис в «Критическом и системати-
ческом словаре придворного этикета».

Шли годы. «Безумное и мудрое» XVIII столетие близилось к своему завершению.
Веселые балы и праздники Екатерининской эпохи заменили парады и смотры. Жизнь петер-
бургского двора начала царствования Александра Павловича не могла соперничать с блес-
ком конца XVIII века. Причиной этому были постоянные войны, частое отсутствие импера-
тора, уезжавшего то за границу, то в другие города России.
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В промежутках военного затишья веселье в столице пробуждалось. Наследники екате-
рининских любимцев устраивали празднества в присутствии императора и великих князей,
стараясь не уступать своим отцам ни в роскоши, ни в изобретательности.

Весна Александровского царствования – это возобновление пышных празднеств в
обеих столицах – Петербурге и Москве.

«Едва ли петербургское общество было когда-либо в такой сильной степени распо-
ложено к веселой и открытой жизни, как в начале царствования императора Александра
I», – вспоминал Ф. Булгарин. Где-нибудь у Фельетта высшее общество позволяло себе осво-
бодиться от строгостей этикета и предавалось беззаботной веселости. Старшее поколение,
протанцевав минут пять, собиралось за карточными столами философствовать и сплетни-
чать, потешаясь вистом, рокамболем или игрой в ерошки, «хрюшки Никитичны»… От попу-
лярной и очень азартной игры в юрдон пошло долго бытовавшее выражение «проюрдо-
ниться».

Какой была Москва до 1812 года? Совершим мысленное путешествие по Первопре-
стольной столице начала XIX столетия.

Завершив государственную службу, многие знатные вельможи отдыхали в Москве,
жизнь в которой была не только радушнее, но и значительно дешевле, чем в Петербурге.

«Богатые в продолжение всей зимы поочередно давали великолепные балы, роско-
шью в жизни не уступали мелким германским князьям; при великолепных домах они имели
церкви, картинные галереи, хоры певчих, оркестры музыкантов, домовые театры, манежи
с редкими лошадьми, соколиных и собачьих охотников с огромным числом собак, погреба,
наполненные старыми винами», – вспоминал известный балетмейстер своего времени А. П.
Глушковский.

На гулянья вельможи выезжали в позолоченных каретах с фамильными гербами,
запряженные шестеркой лошадей.

Кучера и форейторы были в немецких кафтанах и треугольных шляпах, в одной руке
кучер держал вожжи, а в другой длинный бич, которым пощелкивал по воздуху.

На запятках кареты стояли егерь в шляпе с пером и араб в чалме (или скороход с высо-
ким гусаром в медвежьей шапке).

Как и во времена Екатерины Великой, на балы и купеческие свадьбы приглашали гай-
дуков (рост не менее трех аршин) в богатых ливреях. Их служба заключалась в том, чтобы
без помощи лестницы поправлять восковые свечи в люстрах. Во время обеда или ужина,
когда наступало время пить за здоровье гостей, гайдук появлялся с серебряным подносом, на
котором стояли «серебряные вызолоченные бокалы», дворецкий подходил к нему с бутыл-
кой шампанского и наливал в бокалы вино, которое гости пили «под звуки труб и литавр».

С Екатерининских времен сохранилась в Москве традиция воспитывать в богатых дво-
рянских семьях маленьких турчанок и калмычек, которых по достижении совершеннолетия
выдавали замуж с хорошим приданым.

Любимым местом прогулок московских аристократов был Тверской бульвар. По вече-
рам князь М. В. Голицын (чей дом находился на углу Бронной и Тверского бульвара) освещал
его за свой счет разноцветными фонарями и шкаликами, свет которых, попадая на шлифо-
ванные металлические круглые щиты, стоявшие в обоих концах бульвара, отражался на все
его пространство. Эти щиты называли в народе «Oeil de boeuf», то есть «бычий глаз». Во
время иллюминации москвичи прохаживались по бульвару под звуки музыки в исполнении
музыкантов рогового оркестра князя Голицына.

Московские жители того времени не любили пословицу «На брюхе шелк, а в брюхе
щелк». Они придерживались другого правила: «Не красна изба углами, а красна пирогами».
Гостеприимством славились не только богатые, но и бедные граждане Первопрестольной.
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Что же касается домов московских аристократов, то у них для гостей каждый день был
накрыт стол, и так что дворяне и талантливые артисты без всякой церемонии приезжали к
ним в известные дни обедать и проводили весь вечер «в разных удовольствиях».

Кулачные бои пользовались популярностью не только в среде простого народа. Не гну-
шались «гладиаторских игр» и некоторые московские аристократы. Так, граф А. Г. Орлов-
Чесменский, известный своей необычайной силой (Алексей Григорьевич руками разгибал
лошадиные подковы, свертывал в трубочки серебряные рубли), бился у себя дома на кулаках
с известными в то время в Москве силачом-арабом.

К особым увлечениям москвичей следует отнести также петушиные бои, разведение
голубей (не было купеческого дома, где бы не было голубятни), а также слушание соловьи-
ного пения в трактирах.

Московские жители любили оригинальничать. Чтобы обратить на себя внимание,
князь Волконский, к примеру, выезжал иногда из дома зимой в санях, сделанных наподобие
продолговатой лодки, впереди которой находилась «вызолоченная птичья голова с длинным
носом, наклоненным к передку саней, она служила местом для сидения кучера…».

В описываемое нами время в Москве за карточными столами выигрывались и проиг-
рывались целые состояния.

«Мне (А. П. Глушковскому. – Авт.) случалось учить детей танцам у многих богатых
картежных игроков: по тому случаю я бывал у них на всех вечеринках и балах. Нигде нельзя
было лучше попить, поесть и повеселиться, как у них. Нередко на этих пиршествах бывали
цыгане, фокусники и оркестр музыкантов; они платили всегда щедрою рукою. Однажды я
сидел в кабинете у знакомого мне игрока Николая Ивановича Квашнина-Самарина, с кото-
рым я находился почти на приятельской ноге. Он метал банк всегда на огромные суммы.
Я спросил его: «Я думаю, вчерашняя вечеринка вам дорого стоит?» – «Да, – отвечал он, –
тысячи две». Тогда я решился сказать ему: «Вы имеете большое семейство, не лучше ли
вам поберечь денежки на черный день?» – «Любезный друг, – ответил он, – ты не знаешь
наших расчетов: чем роскошнее вечеринка, тем более на ней бывает понтеров, а это банко-
мету большая выгода; если понтер проиграет тысячу, другую, то говорит: «Зато я хорошо
попил, поел и весело время провел», а у другого банкомета, где не допросишься и рюмки
ерофеичу, жаль и рубля проиграть. Так, видишь ли, вечеринка стоила мне две тысячи, а при-
обрел я пять».

Летом народ любил гулять на Воробьевых горах. В то время горы были покрыты лесом,
который спасал отдыхающих от летнего зноя. Здесь были раскинуты «палатки для цыган и
торгующих местными и питейными продуктами…». Рано утром и вечером с соседних дач
приезжали на Воробьевы горы отдыхающие для купания, прогулок и чаепития.

«В летнее время помещики жили в своих подмосковных деревнях; туда приглашали
они своих знакомых на пиршества, иллюминировали сады, жгли великолепные фейерверки,
музыка гремела в обширных залах дома, молодежь до полуночи танцевала, все дышало весе-
льем».

Нельзя без улыбки читать в воспоминаниях современников о московских партикуляр-
ных балах начала столетия.

Москвичи отличались не только радушием, но и заметной оригинальностью в пригла-
шении и приеме гостей.

К примеру, вы пожелали поздравить соседку с именинами. В положенный день вы
подъезжаете к ее дому, а швейцар вам объявляет, что вас покорнейше просят на вечер. «А
много у вас будет гостей?» – «Да, приглашают всех, кто приедет утром, а званых нет; тихий
бал назначен».
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Вечером на «тихий бал» к А. С. Небольсиной (а именно к ней мы прибыли с поздравле-
ниями) пожаловала вся Москва. Экипажи тянулись по обеим сторонам Поварской до Арбат-
ских ворот.

Именинница умела принимать гостей: будь то главнокомандующий или студент, каж-
дому поклон, каждому ласковое слово. Делай что хочешь – играй, разговаривай, молчи, ходи,
сиди, «только не спорь слишком громогласно и с запальчивостью; этого хозяйка боится».

В конце XVIII – начале XIX столетия бал открывал так называемый «длинный поль-
ский». Степенные старички и старушки щеголевато кланяются и приседают.

Вот начинается так называемый «отбой»: не попавшие в польский мужчины один за
другим останавливают первую пару и, хлопнув в ладоши, отбивают даму; кавалеры отвое-
ванных дам переходят к другой. Последний кавалер или идет к картам, или, сопровождае-
мый словами «Устал!», «В отставку!», «На покой!», бежит к первой паре и отбивает даму.

Затем «длинный польский» превращался в «круглый», с попарными выходами и обхо-
дами, большими и малыми кругами, крестами, цепью и т. д.

По окончании польского «рисуется» менуэт, выстраивается в два ряда экосез или
англез, потом следуют кадрили с вальсом, за ними «манимаска или краковяк, пергудин или
матрадура. В заключении горлица или метелица. После ужина – на тампет или полури».

Особенность московских балов состояла также в том, что зачастую дам было больше,
чем кавалеров, что вполне объяснимо: главные танцоры – военные, а гвардия стоит в Петер-
бурге.

Учитывая серьезность проблемы, во время подготовки одного из праздников графиня
А. А. Орлова поручила знакомым дамам «вербовать хороших кавалеров».

Е. А. Муромцева обратилась с подобной просьбой к С. П. Жихареву, чтобы тот сопро-
вождал ее на бал к Орловым.

«Но я решительно танцевать не умею, – сказал я, – застенчив и неловок». «Purtant vous
Werevkines et vous dansez souvent chez les Lobkoff, comme si je ne le savais pas»4. – «Это правда,
но у Веревкиных был бал запросто, а у Лобковых я танцую pour rire5 в своем кружку, да и не
танцую, а прыгаю козлом». – «А у Орловых будешь прыгать бараном – вот и вся разница!
Болтай себе без умолку с своей дамой – и не заметят, как танцуешь». Я отнекивался, но мне
Катерина Александровна решительно объявила: «Vous irez, mon cher; je le veux absolument:
a votre age on ne refuse pas un bal comme celui du comte Orloff, ni une femme qui vous a vu
naitre. Cesi ridicule!»6

Делать нечего, буду снаряжать свой бальный костюм: плюсовый фрак и белый жилет
с поджилетком из турецкой шали. Разоденусь хватом!»

Несмотря на грандиозный размах, бал у Орлова напоминал большой семейный вечер.
«Могучий хозяин» граф А. Г. Орлов-Чесменский сидел в углу передней и распивал чай с
почетными гостями, которые что-то друг другу рассказывали и при этом весело хохотали.

После ужина, который завершился в одиннадцать часов, Орлов приказал музыкантам
играть русскую песню «Я по цветам ходил» и заставил графиню плясать по-русски.

В других танцах постоянными кавалерами Анны Алексеевны были губернский пред-
водитель Дашков7 и Козлов (автор Чернеца), танцующие мастерски.

В половине второго граф остановил танцы, закричав: «Пора по домам!»

4 И все-таки ты танцевал у Веревкиных и часто танцуешь у Лобковых; как будто я этого не знаю! (фр.)
5 Для смеху (фр.).
6 Поедешь, мой милый; я решительно хочу этого. В твоем возрасте не отказываются ни от такого бала, как у графа

Орлова, ни от такой женщины, которая видела тебя в пеленках. Это смешно! (фр.)
7 Дашков отличился не только танцами, но и тем, что в ответ на предложение англичан продать им своих собак, имевших

огромный рост и необыкновенно красивую шерсть, ответил: «Русский барин собаками не торгует».
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Прощаясь с дамами, Орлов некоторых позволял себе обнять, другим целовал руки,
третьих трепал по плечу и говорил им «ты».

Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская приводила отцовских гостей в восторг
своей русской пляской.

Одни из ее поклонников был князь Куракин, который до такой степени украшал себя
бриллиантами, что, по словам Ростопчина, напоминал светящийся фонарь. Версальский
щеголь так и не дождался расположения графини. Среди многих поклонников она выбрала
сына графа М. Ф. Каменского – доблестного воина графа М. М. Каменского. Его смерть на
турецкой войне стала первым страшным ударом для Анны Алексеевны. Второй последовал
в 1808 году, когда она лишилась отца.

Дядя, граф В. Г. Орлов, был человек иного склада, чем «Алехан», хозяйственный, рас-
судительный, по складу своего характера он не мог заменить графине Орловой отца – одного
из самых ярких представителей XVIII столетия.

Граф А. Г. Орлов-Чесменский доживал свой век в Москве. «Какое-то очарование окру-
жало богатыря Великой Екатерины, отдыхавшего на лаврах в простоте частной жизни, и
привлекало к нему любовь народную. Неограниченно было уважение к нему всех сословий
Москвы, и это общее уважение было данью не сану богатого вельможи, но личным его каче-
ствам». Сердца москвичей покоряли не только могучая сила духа, радушие и доступность
графа, но и следование русским традициям в обыденной жизни. Один из современников
Орлова, заслуженный профессор Московского университета П. И. Страхов, в своих воспо-
минаниях рисовал картину появления графа на улицах Москвы: «И вот молва вполголоса
бежит с губ на губы «Едет, едет, изволит ехать». Все головы оборачиваются в сторону к дому
графа А. Г.; множество любопытных зрителей всякого звания и лет разом скидают шапки
долой с голов, а так, бывало, тихо и медленно опять надеваются на головы, когда граф объ-
едет кругом.

Какой рост, какая вельможная осанка, какой важный и благородный, и вместе доб-
рый, приветливый взгляд! Такое-то почтение привлекал к себе любезный москвичам боярин,
щедро наделенный всеми дарами: и красотой разума, и силой телесной».

Во время московских гуляний граф красовался на знаменитом своем коне Свирепом,
выезжая в пышных поездах с огромной свитой.

В манеже А. Г. Орлова, находившемся в его усадьбе Нескучное, устраивались кару-
сели, на которых дочь графа Анна Алексеевна поражала зрителей тем, что на всем скаку
копьем выдергивала ввернутые в стены манежа кольца и срубала картонные головы манеке-
нов в чалмах и рыцарских шлемах. В определенные часы в манеже собирались известные
любители верховой езды, среди них – княгиня Урусова, княжны Гагарины, Щербатова, Е.
А. Карамзина, муж которой, известный историк Н. М. Карамзин, ездил ежедневно по утрам
для моциона.

Жихарев упоминает в своем дневнике, что в конце марта 1805 года у графа Салтыкова
«затевается большая карусель, только не условились еще в назначении распорядителя».

Помощник Кина, отличный наездник красавец берейтор Шульц, стал главным берей-
тором последней конной российской карусели, состоявшейся в 1811 году в Москве. Ее ини-
циаторам был генерал от кавалерии С. С. Апраксин, участник крымских походов Потемкина,
с 1803 года – военный губернатор Смоленска.

Главным судьей карусели 1811 года был главнокомандующий граф И. В. Гудович. К
числу судей этого состязания принадлежали выдающиеся люди своего времени, среди них –
русский посланник в Париже князь И. С. Барятинский, московский гражданский губернатор
Н. В. Обресков, герой битвы при Аустерлице Ф. П. Уваров. Главным церемониймейстером
карусели стал князь В. А. Хованский, а герольдмейстером – родной дед графа Л. Н. Толстого
– И. А. Толстой.
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Московская карусель 1811 года устраивалась частными лицами по подписке. Список
почетных членов включал 31 человека. Первое место принадлежало графине А. А. Орло-
вой-Чесменской. Второй шла Е. В. Апраксина, урожденная княгиня Голицына, дочь победи-
тельницы первой карусели 1766 года Н. П. Голицыной.

Список почтенных членов украшали известные литераторы того времени – князь И.
А. Долгоруков и сенатор Ю. А. Нелединский-Мелецкий, герой Турецкой кампании (1806–
1810 годов) генерал-майор А. Н. Бахметев и юный камер-юнкер князь П. А. Вяземский.

Среди жертвователей был и П. Г. Демидов, подаривший Московскому университету
свою библиотеку, на его же средства в 1805 году было открыто в Ярославле Демидовское
высших наук училище. Взносы почетных гостей пошли на приобретение костюмов, призов,
устройство бала и другие расходы. Для проведения карусели напротив Александровского
дворца и Нескучного сада по проекту Ф. И. Кампорези был выстроен амфитеатр в окруж-
ности до 350 саженей с галереями и ложами для 5 тысяч человек.

Москва была взбудоражена предстоящими состязаниями, участие в которых для моло-
дого дворянина было делом чести. Карусель проводилась 20 и 25 июня 1811 года. По пер-
вому сигналу на карусельную арену выезжали рыцарские кадрили: Военная, Галльская,
Венгерская и Рыцарская Русская. Все рыцари были на лошадях редкой красоты с бога-
тыми чепраками. Проехав несколько раз перед ложами, рыцари производили упражнения с
копьем, пистолетом и шпагой. Завершив туры, кавалер останавливался в центре арены перед
судейской ложей. Судьи подсчитывали набранные каждым участником очки и определяли
четырех призеров, которым дамы вручали призы под звуки труб и литавр.

Победителем карусели 20 июня был признан двора его императорского величества
камер-юнкер граф А. И. Апраксин, награжденный пистолетами Кухенрейтера. За первое
место на карусели 25 июня получил золотую медаль граф А. И. Апраксин. Среди победи-
телей карусели 1811 года – князь Д. П. Волконский, А. Л. Демидов, А. И. Шепелев. Специ-
ального приза от дам – красного шарфа с надписью: «Отважность в юности – залог добле-
сти зрелых лет» – удостоился неизвестный рыцарь за «ловкую, быструю и красивую езду».
Когда он поднял забрало, все узнали Александра Всеволодовича Всеволожского.

Карусель 1811 года была благотворительной. Собранную сумму кавалеры раздавали
находящимся в Москве раненым солдатам, бедным офицерам, вдовам и другим нуждаю-
щимся. Деньги шли также на выкуп тех, кто находился за долги под арестом. С той поры
карусели в России пошли на убыль. Они стали проводиться уже без воинских упражнений,
в сущности, это было исполнение дамами и кавалерами на лошадях различных танцев.

Императрица Александра Федоровна не знала равных в грациозности не только на
бальном паркете, но и в манеже. Среди светских дам одними из лучших наездниц своего
времени считались А. О. Смирнова-Россет и А. А. Оленина.

Как справедливо отмечает в своем исследовании, посвященном графине А. А. Орло-
вой-Чесменской, граф С. Д. Шереметев: «Графиня Анна и ее подруги были женщины силь-
ного духа, крепкого закала, возвышенного строя мыслей и незаурядного по тому времени
образования». Для подрастающего поколения они являлись «примером долга и христиан-
ской добродетели». А. А. Орлова представляла настоящую старую не «грибоедовскую»
Москву, о которой блестяще написал князь П. А. Вяземский: «Пора наконец перестать искать
Москву в комедии Грибоедова. Это разве только часть закоулков Москвы. Рядом и над этой
выставленною Москвою была другая, светлая, образованная Москва. Вольно же было Чац-
кому закабалить себя в темной Москве. Впрочем, в каждом городе не только у нас, но и
за границей найдутся и другие лица, сбивающиеся на лица, возникшие под кистью нашего
комика. Суетность, низкопоклонство, сплетни и все тому подобное – не одной Москвы при-
рожденное свойство: найдешь их и в других европейских городах».
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Москва стремилась ни в чем не уступать Петербургу, в том числе и в удовольствиях
светской жизни. Гений танцевального искусства господин Иогель давал в Благородном
собрании маскарады для своих учеников, на которые съезжалось до двух тысяч гостей. А по
воскресеньям юных москвичей сажали в карету (по восемь человек) и отправляли на бега
на Москву-реку, где за пятак серебром можно было купить у продавцов конфеты, сладости
(каждая по копейке) и, раскрыв разные фигурки дома, достать оттуда билетики со стихами.

В конце XVIII – начале XIX столетия отношения детей и родителей не были такими
панибратскими. С родителями общались утром, во время обеда, чая и за ужином. В разговор
дети вступали только после того, как старшие обращались к ним с каким-либо вопросом.
«Мы наших родителей боялись, любили и почитали. Теперь дети отца и матери не боятся, а
больше ли от этого любят их – не знаю <…> и, право, лучше было, больше чтили старших,
было больше порядку в семействах и благочестия…» – вспоминала Е. П. Янькова о годах
своего детства в начале 50-х годов XIX столетия.

Своих старших дочерей Елизавета Петровна возила обучаться танцевальному искус-
ству к Пушкиным, которые жили в 1809–1810 годах «где-то за Разгуляем, у Елохова моста».

Дочери Елизаветы Петровны обучались танцевальному искусству вместе с А. С. Гри-
боедовым и О. С. Пушкиной (сестрой поэта), М. С. Грибоедовой (впоследствии талантливой
арфисткой, сестрой А. С. Грибоедова) и другими детьми.

Александр Пушкин не отличался особой грацией, он был весьма неловок, а потому
над ним часто посмеивались. Обиженный, он уходил в угол, где мог весь вечер просидеть
на стуле.

Бабушка поэта М. А. Ганнибал, женщина дельная и рассудительная, не раз говорила
о своем внуке: «Не знаю, матушка, что выйдет из моего старшего внука: мальчик умен и
охотник до книжек, а учится плохо, редко когда урок свой сдаст порядком: то его не расше-
велишь, не прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернется и расходится, что его ничем
не уймешь; из одной крайности в другую бросается, нет у него средины. Бог знает, чем это
все кончится, ежели он не переменится».

Доставалось Александру Сергеевичу и за свой внешний вид. В сравнении с А. С. Гри-
боедовым он выглядел «рохлей и замарашкой», но при этом обладал удивительными, очень
живыми глазами, «из которых искры так и сыпались».

В 1814 году семья Пушкиных переехала в Петербург, а до их приезда в июле 1811 года
сюда был привезен будущий поэт для определения в Царскосельский лицей.

Радушная, хлебосольная Москва осталась в детских воспоминаниях, взрослая жизнь
начиналась в Петербурге, где молодые люди из лучших дворянских фамилий стремились
поступить на службу в гвардию.

С начала воцарения Александра I общественная жизнь Петербурга заметно оживилась.
В зимние дни на Дворцовой и Английской набережных, между двенадцатью и тремя

часами, вы всегда могли встретить представителей высшего света: блестящих офицеров,
важных государственных лиц, иностранных дипломатов, великосветских львов и конечно
же очаровательных дам, щеголявших в нарядах, сшитых по последней французской моде.

Это было время двух европейских правителей. Один, стоявший тогда во главе еще
Французской республики, уже успел наполнить Европу славой своего имени, завоевал Еги-
пет, победил при Маренго. Но Наполеону еще предстояло стать императором, в то время
как Александр Павлович был им не только по крови, но и по духу, при этом не стоит забы-
вать, что добродетели отражаются в манерах, и, чтобы убедиться в этом, отправимся днем
на прогулку на Дворцовую набережную.

В наше время даже трудно вообразить, что глава державы просто так, запросто, про-
хаживается по улицам города, останавливается, обмениваясь несколькими словами с пред-
ставленными ему лицами, и даже иногда заходит невзначай к знакомым.
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Так в один из зимних дней фельдмаршалу Салтыкову сообщили, что государь вошел в
прихожую, спросил о здоровье своего наставника и поднимается по лестнице.

Подойдя к большим креслам, в которых сидел старый фельдмаршал, император стоя
разговаривал с ним, пока тот не пригласил его сесть словами: «Садись, батюшка».

«Благородные манеры – признак благородной души и просвещенного ума». Наши
предки хорошо помнили эту истину.

Здесь же, на набережной, в каретах, появлялись императрицы, в сопровождении
наставников прогуливались великие князья Николай и Михаил, реже всех показывался Кон-
стантин Павлович.

Император жил летом в Каменноостровском дворце, а общество селилось на соседних
островах. Оставшиеся в городе отправлялись гулять на острова и на Черную речку. По Неве и
ее протокам скользило множество лодок. За лодкой знатного лица следовала лодка с духовой
музыкой или с певцами-лодочниками, услаждавшими слух то отрывками из опер, то танце-
вальными пьесами, то народными песнями. Эту чудесную картину можно было наблюдать
вплоть до восхода солнца.

Русская щедрость привлекала многих заезжих знаменитостей.
Отсутствие Александра Павловича заметным образом оказывало влияние на характер

светской жизни Петербурга начала XIX столетия.
В 1807 году, находясь в Петербурге, Жихарев вновь попал в ситуацию, с которой при-

мерно год назад столкнулся в Москве. Как и тогда во время отсутствия гвардии, в городе
почти не осталось хороших танцоров, и, чтобы «помочь горю», граф Соллогуб набрал из
штатских «мастеров бального дела».

Одной из дам, протанцевавшей у графини Салтыковой целую ночь (от десяти часов
вечера до пяти утра), Жихарев посоветовал беречь себя и свою красоту, которая от бессонных
ночей и от «неумеренных танцев» может пострадать.

«А на что мне красота? – возразила она. – Я замужем и прельщать никого не намерена.
Годом прежде, годом после, а все же надобно будет подурнеть и состариться: по крайней
мере, пока время не ушло, напрыгаюсь и навеселюсь вдоволь, а там и примусь за нравоуче-
ния своим детям». Это в своем роде также логика. Я спрашивал, справилась ли с кавалерами?
«Множество их было, – отвечала она, – я всякого разбора; ловких и неловких; но для меня
все равно, какие эти господа ни были бы, лишь бы шаркали по паркету». Ну, и это дело,
подумал я. Следовательно, «Vous n'etes pas pour les grands sentiments?»8 – спросил я опять
премилую мою хозяйку. «Eh? Mon dieu, monsieur, je n'ai jamais-etudie la metaphysique, et en
verite, je ne sais pas a quoi peuvent ils servir»9.

После этой выходки для меня все стало ясно как день, я и вышел от красавицы с
новыми познаниями в физиологии женщин. «Courte et bonne» (коротко и хорошо), говорят
французы; «Kurz, aber lustig» (коротко, но весело) – повторяют немцы; а какой смысл дать
этим фразам на русском языке – я еще не придумал».

Русские дамы были далеко не так сентиментальны, как принято о них думать.
Дочери «безумного и мудрого» XVIII столетия в большинстве своем обладали твер-

дой волей, чувством достоинства, достаточно неплохо разбирались в литературе, живописи,
музыке, не говоря уже о том, что знание нескольких европейских языков было обычным
явлением в дворянской среде.

Светская беседа изящна по форме, но не поверхностна. Дам высшего света трудно
понять, «зато не любить невозможно».

8 Вы не поклонница высоких чувств? (фр.)
9 Ах, месье, я никогда не изучала метафизики и, право, не знаю, на что они нужны (фр.).
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Бальные платья, напоминавшие античные туники, демонстрировали все более укоре-
нявшиеся в дворянской среде основные идеи римского морального кодекса, что не могло
не сказаться на самом стиле придворной жизни. Поэтому военная молодежь без колебания
отвергала в 1807 году приглашения на балы к французскому посланнику, несмотря на Тиль-
зитский договор между Россией и Францией.

Система ценностей определяет правила поведения человека, который, руководствуясь
ими, способен изменить мир к лучшему.

В то же время наследники «екатерининских любимцев» стремились не отставать от
своих отцов по части устройства великолепных празднеств. В 1913 году в Петербурге состо-
ялась выставка, посвященная придворной жизни с 1613 по 1913 год. В каталоге выставки
мы находим описание праздника, устроенного А. Л. Нарышкиным 8 февраля 1808 года.

«Хозяева, ожидая высоких к себе посетителей, употребили всевозможные украше-
ния для дома, где, между прочим, комната, приготовленная для принятия во время ужина
Высочайшей Фамилии, отделана была первым декоратором Г. Гонагою, совершенно в новом
вкусе, соединяющем в себе великолепие с простотой, богатство с приятностью. Так же отде-
ланы им были две комнаты, сопредельные оной; в прочих отделка была лучших в городе
мастеров; одним словом, хозяева ничего не щадили, чтобы можно было угостить наилучшим
и приятным образом.

В саду, простирающемся от самых окошек дома и оканчивающемся на другой проти-
волежащей улице, устроены были ледяные горы, украшенные архитектурой и освещенные
разноцветными огнями.

В восемь часов вечера начался съезд. В девять часов присутствовал уже тут Его Импе-
раторское Высочество Государь Цесаревич и Великий Князь Константин Павлович. В поло-
вину десятого прибыть соизволил Государь Император с Императрицами и со всею Высо-
чайшею Фамилией; и когда их Императорские Величества выходили из карет, в то время у
крыльца загремела музыка, а хозяева имели счастье тут встретить и препроводить их в сред-
нюю залу, где находилось уже более семи сот приглашенных особ, и где вдруг, к общему всех
удивлению, стена, в конце зала сего находящаяся, исчезла, представя декорацию в действу-
ющими в полной красоте (произведения живописца г. Корсини), она изображала гроту, кото-
рой глубина теряясь из виду, представляла ниспадающие с вершин утесов два источника, в
стремлении своем составляющие в разных местах каскады и ручейки, где нимфы резвились,
наяды плавали, тритоны катались на дельфинах, а посреди оных на камне, исходящем из
воды, сидел амур. При подошве гроты окруженной приятными видами рощи и пригорков,
произведены были танцы, составленные г. Дидло из воспитывающихся в Императорской
театральной школе. Балет сей как замысловатым своим расположением, так и разнообра-
зием приятнейших видов групп во время танцев, привел всех в восхищение, особливо танец
госпожи Икониной был пленителен.

По окончании оного начался бал и катанье с гор; а через несколько минут в том месте,
где пред сим была сцена, поднят был занавес и открылось новое отделение комнат, ведущих к
тому месту, где были учреждены были ужинные столы для Высочайших Фамилий и для всех
прочих посетителей. В час пополуночи бал прерван был возвещением об ужине изобилием
и роскошью приуготовленным.

После ужина высочайшие посетители, возвратясь в большую залу, возобновили бал,
и в то же время зажжен был в саду перед домом большой фейерверк, где между многими
огненными явлениями зрелись четыре пальмы необычайной величины, составленные из
зеленного огня. Бал продолжался в присутствии Его Императорского Величества и их Импе-
раторских Величеств Государынь Императриц и всей Высочайшей Фамилии до пятого часа
утра.
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Сколько праздник сей не заключал в себе великолепия и пышности, но не могло ничто
равняться с усердием и приветливостью хозяев, желавших доставить удовольствие посетив-
шим их».

На Петергофской дороге у Красной мызы располагался великолепный сад А. Л.
Нарышкина, при входе в который была выставлена доска с надписью: «Приглашаем всех
городских жителей воспользоваться свежим воздухом и прогулкою в саду, для рассыпания
мыслей и соблюдения здоровья».

На Шлиссельбургском тракте также находились великолепные парки, доступные для
публики: князя Вяземского, Зиновьева, Апраксина, Шереметева и многих других.

В 1808 году Россия воевала со Швецией на территории Финляндии. Командуя 21-й
пехотной дивизией, князь П. И. Багратион нанес шведским войскам несколько поражений,
в марте 1809 года принял участие в походе по льду Ботнического залива. Через трое суток
колонна Багратиона заняла Аландские острова, а авангард достиг шведского берега.

Суворовский любимец, чье имя было окружено ярким ореолом воинской славы, был
с триумфом встречен в Петербурге. В его честь писались стихи и кантаты, давались балы
и обеды. Портреты героя расходились во множестве. Петр Иванович обладал удивительно
располагающей внешностью. «Среднего роста, сухощавый, с типичным восточным лицом,
он держал себя крайне скромно, но с большим достоинством».

Среди восторженных почитателей Багратиона была великая княгиня Екатерина Пав-
ловна.

Царская семья всполошилась. Девушку выдали замуж за принца Ольденбургского, а
Багратион получил назначение главнокомандующим Дунайской армией.

В приказах П. И. Багратиона мы читаем: «Солдата нужно учить и готовить быть побе-
дителем, а не изнурять…»; «Всякий начальник должен стремиться приобрести любовь и
доверие своих подчиненных и никогда не должен пренебрегать ими как единственными сво-
ими сотрудниками, с коими разделит славу…»

В дни решающих сражений большинство генералов появлялось перед войсками в
общегенеральском мундире с золотым шитьем в виде дубовых листьев на воротнике, вве-
денный в 1808 году. Накануне битвы «люди переодевались в чистое белье, тщательно бри-
лись, надевали парадные мундиры, ордена, белые перчатки, султаны на киверах и т. д.».

Именно таким изображен на портрете, находящемся в Военной галерее Зимнего
дворца, князь Петр Иванович Багратион. Именно таким полки последний раз увидели его
на Бородинском поле…

1812 год – год духовного и нравственного испытания России. В марте Александр Пав-
лович прибывает в Вильно. Русский император поражает съехавшихся в город прекрас-
ных дам своей утонченной любезностью, которая, по отзывам современников, превосходила
изысканную галантность Людовика XIV.

Восстановить события тех дней нам помогут записки графини Шуазель-Гуффье, фрей-
лины при высочайшем дворе.

«В то время в Вильно занимались подготовлениями к празднеству в императорском
доме, в Закрете. Над нашими головами готова была разразиться гроза; между тем все бес-
печно думали лишь об удовольствиях о том, какое счастье иметь Александра в Вильно. Мы
не только не предвидели его отъезда и приближения к Неману наполеоновских войск, но мы
не знали даже, что французы уже прошли через Германию. В Литву не пропускали никаких
вестей; никогда еще политика не было окутана столь непроницаемой завесой».

Но при этом вряд ли кто из находившихся в городе предполагал, что готовящийся бал
мог стать последним для императора и его окружения, среди которого было немало извест-
ных военачальников, в результате французы едва не выиграли компанию, не обнажив своих
шпаг.
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В саду Закрета строили для танцевального зала открытую галерею, окруженную колон-
нами, в центре ее предполагалось устроить обширный луг с цветами. Эта работа была пору-
чена архитектору, профессору Шульцу. Во время работ ему сделали замечание, что глубина
фундамента не соответствует высоте галереи и толщине колонн. Шульц принял сказанное
к сведению и пообещал исправить этот недостаток. Но на следующий день, во время обе-
денного часа для рабочих, галерея обрушилась, раздавив одного из строителей. Опасаясь
подозрений в тайных отношениях с французами, Шульц бежал, погоня, снаряженная вслед
за ним, обнаружила лишь шляпу архитектора на берегу реки.

Несмотря на столь печальные события, бал состоялся и, по словам современников,
превзошел по великолепию другие подобные празднества.

Чудесный весенний вечер. В восемь часов гости собрались в парке, со всех сторон
доносятся звуки духовой музыки в исполнении музыкантов императорской гвардии. Дамы
в покрытых цветами, элегантных туалетах рассаживаются по кругу на паркетной площадке,
на месте предполагаемой галереи.

«Блестящее собрание разряженных женщин, военных в богатых мундирах и орденах с
алмазами, рассыпавшаяся на зеленой лужайке огромная толпа, пестревшая разнообразными
блестящими цветами своих одежд, старые деревья, образовавшие обширные пространства
зелени; река Вилия, отражавшая в своем извилистом течении и лазурное небо, и розоватые
оттенки солнечного заката; лесистые вершины гор, исчезавшие в туманном горизонте, – все
представляло чудную картину. Но вот появился государь, и все взоры сосредоточились на
нем одном».

Император был в этот вечер в форме Семеновского полка, причем присутствующие
дамы отметили, как удивительно шли Александру Павловичу небесно-голубые отвороты
мундира. Он обошел круг дам, не позволив ни одной из них встать даже во время обра-
щения к ним, затем очаровательным гостьям было предложено освежиться прохладитель-
ными напитками, после чего император открыл бал. Александр Павлович пригласил на поло-
нез госпожу Бенигсен, исполнявшую роль хозяйки бала, затем госпожу Барклай-де-Толли.
После этого в паре с госпожой Шуазель-Гуффье государь под звуки музыки поднялся в глав-
ный танцевальный зал, где бал продолжался.

Ужин был сервирован в саду, на двух небольших столах. «Было так тихо, что огни не
гасли, и блеск иллюминаций, озарявших часть парка, фонтана и реки с ее островами, – каза-
лось, соперничал со звездами и с мягким светом луны. Говоря со мной, император назвал
луну, – весьма, по-моему, не почтенно, – фонарем, заметив, что это лучшая часть иллюми-
нации. Кто бы подумал, при виде любезности и оживления, проявленных в этот вечер Алек-
сандром, что он как раз во время бала получил весть, что французы перешли Неман и что
их аванпосты находятся всего в десяти милях от Вильно.

Шесть месяцев спустя Александр говорил мне, как он страдал от необходимости про-
являть веселость, от которой он был так далек. Как он умел владеть собой».

Через три дня император покинул город, он отправился на свою главную квартиру в
Свенцяны.

Прошло примерно два месяца между отъездом русского императора и вступлением
в Вильно французских войск. Во время пребывания в городе Наполеон потребовал, чтобы
дворянство явилось на прием в замок. Шуазель-Гуффье была вынуждена принять пригла-
шение, дабы не скомпрометировать отца, которому приписывалось чрезмерное уважение к
русским, но при этом она решила надеть фрейлинский шифр, несмотря на уговоры знакомых
дам не делать этого. Ожидая резкой выходки французского императора на свой поступок и
намереваясь дать на это твердый отпор, Шуазель-Гуффье прибыла в замок.

«Когда меня назвали Наполеону, взгляд его внимательно устремился на мой брилли-
антовый шифр с голубой кокардой. «Что это у вас за орден?» – спросил он. «Шифр их вели-
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честв, русских императриц». – «Так вы – русская дама?». – «Нет, ваше величество, я не имею
чести быть русской». Впоследствии на балу, данном в его честь, Наполеон спросил у одной
из дам, почему она не надела шифра, будучи фрейлиной при русском дворе, на что та отве-
тила, что не сочла это нужным при данных обстоятельствах. «Почему же? – возразил Напо-
леон. – Это придворное отличие, которое ничего не означает. Дарование этого значка – боль-
шая любезность со стороны императора Александра. Можно оставаться хорошей полькой и
носить шифр», – прибавил он, обращаясь в мою сторону с приветливой улыбкой. Наполеон
даже в женщине умел ценить проявление сильного характера», – вспоминала Шуазель-Гуаф-
фье.

Но в целом, согласно воспоминаниям очевидцев, французский император не отличался
особой учтивостью, что особенно было заметно после приемов Александра Павловича. Так
на бале в день польской конфедерации Наполеон, не удостоив поклоном вышедших ему
навстречу дам, сопровождаемый криками «Да здравствует император!», поднялся в бальный
зал, где сел в трон, сооруженный из кресла, ковра и подушки, которую, садясь, он отбросил
ногой. «Затем он закричал, как бы тоном команды: «Дамы, садитесь!» Дамы тотчас сели, и
бал открылся. Наполеон в течение нескольких минут оглядел танцующих дам, обратился с
несколькими фразами к лицам своей свиты, к маршалам, к хозяину бала и уехал, сопровож-
даемый обычными кликами».

Вскоре после этого приема графиня во время конной прогулки посетит Закрет, еще
недавно очаровавший всех своим праздником в честь русского императора. Теперь Закрет
представлял собой груду развалин. Апельсиновые деревья опрокинуты и разбиты, теплицы
с тропическими растениями разрушены, замок представлял картину полного разгрома.

«Крапива и чертополох росли теперь в тех местах, где раньше цвели розы и спели
ананасы. Печальное молчание царило там, где я недавно слышала звуки музыки и веселые,
радостные голоса. Одни птицы еще пели и не покинули этих рощ. Фонтан иссяк. Словом,
Закрет предназначен был служить военным госпиталем.

Я избавлю читателей от тех размышлений, которые естественно навеяли на меня эти
развалины и столкновение событий, столь противоположных и столь близких по времени
одно к другому».

Трагическое и одновременно удивительное время, история двух балов – словно яркая
его иллюстрация.

30 августа 1812 года, в день тезоименитства императора, в московском театре был
спектакль и маскарад. Воспитанники театрального училища танцевали мазурки, кадрили и
характерные танцы. Неприятель приближался к Москве, и публика состояла в основном из
раненых военных.

В ложах театра гремела музыка, в маскарадных залах пели цыгане, повсюду были
накрыты столы для ужина и игры в карты. Содержатель театрального буфета продавал за
небольшую цену виноградные вина, лишь бы они не достались французам.

Гвардейцы пировали до двух часов ночи; настроение было приподнято-отчаянное:
в военное время «рубль идет за копейку, потому что сегодня жив, а завтра нет».

Заграничные походы 1813–1814 годов не всегда удостаиваются должного внимания,
между тем для участников военных кампаний тех лет взятие Парижа имело не меньшее зна-
чение, чем сражение за Смоленск или Бородинская битва.

Не успела русская армия покинуть пределы родного Отечества, как в некоторых
губернских городах, известных своими воинскими традициями, включая Полтаву, возобно-
вились светские приемы и балы.

В январе 1813 года на вечерах у губернатора П. В. Тутолмина гости играли в бостон,
слушали музыку и конечно же танцевали. Среди фаворитов бального сезона этого времени
– вальс, кадриль, мазурка. Если дама три или четыре раза позволяла одному кавалеру при-
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гласить себя на танец, то последнему это могло стоить карьеры. Потеря репутации в свете
– трагедия для молодой девушки, которая только начала выезжать. А репутация, как бы это
сейчас ни выглядело странно, зависела в том числе и от умения танцевать.

На одном из бальных ноябрьских вечеров 1813 года произошла весьма поучительная
история, которую поведала в своем дневнике Е. В. Налетова: «<…> Некая девица Руновская
была на балу – хорошенькая девушка, но очень глупа и не воспитана. Хотя она и богата, но
ее мало знают в городе, потому что она всегда в деревне. Я еще познакомилась с ней на сва-
дьбе и смеялась до упаду, когда она танцевала». Итак, приговор вынесен, и, соответственно,
наказание должно последовать незамедлительно. Екатерина Васильевна обратила внимание
губернатора на хорошенькую, нарядно одетую девушку и сказала, что та отлично танцует.
Барышню никто не приглашал, и, как истинный рыцарь, губернатор решил исправить это
недоразумение. Тут не на шутку испугалась и сама Екатерина Васильевна и, чтобы хоть
как-то спасти ситуацию, попросила знакомого пригласить Руновскую, увидя, как та танцует,
губернатор подошел к Екатерине Васильевне и сказал: «Мадемуазель, вы злая, право, вы
презлая!» Я чуть не померла со смеху, а он, проказник, весь вечер от меня не отставал».

Справедливости ради надо заметить, что Екатерина Васильевна не принадлежала к
числу светских интриганок. Это была всего лишь бальная шутка10.

После победы в Отечественной войне 1812 года и последующих компаний 1813 и 1814
годов Россия радостно встречала своих воителей. Москва, Петербург давали балы, соперни-
чающие между собой особым изяществом и вкусом, присущим этому времени.

В январе 1815 года московским балам не было числа.
«Воины повергают теперь свои лавры к стопам юных красавиц, которые, быть может,

молились, чтобы они вышли целы и невредимы из боя. С осени здесь устраивается много
свадеб. В Москве множество военных, их всюду встречаешь. Теперь им позволено носить
фрак, к которому вовсе не идут гусарские усики».

Наконец-то настал год, когда вечно испытывавшая недостаток в кавалерах Москва
смогла насладиться их переизбытком. На одном из балов князь Голицын был вынужден при-
думать кадриль, где у каждой дамы было бы два кавалера.

За чрезмерное увлечение вальсами и мазурками некоторые дамы расплачивались здо-
ровьем, а зачастую и жизнью.

В феврале тяжело заболела княгиня Шаховская, вследствие простуды, полученной на
балу, умерла графиня Бобринская.

Перед взрослым балом зачастую устраивался детский. Французские эмигранты, пре-
подававшие в некоторых домах танцы, учили детей хореографии под мелодию Vive Henri
Quatre. Танцы и политика – вещи совместные, и 1815 год в очередной раз доказал истину
подобного утверждения.

В описываемое нами время в большой моде была мазурка в четыре пары: ее танцевали
везде – на сцене и в великосветских салонах.

В Петербурге одним из лучших исполнителей мазурки был И. И. Сосницкий: «Па его
были простые, без всякого топанья, но фигуру он свою держал благородно и картинно <…
> он, танцуя мазурку, не делал никакого усилия; все было так легко, зефирно, но вместе
увлекательно».

10 Е. В. Налетова приходилась сестрой Надежде Васильевне Резвой (урожденной Налетовой) (1780–1845), супруги
храброго воина, генерала 1812 года Дмитрия Петровича Резвого (1762–1823), и сопровождала своего шурина в военном
походе.Однажды у Дмитрия Петровича собрались за столом сослуживцы, и один из них передал слова Аракчеева: пусть,
мол, такой-то уйдет в отставку, я ему тысячу рублей дам, на что Резвой ответил: «Я ему самому три тысячи дам, только бы
ушел». Из-за Аракчеева Д. П. Резвой покинул службу, но сохранил о себе добрую память среди офицеров.
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В Москве отличался в мазурке актер A. M. Сабуров, который много заимствовал у Сос-
ницкого, но в нем было больше «огня и жизни, хотя недоставало этого благородного laisser
aller11, характеризовавшего танцы Сосницкого».

Говоря о Сосницком, следует вспомнить и его современницу Н. С. Семенову, которая
считалась «красою русской пляски». Первая красавица и отличная певица танцевала плавно
и непринужденно, ее улыбка буквально обвораживала публику. Лучшие танцоры того вре-
мени были естественны, они не «фокусничали» на паркете. Простота и душевность испол-
нения свидетельствовали о высоком профессионализме.

Московские нравы начала 20-х годов XIX столетия были весьма патриархальны. Эти-
кет ставил каждого на свое место. Молодые люди группировались вокруг представителей
старшего поколения, которые держались степенно и внимательно наблюдали за молодежью.

На балах для дам почтенного возраста отводился большой диван в одном из углов
зала. Сначала здесь обсуждались светские новости, а потом разбирались туалеты «девиц и
барынь». Молодым девушкам приходилось иногда выслушивать соображения об их судьбе,
и часто случалось, что планы родителей не отвечали их душевным пристрастиям. Спорить
со старшими было не принято, да никто особенно и не пытался – таковы были нравы, дух
той эпохи.

«Страсти жили тогда под пеплом романтизма, на них был брошен покров известной
сентиментальности и абстрактности, которые смягчали порывы. Анализ чувств не вступил
еще тогда в свои права, как впоследствии, и в девушках было больше веры в свои силы и в
свою звезду на пути своего сердечного романа».

В то время как Наполеон находился на острове Эльба, в Париже царствовал новый
король. Блестящие праздники сменяли друг друга. Один из них в присутствии европейских
монархов дал князь Шварценберг во дворце Сен-Клу.

Гости наслаждались великолепной игрой французских актеров, ужинали в зале, нахо-
дившемся возле оранжереи, которую украшало множество прекрасных цветов, и конечно же
танцевали.

Благодаря императору Александру I стал популярен танец, «который называют поль-
ским. Он весь состоит в том, что надобно подавать руки и прохаживаться вдоль и поперек
залы, а между тем можно разговаривать со своим кавалером: это главное. Можно сказать,
что польский изобретен для тех, кто лишь на бале имеет случай завоевать сердца», – воспо-
минания герцогини Абрантес.

Танцевали вальсы, контрадансы. «Очаровательный», по словам очевидцев, бал про-
должался до рассвета.

На следующий день в опере давали «Эдипа» в присутствии Людовика XVIII.
В этот вечер зрительный зал представлял собой необычайное зрелище. Белые платья

дам украшали не бриллианты, а ветки лилий, гирлянды белой сирени, белые перья. Пре-
красные женщины в обрамлении прекрасных цветов создавали восхитительное зрелище. Не
менее восхитительные вещи происходили и на сцене. Оркестр играл Vive Henri IV не только
в антрактах, под музыку этой арии актрисы танцевали и на сцене. В общественной жизни
Парижа это представление имело большое значение.

30 мая 1814 года был подписан Парижский трактат, возвративший страну к границам
1792 года.

Союзники решили в ближайшее время собраться в Вене и постараться там решить все
проблемы, а до этого монархи Европы отправились в Лондон, где праздники доходили до
последней степени великолепия и пышности. В столицу Англии приехали король Пруссии,

11 Непринужденность (фр.).
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канцлер Гарденберг, фельдмаршал Блюхер, но подлинной звездой был император Александр
I. «Император России – это мой герой, это герой всех!» – писала одна английская леди.

Встреча в Лондоне была своеобразной пробой сил. Главное дипломатическое сражение
Европы начнется в сентябре 1814 года в Вене, куда русский император торжественно въехал
13 сентября с прусским королем.

15 сентября в Вену прибыла императрица Елизавета Алексеевна, там же находились
сестры императора – великие княгини Мария и Екатерина Павловны. Меттерних писал в
одном из писем герцогине Абрантес: «Я провел в Бадене целый месяц. Но свобода моя была
слишком кратка, и уже политический мир собирается в Вене, где будут рассуждать о делах.
<…> Вы услышите также о бале, который я даю в обширном и прекрасном доме, принадле-
жащем мне в одном из Венских предместий».

Меттерних пропагандировал пышность, которая, по его мнению, свидетельствовала о
финансовой стабильности в Австрии. Кроме того, развлечение иностранных гостей – один
из способов держать их под контролем. Императора Франца очень беспокоили чрезмерные
расходы на многочисленных гостей Вены, веселившихся за счет империи (каждый обед
стоил 50 тысяч флоринов, в 30 миллионов золотых флоринов обошелся налогоплательщи-
кам танцующий конгресс). Меттерниху требовалось не только много денег, но и много фан-
тазии, чтобы развлекать высоких гостей.

На одном из балов Александр I сказал княгине Эстерхази, что предпочел бы большой
парад, на котором присутствовал утром. «Этот праздник прелестен, но после утреннего он
уже вроде бы ни к чему. Бал прекрасен. Зала большая и красивая. Но здесь всегда толкутся
дипломаты, и мне не нравится вся эта фальшь».

Услышав это высказывание, посол Разумовский (тот самый, которому Бетховен посвя-
тил некоторые из своих произведений) заметил: «Мне очень приятно это слышать. Чтобы
доставить удовольствие Вашему Величеству, я приглашу на свой бал роту из вашего полка».

Марсель Брион в своем исследовании, посвященном повседневной жизни Вены вре-
мен Моцарта и Шуберта, пишет о том, что Александр I предпочитал балам военные парады,
что он был мрачен и отстранен на самых веселых праздниках.

Но еще Наполеон говорил Меттерниху, что «было бы трудно представить себе чело-
века, более умного, чем император Александр <…>».

Разгадать русского императора не удалось никому. Можно сколько угодно злословить
о его личных пристрастиях, о фантастическом успехе у женщин, о чем без умолку судачили
на Венском конгрессе, но именно этот император прошел от Москвы до Парижа вместе со
своей армией, которая не только не поджигала и не грабила европейские города, включая
Париж, но еще и помогала их восстанавливать.

На фоне пленительных танцевальных мелодий, когда, казалось бы, вся Европа закру-
жилась в вихре вальса и опьянела от наслаждений мирной жизни, случилось то, что никто
не ожидал, хотя это событие должно было произойти – Наполеон возвратился во Францию.
Ранним утром Меттерниха разбудил курьер, в депеше австрийский канцлер прочел о том,
что Наполеон бежал с Эльбы и высадился на юге Франции.

27 марта Вильгельмина Саган, одна из «королев» конгресса, давала бал в честь Вел-
лингтона, который на следующий день отбывал в Нидерланды – к армии. Александр I подо-
шел к герцогу и произнес знаменитую фразу: «Итак, вам предстоит вновь спасти мир».

В 1792 году Франция объявила войну Австрии и, как скоро выяснилось, всей Европе.
Точку в этой войне поставил Веллингтон в битве при Ватерлоо.

15 июня 1815 года. Бал у герцогини Ричмондской. Около девяти вечера прибыл Вел-
лингтон. Спустя некоторое время принц Оранский сообщил герцогу, что французы перепра-
вились через Самбру.
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Бал продолжался. Веллингтон вел светские беседы, время от времени отдавая распоря-
жения адъютантам. Ближе к полуночи в кабинете герцога Ричмондского он указал на карте
место будущего сражения – Ватерлоо.

«Однажды У. Черчилль сказал, что битвы – это знаки пунктуации на страницах исто-
рии. Если так, то Ватерлоо одновременно и жирная точка, и восклицательный и вопроси-
тельный знаки».

В 1815 году начнется новый период европейской истории.
Разгром при Ватерлоо завершил поход Наполеона. 15 июля 1815 года. Наполеон был

отправлен на Святую Елену. Русским солдатам не пришлось сразиться с неприятелем. Ситу-
ация 1815 года заставила союзников разместить на территории Франции часть своих войск
числом 150 тысяч человек. Герцог Веллингтон был назначен главнокомандующим оккупаци-
онным корпусом, а командующим русским корпусом – генерал-лейтенант граф М. С. Ворон-
цов. 21 октября 1818 года в мэрии Мобежа было составлено благодарственное письмо на
имя М. С. Воронцова. В нем, в частности, говорилось, что благодаря деятельности М. С.
Воронцова жизнь города протекала в обстановке мира и спокойствия, а сам командующий
являлся истинным примером благородного поведения для своих подчиненных.

Вряд ли Мобеж за всю историю своего существования находился когда-либо в центре
таких великолепных празднеств и видел столько известнейших людей со всей Европы, как
в октябре 1818 года. 13 октября в город прибыли император Александр Павлович и король
Пруссии. Как вспоминает Ф. Ф. Вигель, двухэтажный дом М. С. Воронцова с небольшим
садом был достаточно просторен, чтобы в нем устроить бал для свиты обоих государей,
принцев, штаба, главной и всех корпусных квартир и других многочисленных гостей города.

«Знаете ли вы в истории более красивую эпоху, чем эта наполеоновская сказка? Именно
– «красота», красота и дурман. Все друг с другом знакомы, все друг друга любят и вместе с
тем друг с другом воюют. Вся Европа – какой-то элегантный салон, в котором то сражаются,
то проходят в придворных полонезах».

Увлечение идеалами Средневековья пронизывало все стороны жизни российского дво-
рянства. Живопись, литература, архитектура находились под влиянием рыцарской культуры,
которая немыслима без культа Прекрасной Дамы.

В Средние века язык цветов был принят для общения влюбленных. Если средневеко-
вый рыцарь просил руки избранницы, он посылал ей розы с миртами. Белые розы стали глав-
ным украшением праздника, устроенного в день отъезда прусской принцессы Шарлотты,
помолвленной с великим князем Николаем Павловичем.

Тысячи белых роз обвивались гирляндами вокруг древков знамен, венки из роз вен-
чали головы приглашенных дам, розами были усыпаны все ступени и трон будущей всерос-
сийской императрицы, восседавшей под золотым балдахином в окружении верных рыца-
рей. Наследный принц Фридрих-Вильгельм, изображавший рыцаря белой розы, был одет в
затканное серебром платье с цепью ордена Черного орла на шее и шлемом с приподнятыми
орлиными крыльями. На его голове красовалась надпись: «С нами Бог».

22 июня 1817 года состоялся торжественный въезд в Петербург невесты великого князя
Николая Павловича, прусской принцессы Шарлотты. Обе императрицы и принцесса ехали
в золотой карете-ландо, запряженной шестью лошадьми, в сопровождении камер-пажей и
шталмейстера, вдоль стоявших шпалерами гвардейцев, которые затем прошли церемониаль-
ным маршем по дворцовой площади мимо императора (императрицы и принцесса наблю-
дали за маршем с балкона Зимнего дворца).

После обряда миропомазания, совершившегося 24 июня, и обручения 25 июня, 1 июля
1817 года было совершено бракосочетание. В тот же день состоялся большой обед и бал.

«Эти балы при дворе были в то время довольно часты, они назывались куртаги и состо-
яли из одних польских. Государь с императрицей Марией Федоровной, великий князь Кон-
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стантин с императрицей Елизаветой Алексеевной, Николай с великой княгиней, Михаил с
принцессой Вюртембергской, а сзади их генерал-адъютанты и придворные кавалеры с при-
дворными дамами попарно при звуках польского входили в бальную залу. К ним присоеди-
нялись пары из собравшихся уже гостей. Государь, обойдя кругом залу, поклонясь, оставлял
императрицу и переменял даму. При перемене дам он строго наблюдал старшинство чина и
общественное положение их мужей. Император шел в первой паре, только открывая балы,
потом обыкновенно он шел во второй. Один из генерал-адъютантов вел польский, незаметно
наблюдая, насколько интересуется государь своей дамой и продолжается их разговор, судя
по этому, он продолжал или кончал круг», – вспоминал П. М. Дараган.

Одним из самых элегантных кавалеров своего времени считался император Александр
Павлович, изысканные манеры и природное обаяние которого отмечали многие современ-
ники. Анна Петровна Керн не стала исключением.

Первая встреча Анны Петровны с императором произошла в 1817 году в Полтаве, на
балу, который был дан по окончании смотра корпуса Ф. В. Остен-Сакена, где муж А. П.
Керн Ермолай Федорович Керн служил дивизионным командиром. В начале бала настрое-
ние Анны Петровны было далеко не радостным.

От впечатления, произведенного девушкой на балу, в присутствии императора, зави-
села не только ее репутация, но и репутация ее близких; все – от манеры держаться и гово-
рить до мельчайших деталей бального туалета – должно быть безукоризненным.

В знаковые моменты своей жизни редко кто из дам бывает доволен своим внешним
видом. Анна Петровна не была исключением. Она находила, что ее подруга, стоявшая рядом,
гораздо лучше одета: на ней была куафюра с пером, которая, по ее словам, была любимым
головным убором императора. Очаровательную головку Керн украшал голубой с серебря-
ными листьями цветок, который сделался ей весьма «досаден».

В такой ситуации только истинный рыцарь способен вернуть даме уверенность в себе,
а следовательно, и доброе расположение духа. Для Анны Петровны таким рыцарем стал
император.

Александр Павлович во время полонеза весьма часто пропускал несколько пар впе-
ред себя и потом, пригласив даму, шел за другими. «Эта тонкая разборчивость, только ему
одному сродная, и весь он, с его обаятельною грациею и неизъяснимою добротою, невоз-
можными ни для какого другого смертного, даже для другого царя, восхитили меня, обод-
рили, воодушевили, и робость моя исчезла совершенно. Не смея ни с кем говорить доселе, я
с ним заговорила, как с давнишним другом и обожаемым отцом! Он заговорил, и я была на
седьмом небе от ласковости этих речей и от снисходительности к моим детским понятиям
и взглядам!»

Во время беседы Анна Петровна так расхрабрилась, что в ответ на приглашение прие-
хать в Петербург пригласила императора в Лубны, на что тот засмеялся и сказал: «Je viendrai?
Absolument, Je viendrai!»12

Восторженная и счастливая вернулась Керн домой и, передав мужу весь разговор с
царем, попросила его еще раз дать ей возможность хотя бы взглянуть на Александра Пав-
ловича.

Анна Петровна поехала к обедне в маленькую полковую церковь, разбитую шатром на
поле Полтавской битвы, там она имела счастье «вновь увидеть» императора и «получить»
от него поклон.

А в это время в городе много толковали о благосклонности Александра I к госпоже
Керн, при этом многие полагали, что робкая и неловкая провинциалка вызвала расположение
царя своим сходством с прусской королевой.

12 Приеду, непременно приеду! (фр.)
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Но как бы то ни было, уже находясь в Петербурге, войдя в кабинет императрицы
Марии Федоровны, император сказал тетушке Анны Петровны (которая представлялась
императрице), что имел удовольствие познакомиться с ее племянницей, и прибавил: «Elle
est charmente, charmante, Votre niece»13. Завидная память и удивительное внимание.

Следующая встреча с Александром Павловичем произошла в Петербурге, где Керн
гостила у своего отца.

Как известно, император в одно и то же время каждое утро любил прогуливаться по
Фонтанке. Однажды, когда Анна Петровна ехала в карете через Полицейский мост, вдруг
у самого окна кареты она увидела императора, который с улыбкой ответил поклоном на ее
поклон. Через несколько дней бывшему дивизионному командиру Е. Ф. Керну князь Вол-
конской от имени царя предложил бригаду, стоявшую в Дерите.

Последняя встреча с императором произошла у А. П. Керн во время маневров в Риге
в 1819 году.

В день приезда Александра Павловича вечером состоялся бал в зале Дворянского
собрания. Анна Петровна балы любила, но в тот момент, когда следовало выезжать, ее одо-
левало желание остаться дома.

К счастью для Анны Петровны, на этот раз ей было не нужно хотя бы беспокоиться о
туалете: из Петербурга заранее было выписано платье – тюлевое на атласе и головной убор
– маленькая корона из папоротника, украшенная цветами.

Когда А. П. Керн вместе с мужем и сестрой вошли в зал, царя еще не было. В конце
зала сидели почетные дамы и другие важные лица. Анна Петровна разместилась с сестрой
около «менее важных дам» в уголке, у печки. В центре зала находились мужчины из свиты
императора.

Пока император не приехал, музыка не играла, был слышан только сдержанный говор.
Заметя Анну Петровну, Ф. В. Остен-Сакен вывел ее в центр и, попросив снять пер-

чатку, поцеловал руку. Многие из присутствующих заметили смущение Керн и отметили ее
скромность: поклонившись Сакену, она вернулась к сестре.

Вскоре в зал вошел император, с хор грянула музыка, и певица, находившаяся там,
пропела хвалебный гимн, который закончился словами:

Viva, Alexander, Viva! L'onor di nostra Eta14.
Первое, что отметили приглашенные, Александр Павлович обладал удивительной,

только ему свойственной походкой: он не ступал по залу, а «как будто несся на облаках», в
той походке и робость, и особая грация.

Не дослушав списка дам, с которыми император должен был, по мысли маркиза Пау-
луччи, открывать бал, Александр Павлович пригласил его супругу, а затем «взял в польский»
свою хозяйку, супругу негоцианта.

Оказавшись vis-a-vis с Анной Петровной, он выразил радость от встречи и спросил о
ее здоровье.

«Первые пары нас, по обычаю польского, разлучили; потом он еще раз меня взял и
продолжал начатый разговор. Он сказал, что помнит, как мы молились в Полтаве «dans cette
petite eglise, si vous souvenez?»15.

Я сказала, что такие минуты не забываются. А он заметил: «Jamais je n'oublierai le
premier moment ou je vous ai vu!»16

13 Она очаровательна, очаровательна, ваша племянница (фр.).
14 Да здравствует Александр! Гордость нашего века (ит.).
15 В этой маленькой церкви, вы помните? (фр.)
16 Никогда не забуду первую минуту, когда я вас увидел! (фр.)
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Когда император в третий раз пригласил А. П. Керн на польский, он сказал ей слова,
которые она хранила в памяти всю жизнь: «Adressez-vous a moi comme a un pere!»17

После этого Александр Павлович поинтересовался, будет ли Анна Петровна на манев-
рах. Она ответила, что будет непременно, хотя прежде этого не желала, боясь до смерти шум
и стрельбу.

В тот вечер Анна Петровна Керн имела невиданный успех, который когда-либо встре-
чала в свете.

Маневры 40-тысячного корпуса проходили за Двиной, на огромном поле, в конце кото-
рого была сооружена сквозная галерея, обвитая зеленью. Со стороны поля галерею украшал
балкон, с которого дамы наблюдали за происходящим.

В конце маневров в нижней части галереи накрыли обеденный стол. Заметив А. П.
Керн, Сакен приветливо ей поклонился.

Анна Петровна слышала, как Александр Павлович спросил у него: «Qui saluez vous,
general?» Он ответил: «C'est m-me Kern!» Вставая из-за стола, император поклонился всем
и лично Анне Петровне.

Судьба подарила А. П. Керн несколько встреч с императором. Первая – в Полтаве,
последняя – в Риге.

О своих чувствах к российскому императору Александру I Анна Петровна блестяще
напишет в своих воспоминаниях:

«Многие восхищались в то время – кто Сухозанегом, <…> кто графом Орловым, гене-
рал-адъютантом.

Я никого не замечала, ни на кого не смотрела: разве можно смотреть по сторонам, когда
чувствуешь присутствие Божества, когда молятся?

Это были только мужчины: красивые ли, не красивые – мне было все равно. А он был
выше всего! Я не была влюблена, <…> я благоговела, я поклонялась ему! <…> Этого чувства
я не променяла бы ни на какие другие, потому что оно было вполне духовно и эстетично. В
нем не было ни задней мысли о том, чтобы получить милость посредством благосклонного
внимания царя, – ничего, ничего подобного… Вся любовь чистая, бескорыстная, довольная
сама собой.

Если бы мне кто сказал: «Этот человек, перед которым ты молишься и благоговеешь,
полюбил тебя, как простой смертный», я бы с ожесточением отвергла такую мысль и только
бы желала смотреть на него, удивляться ему, поклоняться, как высшему, обожаемому суще-
ству!

Это счастие, с которым никакое другое не могло для меня сравниться!»

При императоре Александре I каждый год 1 января устраивался так называемый народ-
ный маскарад в Зимнем дворце. Посетители всех сословий собиралось более 30 тысяч чело-
век. Полиции не было, народ двигался «<…> чинно, скромно, благоговейно, без толкотни
и давки», дамы были в «<…> в кокошниках и русских платьях. Общее впечатление было
великолепно <…>. Польский танец шествовал сперва по освещенным картинным галереям
и доходил до замыкающего Эрмитаж театра. Театр был превращен в сверкавший бриллиан-
товый шатер из граненых стекляшек, между собою плотно связанных и освещенных сзади.
Магический свет разливался по амфитеатру. Если я не ошибаюсь, эта декорация была приду-
мана при Императрице Екатерине II <…>», – вспоминал граф В. А. Соллогуб. Для современ-
ников этот праздник имел особый политический смысл: «Царь и народ сходились в общем
ликовании».

17 Обращайтесь ко мне, как к родному отцу (фр.).
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В начале XIX столетия в Москве «любили и могли жить широко и весело». В 1818
году московские вельможи-хлебосолы старались превзойти друг друга в устройстве балов
и праздников. Маменьки заказывали своим дочерям платья, в которых было бы не стыдно
предстать перед губернатором в Благородном собрании, где собиралось более тысячи чело-
век. И все же самые изысканные туалеты берегли для балов в присутствии императора, где
приглашенные имели больше возможностей быть им замеченным18.

Одним из лучших балов в Москве по праву считались праздники во дворце Апракси-
ных на Знаменке. В 1818 году в честь присутствия в Москве царской фамилии Апраксины
давали бал, на который было приглашено примерно тысяча человек.

Во время бала вдовствующая императрица обошла весь зал и поприветствовала дам и
девиц «милостивыми словами». На ужин, приготовленный в утопающем в цветах Манеже,
государь отправился с хозяйкой дома, С. С. Апраксин шествовал вместе с императрицей, а
великие князья вели дочерей Апраксина и невесту его сына, которая была до такой степени
прекрасна, что напоминала, по отзывам современников, чудесную розу.

Насколько ласков и приветлив был С. С. Апраксин, настолько обходительной и привет-
ливой хозяйкой балов была супруга московского генерал-губернатора князя Д. В. Голицына
(с 1820 года) – княгиня Татьяна Васильевна.

Весь вечер она старалась оказывать внимание каждому гостю, посылала кавалеров к
нетанцующим девушкам, для всех находилось у нее доброе, приветливое, ласковое слово, а
если ей нечего было сказать – «пройдет мимо и улыбнется».

В это время молодым девушкам, начавшим выезжать в свет, было с кого брать пример.
Супругу московского генерал-губернатора князя Д. В. Голицына москвичи обожали

«от мала до велика».
Стараниями княгини Голицыной в Москве был основан Дом трудолюбия, учреждены

сиротские училища, она заботилась «о распространении образования среди девиц бедного
класса» и «с любовью матери» беспокоилась о детях-сиротах в различных благотворитель-
ных учреждениях и приютах. Князь Шаликов в 1824 году написал к портрету Татьяны Васи-
льевны:

Не нужны лира, кисть, резец,
Чтобы друзья добра женой пленялись сею!
В восторге скажет мать, отец:
Дом трудолюбия и нравов создан ею!

Княгиня была небольшого роста, худощава, с удивительно приятным и приветливым
лицом. Татьяна Васильевна обладала привлекательной внешностью, но не принадлежала к
числу первых московских красавиц. Напротив, герой Бородина, генерал от кавалерии князь
Голицын, будучи довольно высокого роста, имел величественную осанку, прекрасные черты
лица и безукоризненные манеры.

Получив образование за границей, он великолепно знал европейские языки и очень
плохо владел русским. Перед тем как произнести речь, ему приходилось самому состав-
лять ее для перевода на русский и почти вызубривать написанное, чтобы выступить с нею
перед собравшимися. Впоследствии Дмитрий Владимирович осилил родной язык и владел
им весьма неплохо.

Однажды кто-то заметил при А. В. Суворове про одного русского вельможу, что он не
умеет писать по-русски. «Стыдно, – сказал Суворов, – но пусть он пишет по-французски,
лишь бы думал по-русски». Князь умел думать по-русски, и это действительно главное.

18 Особой популярностью пользовались бальные платья, шитые по шелку серебром.
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Москва любила своего генерал-губернатора и была ему многим обязана. Он первый
обратил внимание на плохое освещение улиц, на пожарную команду, на недостаток воды и
придумал устройство фонтанов. Не только в крупных делах, но и в мелочах Дмитрий Вла-
димирович умел быть добр не напоказ, а по своей «непритворной доброте».

Князь имел камердинера, который нередко пребывал в нетрезвом состоянии, а так как
Дмитрий Владимирович не умел сердиться, а только слегка бранил своего слугу, тот не осо-
бенно себя ограничивал и выпивал частенько.

Уезжая вечером в театр или на бал, Голицын обычно распускал всех слуг, кроме швей-
цара. Камердинер был обязан дежурить и дожидаться его возвращения. Однажды, возвра-
тившись довольно поздно домой, князь довольно долго звонил, но, так никого и не дождав-
шись, пошел в соседнюю комнату, где нашел своего слугу на полу мертвецки пьяным.
Генерал-губернатор никого не потревожил, разул его и уложил в постель. Утром старик со
слезами на глазах просил у Дмитрия Владимировича прощения. В этот день он дал клятву
больше не пить и сдержал слово.

Весьма оригинальной московской личностью того времени была Федосья Ивановна
Бартенева, любившая вместе с детьми с самого утра наносить визиты. В одном доме она
пристроит на занятия историей или математикой мальчиков, в другом – девочек. Сама она
отправлялась в гости и забирала детей вечером. Дети так привыкли к такой жизни, что гово-
рили: «Нам нужен дом только для того, чтобы переночевать, а днем нам нужна большая
карета, жаль только, что наша без печи, потому что бывает холодно, а то бы нам и дом не
нужен». Однажды, когда дети были еще совсем маленькие, Бартенева, оставив их в карете,
отправилась на бал к Голицыным. На дворе был сильный мороз, и дети стали плакать. Во
время бала к Голицыну подходит камердинер и докладывает, что в карете Бартеневой мерз-
нут дети. Дмитрий Владимирович приказал их перенести к себе в кабинет, накормить и поло-
жить спать. После этого случая всякий раз, когда Бартенева приезжала на бал к Голицыным,
князь посылал за детьми, которые ожидали танцующую маму в кабинете генерал-губерна-
тора.

Князь Дмитрий Владимирович Голицын занимался не только благоустройством
города, «в продолжении своего долгого правления он не сделал ни одного несчастного и
очень, очень многих людей спас от гибели, и таких даже, которые без его помощи дав-
ным-давно были бы где-нибудь в Иркутске или Камчатке. Мало этого, он иногда принимал
участие в семейных делах, когда к нему обращались, и без всяких судбищ и тяжб все ула-
живал и соглашал враждовавших. Трудно решить, кто был добрее сердцем – князь или кня-
гиня», – вспоминала Е. П. Янькова.

Княгиня Татьяна Васильевна скончалась в 1841 году, «искренно оплаканная Моск-
вою». Князь Дмитрий Владимирович ненадолго пережил супругу. В 1844 году вся Москва
провожала генерал-губернатора в последний путь. «Это было народное последнее выраже-
ние всеобщей любви к покойному градоначальнику, от которого не ожидали уже ничего, а
потому это была не лесть перед могучим вельможею, а всеобщая народная печаль и благо-
дарность за все его бывшие хлопоты и благосодеяния».

Немного найдется в российской истории государственных деятелей, одно упоминание
имени которых вызывает негативную реакцию. Фамилия Аракчеева ассоциируется с обра-
зом жесткого, бездушного человека, циника, человека-автомата, непреклонного в исполне-
нии своих решений.

Эти характеристики графа А. А. Аракчеева содержатся в воспоминаниях многих совре-
менников. Но вместе с тем есть и другие источники, в которых личность Аракчеева харак-
теризуется не столь однозначно.
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В 1807 году он отказался от ордена Святого Владимира I степени; в 1808 году – от
ордена Святого Андрея Первозванного, взяв на память только рескрипт. В 1813 году граф
отказался от звания фельдмаршала, хотя даже его противники признавали весьма значитель-
ную роль Аракчеева в доведении русской артиллерии до высшей степени совершенства.

В 1814 году Аракчеев отсылает в кабинет драгоценные бриллианты, которыми был
осыпан портрет Александра I, пожалованный ему императором, и носит его в простой золо-
той оправе.

Его ненавидели за военные поселения. Но для Александра I это была одна из важней-
ших реформ его царствования, попытка найти решение проблемы содержания регулярной
армии в мирное время без убытка для государственной казны. Главная идея реформы – сов-
мещение солдатами воинской службы с крестьянским трудом.

Благая, но во многом утопическая идея императора в короткий срок была реализована,
в частности, в Новгородской губернии, где за восемь лет, по свидетельству очевидцев, на
месте болот расцвели сады и выросли города. Но при этом крестьянин-поселенец жил по
строгому распорядку, за всякое отклонение от которого его жестоко наказывали. Хозяйку в
доме штрафовали за сбежавшую курицу, за то, что горшок стоит не на указанном месте. Были
составлены даже специальные таблицы бракосочетания девиц и вдов, которых венчали по
воле начальства, не интересуясь отношением невесты к жениху.

Граф беспрекословно выполнял приказ императора, а жестокость методов его испол-
нения оправдывал чрезмерным усердием своих подчиненных.

Несмотря на суровый характер, Аракчеев не забывал тех, с кем дружил в молодые годы,
он умел быть благородным и преданным, память об императоре Павле I была для него свя-
щенна. Александра I он обожал и делал все, чтобы заслужить его одобрение.

Аракчеев не терпел равенства, даже великому князю Константину Павловичу однажды
досталось от всесильного графа. В один из праздников Аракчеев никого не принимал, и адъ-
ютант записывал всех приезжавших в специальную книгу, которую на другое утро представ-
лял графу. «Увидя в ней, что являлась в одиннадцать часов с поздравлением конная гвардия с
шефом своим, он отметил резолюцию: «Объявить, что военный министр один, так могли бы
раньше приехать», – вспоминал В. Р. Марченко, бывший в 1810 году статским советником,
томским гражданским губернатором (с 1834 года – член Государственного совета, действи-
тельный тайный советник с 1840 года).

Но при этом граф умел ценить в других смелость и независимость и не преследовал
тех подчиненных, кто своим поведением демонстрировал, что его не боится.

В декабре 1820 года у Аракчеева был маскарад и бал. Маскарад продолжался недолго,
по его окончании дамы оставались в маскарадных костюмах, а кавалерам следовало пере-
одеться в мундиры.

Николай Алексеевич Титов, получивший впоследствии звание «Дедушка русского
романса» (поддерживаемого Глинкой и Даргомыжским), был приглашен в этот вечер к Арак-
чееву на бал и решил использовать данную возможность, чтобы выразить свое отношение
к графу.

Сначала портупей-юнкер Титов в костюме тирольца обошелся весьма фамильярно с
хозяином праздника, а затем, переодевшись, он вошел в первый зал в кивере. Во время пред-
ставления Аракчеев поклонился Титову и предложил снять амуницию, попросив быть «без
церемонии и танцевать». Повесив в передней кивер и тесак, Николай Алексеевич вошел в
зал, надев вместо перчаток рукавицы.

Получив замечание, Титов все-таки надел перчатки и встал у дверей. Аракчеев снова
подошел к нему и пригласил принять участие в танцах. Наконец он не выдержал и крикнул:
«Да что же ты не танцуешь!»
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Чтобы не оказаться в Сибири, Титов пригласил на вальс сестру и снова встал у дверей,
демонстративно отказываясь от напитков и мороженого, которые разносили по залу.

Во время попурри кто-то, вальсируя, толкнул Николая Алексеевича, и тот едва не уро-
нил знамена, стоявшие в зале (танцевали в знаменном зале, так как граф был шефом полка
его имени, то знамена находились в его доме).

Аракчеев подошел к Титову и сказал: «Вы знамена чуть не уронили, знаете ли, это
священная вещь». К счастью, нашлись свидетели, подтвердившие, что юношу едва не сбил
с ног один из танцующих.

Не дождавшись ужина, Титов уехал. Граф заметил его отсутствие и попросил пере-
дать Николаю Алексеевичу, что пригласит его в понедельник на обед. Узнав о приглашении,
Титов решил идти на обед с деревянной ложкой, так как нижним чинам серебряных ложек не
полагается. В результате на обед Николай Алексеевич не пошел, сославшись на дежурство.

Завидная дерзость портупей-юнкера Титова и завидное терпение графа Аракчеева.
Вскоре после кончины Алексея Андреевича Аракчеева последовало вскрытие его

духовного завещания, по которому граф, не назначив наследника, предоставлял выбор его
государю. Николай Павлович пожаловал все имущество покойного Новгородскому кадет-
скому корпусу, который с этого времени принял фамильный герб графа и название Новго-
родского (затем Нижегородского) графа Аракчеева кадетского корпуса.

А. А. Аракчеев носил звание почетного члена и попечителя Филотехнического обще-
ства и почетного любителя Императорской академии художеств. Известный мореплаватель
Коцебу назвал именем Аракчеева открытые им в 1817 году острова в Тихом океане.

Личность Алексея Андреевича Аракчеева сильно волновала воображение современ-
ников. Он был строгим исполнителем служебного долга, как он его понимал.

Особую изысканность и блеск русского двора времен царствования императора Нико-
лая Павловича отмечали многие современники. Балы и другие празднества этого времени
поражали всех своим великолепием. После пышной коронации государя 22 августа 1826
года в Москве начались непрерывные и разнообразные торжества. Традиционное народное
гулянье было устроено на Девичьем поле, вдоль которого поставили длинные ряды столов
с богатыми угощениями, тут же жарились целые быки и били винные фонтаны. Как только
прибыл император со свитой, был дан сигнал, народ с криками бросился к яствам и, как
отмечали очевидцы, «разом поднял все на ура!».

Действо, проходившее 27 августа в Грановитой палате, можно назвать балом весьма
условно. В зале, переполненном людьми, танцевать было невозможно. Сделав в польском
несколько шагов, гости останавливались или пятились назад, потому что встречались с пер-
вой парой, обогнувшей к этому времени весь зал. «Это был не бал, а движущаяся или стоя-
щая на одном месте масса людей: всякой видел только того, с кем встретится или кто стоит
возле», – вспоминал М. А. Дмитриев.

В Большом театре и Дворянском собрании давали в это время великолепные балы.
Примерно в полночь устраивался парадный ужин, после которого императорская фамилия
покидала бал, продолжавшийся зачастую до самого рассвета.

Элегантностью и изяществом отличался праздник, устроенный послом Франции в
России герцогом Рагузским по случаю коронации императора Николая I. Маршал занимал
дворец князя А. Б. Куракина на Старой Басманной. За несколько дней до приема Николая
Павловича во дворе особняка был сооружен огромный зал, оказавшийся рядом с галереей,
куда выходили несколько гостиных. Чтобы освободить проход для императорской фамилии,
снесли один пролет стены. Лакеи в сияющих ливреях, слуги и метрдотели стояли вдоль
лестницы, украшенной благоухающими цветами. На этом балу молодые кавалеры посоль-
ства каждой даме вручали при входе букет живых цветов. Подобной традиции в России в
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это время еще не существовало. Вскоре русские дамы будут ездить с букетами не только на
балы, но и в театры. В девять часов вечера фанфары возвестили о прибытии императора,
и начался бал.

В отличие от русского бала, на котором танцевальная программа начиналась поло-
незом, французский праздник открыл вальс. Еще одним новшеством было наличие в про-
грамме нескольких французских кадрилей, весьма редкого в то время в России танца. Моло-
дые люди тщательно исполняли определенные па, а перед визави почти балансировали.

На память о празднике каждая дама привезла домой своеобразный гостинец – сделан-
ные из сахара букетики роз, тюльпанов и других цветов. Старания французского посла были
не напрасны. Государь остался доволен приемом и удостоил маршала продолжительной и
важной беседой.

Французские кавалеры продолжали блистать и на балу у герцога Девонширского, но
здесь им стремились ни в чем не уступать кавалеры из Швеции и России. Сам герцог
научился вальсировать в Москве. На одном из балов он, танцуя кадриль с А. Ф. Вельямино-
вой, упал и растянулся во весь рост перед своей партнершей. Прусский принц, стоявший
рядом, сказал ей: «Сударыня, вы, должно быть, немало удивлены тем, что Великобритания
оказалась у ваших ног». – «Нет, ваше высочество! Уже давно я замечала, что величие ее
склоняется к закату».

Поведение англичан было до такой степени своеобразно, что они могли, не обра-
щая внимания на присутствующих, танцевать в углу зала мазурку. Когда один англичанин,
поправляя перед зеркалом прическу, увидел за собой государя, к которому стоял спиной,
вместо того чтобы вежливо отойти, раскинул перед ним руки, сделал гримасу и закричал:
«А-а!»

По отзывам современников, у французского посла было весело, а у английского – ори-
гинально.

Вкус и изящество французских балов славились по всей Европе. Москвичи убедились
в этом на балу у маршала Мармона. Заметим, что окружавшие маршала генералы, штаб-
и обер-офицеры принадлежали к лучшим фамилиям Франции, и сама личность маршала
вызывала интерес приглашенных. Все знали, что в марте 1814 года герцог Рагузский, мар-
шал Мармон вместе с маршалом Мортье подписали договор о сдаче Парижа союзникам.
Прошло всего 12 лет, и маршал, как представитель королевской Франции на коронации рус-
ского государя, радушно встречал гостей на балу в честь нового императора Николая Пав-
ловича.

Приемы в посольствах – одно из средств международной пропаганды могущества
своих государств.

В 1837 году королева Виктория взошла на английский престол. 24 мая 1839 года леди
Гренвил устраивает в честь своей королевы роскошный «бал роз». «В английское посольство
прибывают две тысячи гостей: мужчины в белом, с розой в петлице, молодые дамы в белом
и розовом, а пожилые – в белом с букетом роз. Все они танцевали до самого восхода солнца
под сенью роз и листвы».

Светский успех во многом зависел от воспитания. Леди Гренвил была необычно попу-
лярна в Париже прежде всего благодаря своим манерам, она слыла дамой приветливой, ост-
роумной, и к тому же общение с ней приносило собеседнику, по словам современников,
«ни с чем не сравнимое удовольствие». Для укрепления политического авторитета Англии
супруга посла сделала не меньше, а может быть, и больше, чем лорд Гренвил.

Заметим, что, в то время как французский посол в Москве стремился превзойти всех
приемом в честь русского императора, посольство России в Париже уступало по значитель-
ности английскому и австрийскому. Это было вызвано, с одной стороны, особенностями
внешней политики России, а с другой – тем, что русский император выделял дипломатам
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скромные денежные средства. Так, в 1838 году граф Пален в течение двух месяцев искал
себе достойное жилье в Париже. В результате он нанял для канцелярии маленький особняк
в Париже, а для себя снял на лето поместье Тюильри в Отее. Судя по дневнику секретаря
русского посольства Виктора Балабина, гостей в русском посольстве принимали не часто.

Успехи в военных кампаниях начала столетия укрепили международный авторитет
Российской империи, и долгое время она не нуждалась в аплодисментах европейской ари-
стократии. Россия могла их благосклонно выслушать, но не более.

Несмотря на то что все московское общество было поглощено коронационными тор-
жествами, «самую крупную новость эпохи» составляли, по словам Д. Н. Толстого, «проще-
ние Пушкина и возвращение его из ссылки». «В то самое время, когда царская фамилия и
весь двор <…> съезжались на бал к французскому чрезвычайному послу, маршалу Мармону,
герцогу Рагузскому, в великолепный дом князя Куракина на Старой Басманной, – писал М.
Н. Лонгинов, – наш поэт [Пушкин] направлялся в дом жившего по соседству (близ Новой
Басманной) дяди своего Василия Львовича Пушкина, оставивши пока свой багаж в гости-
нице дома Часовникова <…> на Тверской. Один из самых близких приятелей Пушкина [С.
А. Соболевский], узнавши <…> о неожиданном его приезде, отправился к нему для скорей-
шего свидания в полной бальной форме, в мундире и башмаках. На другой день все узнали
о приезде Пушкина, и Москва с радостию приветствовала славного гостя».

Во время коронационных торжеств в Москве (длившихся около месяца), когда сам
император вернул А. С. Пушкина из Михайловской ссылки, граф А. А. Толстой (младший
брат деда Л. Н. Толстого Ильи Андреевича) пригласил Александра Сергеевича на домашний
бал в дом своих родителей в Малом Власьевском переулке. Во время танцев Пушкин, потан-
цевав со взрослыми барышнями, пригласил на танец младшую дочь графа – А. А. Толстую
(1817–1904). Это событие Толстая запомнила на всю жизнь. Ее ум ценили Л. Н. Толстой и
Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев и И. А. Гончаров. «Так, под знаком Пушкина, суждено
ей было вырасти и стать незаурядной личностью».

Своеобразной данью новым веяниям стал так называемый «бал с мужиками» 1 января
1828 года в Зимнем дворце, более половины гостей которого составляли петербургские
мещане.

«Полиция счетом впускала народ, но более сорока тысяч не впускали. Давка была
страшная, – вспоминала А. О. Смирнова-Россет. – За государем и государыней шел брат мой
Иосиф, уже камер-паж, он держал над ее головой боа из белых и розовых перьев. Государь
говорил беспрестанно: «Господа, пожалуйста», и перед ним раздвигалась эта толпа, все спе-
шили за ним».

В Георгиевском зале императрица, одетая в прекрасный русский сарафан, садилась за
ломберный стол играть с министрами в бостон или вист, туда «простых людей» пускали по
десять за раз, не более. Везде гремела полковая музыка. По углам стояли горки, на которых
были выставлены золотые кубки, блюда и другая посуда. Лакеи разливали чай и сами разме-
шивали в нем сахар ложечками, чтобы кто-нибудь не позарился на царское добро. Церковь
была открыта: и священники, и дьяконы служили молебны… В десять часов вечера госуда-
рыня с дежурной фрейлиной и свитой отправлялись ужинать в Эрмитаж, во время ужина
играли Бетховена. Простые же гости могли оставаться во дворце до полуночи.

Придворные собрания разделялись на утренние и вечерние. На утренние собрания
для принесения поздравлений их величествам и их высочествам в высокоторжественные
дни являлись фрейлины, камер-фрейлины, статс-дамы, высшие чиновники, генералы, штаб-
и обер-офицеры, члены дипломатического корпуса. На вечерние собрания приглашались
только высшие придворные чины, иногда артисты и люди, известные императору и высо-
чайшей фамилии по уму и познаниям.
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Балы давались круглый год, за исключением времени постов. Главным же бальным
сезоном была зима. Великосветские праздники Петербурга отличались особым блеском и
роскошью.

Бал, как и любой церемониал, – это высший уровень общения между людьми. Здесь
вы несете ответственность не только за себя, но и за свою семью, за свой род, своих друзей,
за тот класс общества, к которому принадлежите.

Но именно на балу, в силу специфики этого церемониала, больше искушений, а следо-
вательно, больше возможностей или испортить свою репутацию, или возвыситься в глазах
света. Особенно это важно для женщины, потому что бал – это единственный церемониал,
где ей предназначена главная роль. Здесь она демонстрирует свой вкус, грацию, манеры,
умение поддерживать беседу.

Мнением света не пренебрегали, но при этом одних светская жизнь тяготила, тогда как
других она буквально окрыляла, даруя чувство свободы, спасая от одиночества.

«Многие упрекают меня, – писала в своих записях Е. А. Сушкова, – в сильной привя-
занности к свету; да, я люблю его, я жажду балов, выездов, шума, толпы, но я люблю их, как
угар, как опьянение, как свободу. В толпе мне дышится свободнее. Вы, все вы, взлелеянные
родительской нежностью, вы не поймете меня! Вы возвращаетесь домой весело, спокойно,
есть кому порадоваться вашим успехам, есть вам с кем посоветоваться, есть кому вас приго-
лубить, когда вы обманетесь в надежде, – а я дома более одинока, чем в свете… Нет, поверьте
мне, не завидуйте, а главное – не осуждайте тех, которые кажутся слишком привязанными
к свету, – это верная примета, что нет им отрады дома!»

Первый выезд на бал, который состоялся 1 января 1829 года, Екатерина Александровна
Сушкова (1812–1868) запомнила на всю жизнь.

«Войдя в ярко освещенную залу, у меня потемнело в глазах, зазвенело в ушах; я вся
дрожала. Хозяйка и дочь ее (бал состоялся у Хвостовых. – Авт.) старались ободрить меня
своим ласковым приемом и вниманием. Когда же я уселась и окинула взором залу, я готова
была хоть сейчас уехать домой. <…> «Протанцую, думала я, один только танец, не про-
молвлю ни словечка, вот и останется мне лестное воспоминание о моем первом бале», –
вспоминала Е. А. Сушкова.

Но робость скоро исчезла, дамы и девушки заговорили с Екатериной Александровной
первыми (тогда еще не существовало в свете правила говорить и танцевать только с пред-
ставленным лицом), а кавалеры наперебой приглашали ее на танцы.

Во время кадрили партнер спросил Е. А. Сушкову, танцует ли она мазурку. Девушка
решила, что у нее интересуются, умеет ли она танцевать мазурку, а потому утвердительный
ответ прозвучал отрывисто и с нотками обиды в голосе. Заиграла музыка, а Екатерину Алек-
сандровну никто не приглашал.

«… знакомый мой взбесился, подлетел ко мне, говоря:
– Как же вы мне сказали, что танцуете мазурку?
– Да, – отвечала я.
– Где же ваш кавалер?
– Меня никто не позвал.
– Я звал вас, а вы сказали, что танцуете.
– Ах, боже мой, я сказала вам правду. Я умею танцевать мазурку!»
Искренность и непосредственность Сушковой произвели столь благоприятное впечат-

ление на гостей праздника, что первый выезд на бал стал ее триумфом, то есть в этот вечер
барышню заметили и не забыли.

Дебют прошел столь удачно, что впоследствии Екатерина Александровна, записав
дома в бальную книжечку партнеров по танцам, сама первая оповещала кавалеров на балу
о своем выборе.
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Сушкова не считала себя кокеткой. «Кокетка хочет нравиться всем без исключения, и
старому и молодому, и умному и глупому, и женатому и холостому, <…> а я, напротив, и
танца, бывало, не дам тому, кто мне ничем не нравился».

Будучи в Москве у A. M. Верещагиной, Е. А. Сушкова (она жила рядом на Молча-
новке. – Авт.) познакомилась с ее двоюродным братом М. Ю. Лермонтовым. Занятия в
Университетском пансионе не мешали ему быть почти каждый вечер их кавалером на вече-
рах. Екатерина Александровна называла его своим чиновником по особым поручениям и
отдавала ему на хранение шляпу, зонтик, перчатки. «Сашенька и я (Е. А. Сушкова. – Авт.)
<…> обращались с Лермонтовым, как с мальчиком, хотя и отдавали полную справедли-
вость его уму. Такое обращение бесило его до крайности, он домогался попасть в юноши
в наших глазах и был неразлучен с огромным Байроном…» Девушки любили подшучивать
над Михаилом Юрьевичем и однажды, зная, что тот неразборчив в пище, угостили его булоч-
ками, начинкой которых были опилки. Не успели проказницы опомниться, как Лермонтов
несколько булочек съел.

Находясь в Москве, Екатерина Александровна имела возможность сравнить петер-
бургские и московские партикулярные балы. К сожалению, это сравнение было не в пользу
последних.

28 мая 1833 года она присутствовала на «блестящем» бале, который в Петербурге был
бы, по ее словам, только «бесцветным» вечером. Екатерину Александровну раздражало бук-
вально все: пестрота бальных туалетов, чрезмерно украшенных драгоценностями; неумение
изящно использовать аксессуары (одной рукой обмахиваются веером, другой держат огром-
ный букет), но главное – отсутствие хороших манер, принятых в петербургском обществе.

Дамы обращались друг к другу всегда на ты, тон при этом был резкий и даже дерзкий,
слова madame, mademoiselle, monsieur изгнаны из их словаря, допускались обращения по
имени, фамилии или даже прозвищу. Содержание беседы состояло исключительно из воспо-
минаний о редких кавалерах (преимущественно гвардейских офицерах), которые на корот-
кий срок появлялись в Москве и которым, по мнению Сушковой, достаточно лишь поздоро-
ваться и попрощаться с дамой, чтобы надолго остаться в ее сердце.

Семейственность московских приемов не всем приходилась по вкусу. Отвергнутая сто-
лица во многом противопоставляла себя Петербургу, рафинированность которого тяготила
москвичей. Светской барышне из Петербурга, где находился двор, а следовательно, и гвар-
дейские полки, было непросто понять барышню московскую, для которой встреча с гвар-
дейцем – это уже событие.

К тому же столь резкая характеристика московских балов во многом, видимо, объяс-
няется и тем, что в это время Екатерина Александровна находилась в весьма подавленном
душевном состоянии. Незадолго до этого она отказала богатому жениху, и этот поступок
вызвал неоднозначную реакцию у ее родственников.

Но как бы ни критиковала Сушкова московские праздники, именно в Москве, на балу
у своей кузины графини Ростопчиной, она познакомилась с Алексеем Лопухиным, который
сумел завоевать ее сердце.

Екатерина Александровна полюбила, и, казалось бы, ничто не предвещало печального
завершения этих отношений.

4 декабря 1834 года состоялся бал, который стал для нее одновременно и роковым, и
счастливым.

Гости, сняв шубы в швейцарской, входили в танцевальный зал по прекрасной лестнице,
украшенной цветами и увешанной зеркалами.

У дверей зала Екатерину Александровну караулил М. Ю. Лермонтов, чтобы первому
ангажировать ее на танец.
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Она пообещала ему две кадрили и мазурку. Сушкова обрадовалась встрече с Лермон-
товым, по ее словам, он отличался умом, но, главное, он был «друг Л[опу]хина. Л[опу]хин
был моей первенствующей мыслью».

Михаил Юрьевич сообщил Екатерине Александровне, что его на днях произвели в
офицеры и что гусарский мундир и эполеты дают ему право танцевать с ней мазурку. В ответ
на это Сушкова заметила, что пошла бы танцевать с ним, даже если бы у него не было эполет.

«– По зрелости моего ума?
– Нет, это в сторону; во-первых, я в Петербурге не могу выбирать кавалеров, а во-

вторых, я переменилась во многом.
– И этому причина любовь?»
Поэт не ошибся. Сушкова была влюблена, и он откровенно дал ей понять, что знает

имя ее избранника, который, по его словам, имеет доброе сердце, но «ничтожный ум».
Екатерина Александровна была смущена, она поняла, что Лопухин рассказал друзьям

об их отношениях и, возможно, хвастался «влиянием своим на меня».
В конце разговора Сушкова сказала Лермонтову, что 6 декабря «у нас будут танцевать,

и он нам решительно объявил, что приедет к нам».
«Удальство» поэта весьма испугало девушку. Лермонтова не остановило даже то, что

в этот день в доме Сушковых не будет приема, и к тому же Михаил Юрьевич не представлен
ее родным. Но Лермонтов был настроен решительно и не собирался уступать.

6 декабря поэт приехал на вечер к Сушковым. Спустя двадцать дней на балу у гене-
рал-губернатора Екатерина Александровна призналась Лермонтову в любви и дала обеща-
ние оставить Алексея Лопухина.

Михаил Юрьевич Лермонтов приехал на бал к самой мазурке, он был нежен, рассказы-
вал о детстве, о бабушке, радужными красками рисовал картину будущей жизни с девушкой
в деревне, за границей «… всегда вдвоем, всегда любящими и бесконечно счастливыми…».

Екатерина Александровна не знала, что в этот вечер Лермонтов виделся с ее женихом,
который почти до двенадцати ночи сидел у постели «больного» поэта, а после его ухода
поехал на бал, поэтому, когда Лопухин требовал у Сушковой ответа, с кем она танцевала на
этом балу мазурку, он не мог поверить, что партнером Екатерины был Лермонтов, и требовал
сказать правду. Это был конец их отношениям.

Сушкова понимала, что оттолкнула «верное счастие быть любимой, богатой, знатной,
за неверный призрак, за ненадежную любовь!».

Поступок Лермонтова не просто насторожил, а испугал Екатерину Александровну, но
ослепленная любовью женщина не думает о будущем.

Сушкова боготворила поэта, он же относился к ней весьма своеобразно: требовал
гладко зачесывать волосы, хотя эта прическа явно не шла Екатерине Александровне, носить
одно и то же платье, пунцовый цвет которого в сочетании с зеленым венком делал его более
похожим на театральный костюм, чем на бальный туалет. На все замечания Сушковой Лер-
монтов отвечал: «Что вам до других, если вы мне так нравитесь?» Екатерина Александровна
боялась дуэли между Лопухиным и Лермонтовым. Лопухин трогал ее своей преданностью,
покорностью, смирением. Лермонтов поработил своей взыскательностью, он не молил, а
требовал любви. Но, несмотря ни на что, выбор был сделан в пользу поэта. Однажды вече-
ром Екатерина Александровна получит анонимное письмо:

«Милостивая государыня, Екатерина Александровна!
Позвольте человеку, глубоко вам сочувствующему, уважающему вас

и умеющему ценить ваше сердце и благородство, предупредить вас, что
вы стоите на краю пропасти, что любовь ваша к нему (известная всему
Петербургу, кроме родных ваших) погубит вас. Вы и теперь уже много
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потеряли во мнении света, от того, что не умеете и даже не хотите скрывать
вашей страсти к нему.

Поверьте, он не достоин вас. Для него нет ничего святого, он никого не
любит. Его господствующая страсть: господствовать над всеми и не щадить
никого для удовлетворения своего самолюбия.

Я знал его прежде, чем вы, он был тогда и моложе, и неопытнее, что,
однако же, не помешало ему погубить девушку, во всем равную вам и по уму,
и по красоте. Он увез ее от семейства и, натешившись ею, бросил.

Опомнитесь, придите в себя, уверьтесь, что и вас ожидает такая же
участь. На вас вчуже жаль смотреть. О, зачем, зачем вы его так полюбили?
Зачем принесли ему в жертву сердце, преданное вам и достойное вас.

Одно участие побудило меня писать к вам; авось еще не поздно!
Я ничего не имею против него, кроме презрения, которое он вполне
заслуживает. Он не женится на вас, поверьте мне; покажите ему это
письмо, он прикинется невинным, обиженным, забросает вас страстными
уверениями, потом объявит вам, что бабушка не дает ему согласия на брак;
в заключение прочтет вам длинную проповедь или просто признается, что
он притворялся, да еще посмеется над вами, и – это лучший исход, которого
вы можете надеяться и которого от души желает вам
Вам неизвестный, но преданный вам друг NN».

После допроса, устроенного близкими, она чувствовала себя отверженной от семьи.
Разлука с Лермонтовым, которого не пускали в дом, становилась с каждым днем все

более невыносимой.
Спустя время на вечере у Лонгиновых, где Сушковой было запрещено танцевать

мазурку с Лермонтовым, они все же нашли друг друга, сели рядом и весь вечер проговорили.
На других вечерах она старалась танцевать только с Михаилом Юрьевичем. Так Екатерина
Александровна и жила от вечера к вечеру и считала жизнью только те минуты, когда видела
поэта. Затем они встречались все реже. И вот на одном из балов Лермонтов прошел мимо
Сушковой, сделав вид, что не заметил ее. Она попыталась понять, за что он сердится.

«Имею ли я право сердиться на вас? Я доволен всем и всеми и даже благодарен вам,
за все благодарен».

В этот вечер Михаил Юрьевич больше не разговаривал с Екатериной Александровной.
Но через несколько дней он ей скажет: «… Я вас больше не люблю, да, кажется, и никогда
не любил».

Впоследствии одной из кузин Сушковой, которая во всех подробностях знала историю
взаимоотношений Екатерины Александровны и Михаила Юрьевича, Лермонтов признается:
«<…> Я ее любил искренне, хотя и недолго, она мне была жалка, и я уверен, что никто и
никогда так не любил и не полюбит меня, как она».

В перипетиях любовной игры, инсценированной Лермонтовым в столичных светских
гостиных зимою 1834/35 года, поэт напишет в одном из писем к A. M. Верещагиной: «Теперь
я не пишу романов, я их делаю».

Однако, как справедливо отмечает Ю. Г. Оксман: «… Лермонтов не только делал
романы, – вопреки своей юношеской браваде, он их писал. Страницы «Княгини Литовской»
свидетельствуют о том, что уже в 1836 году история с Е. А. Сушковой дала материал для
одного из важнейших сюжетных узлов романа, почти все персонажи которого представляли
собою откровенные сколки с живых лиц, участников той же светской эпопеи».

«Полтора года тому назад, – читаем мы в третьей главе «Княгини Литовской», – Печо-
рин был еще в свете довольно новый: ему надобно было, чтоб поддержать себя, приоб-
рести то, что некоторые называют светскою известностью, то есть прослыть человеком,
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который может делать зло, когда ему вздумается; несколько он напрасно искал себе пьеде-
стал, вставши на который он бы мог заставить толпу взглянуть на себя; сделаться любовни-
ком известной красавицы было бы слишком трудно для начинающего, а скомпрометировать
девушку молодую и невинную он бы не решился, и потому он избрал своим орудием Лиза-
вету Николаевну, которая была ни то, ни другое. Как быть? В нашем бедном обществе фраза:
он погубил столько-то репутаций – значит почти: он выиграл столько-то сражений».

История взаимоотношений Сушковой с Лермонтовым, особенно ее финал, стала для
девушки сильным душевным потрясением, она потеряла «надежду на любовь».

Екатерина Александровна уезжает в деревню, где в 1836–1837 годах пишет свои
записки – исповедь, отнюдь не предназначавшуюся для печати19. В 1838 году Е. А. Сушкова
вышла замуж за А. В. Хвостова, с которым познакомилась на балу 1 января 1829 года, – он
был первым кавалером ее первой мазурки20.

Находясь долгое время за границей, последние годы Е. А. Хвостова провела в Петер-
бурге в заботах о воспитании дочерей.

И все же, что бы ни писал Лермонтов о своих отношениях с Сушковой, не всякой жен-
щине суждено вдохновлять поэтов на создание поэтических шедевров.

В Середникове летом 1830 года Михаил Юрьевич написал и посвятил Екатерине Алек-
сандровне стихи, в которых кроется истинная правда о чувствах поэта.

Светский этикет строго различал правила проведения бала и танцевального вечера.
Последний не требовал большого количества приглашенных, изысканных костюмов. Одина-
ково неприличным считался как городской костюм, так и бальный наряд. На эти вечера дамы
наряжались лишь слегка. На балах не танцевали под рояль, а только под оркестр, причем
лица, как говорили тогда, «средних лет», не решавшиеся танцевать на балах, могли свободно
делать это на вечерах, где почти всегда царила атмосфера простоты и веселья. Программа
вечера зависела от личных пристрастий, вкусов, убеждений хозяев, каждый из которых соби-
рал свое общество.

В начале 20-х годов XIX века в Кишиневе на вечерах у Варфоломея танцевали, у Кру-
пянского обедали и играли в карты, а у Липранди «не было карт и танцев, а шла иногда очень
шумная беседа, спор и всегда о чем-либо дельном, в особенности у Пушкина с Раевским».
Надо заметить, что А. С. Пушкин бывал и у Варфоломея, и у Липранди, и у Крупянского.

На вечере 22 октября 1831 года в присутствии императора Николая Павловича и импе-
ратрицы генерал-адъютанты, камергеры и фрейлины высочайшего двора играли в «вере-
вочку», танцевали вальсы, разыгрывали фанты. «Это была точно семейная, простая, бесце-
ремонная беседа. Государь был истинно не государем, а добрым каким-то отцом в семействе
и между короткими знакомыми», – вспоминал А. Я. Булгаков.

Накануне Рождества Христова, в сочельник, после всенощной у императрицы Алек-
сандры Федоровны всегда была елка для ее детей, и вся свита приглашалась на этот
семейный праздник. Государь и царские дети имели каждый свой стол с елкой, убранной
подарками. После раздачи подарков императрицей все входили в зал, где был приготовлен
большой длинный стол, украшенный фарфоровыми вещами императорской Александров-
ской мануфактуры. Здесь разыгрывалась лотерея среди всей свиты. Государь Николай Пав-
лович выкрикивал карту, выигравший подходил к ее величеству и получал выигрыш-пода-
рок из ее рук. Среди призов было немало книг, в том числе сочинения Пушкина и
Жуковского. Участница этих вечеров баронесса М. П. Фредерикс вспоминала спустя деся-

19 Дочери Е. А. Сушковой решили обнародовать эти записки. В 1896 году они были напечатаны в «Вестнике Европы».
20 Это был весьма образованный человек, он служил на дипломатическом поприще, был секретарем при посольствах

в Соединенных Штатах и Персии, директором дипломатической канцелярии в Тифлисе, секретарем посольства в Турине,
поверенным в делах в Неаполе и, наконец, состоял в звании генерального консула в Венеции, Марселе и Генуе.
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тилетия: «Так все было мило, просто, сердечно, несмотря на то что было в присутствии
государя и императрицы; но они умели, как никто, своей добротой и лаской удалять всякую
натянутость этикета».

Необычайно роскошным был бал, данный в конце апреля 1834 года петербургским
дворянством по поводу совершеннолетия наследника престола.

Для этого был выбран огромный зал в доме обер-егермейстера Д. Л. Нарышкина на
набережной Фонтанки, но зала этого оказалось недостаточно, и, сделав крытый переход, к
дому Нарышкина присоединили ряд комнат соседнего дома. Кроме того, поручили архитек-
тору А. П. Брюллову построить «столовую залу» для парадного ужина.

О балах у графа Потоцкого говорил весь Петербург. «На его вечерах были швейцары
со шпагами, официантов можно было принять за светских франтов, ливрейные были только
в большой прихожей, омеблированной как салон: было зеркало, стояли кресла, и каждая
шуба под номером. Все это на английскую ногу». Но если убранство гостиных Потоцкого
было действительно заимствовано из Англии, то сам граф оставался истинным польским
аристократом. Мало кто мог сравниться с ним в умении танцевать мазурку.

Граф с поразительной для своих лет легкостью буквально летал во время танца и гово-
рил партнерше: «Мазуречка, пане», а дама отвечала: «Мазуречка, пан храббе». В то время
пары буквально неслись по залу (впоследствии движения стали спокойнее), а зрители апло-
дисментами встречали графа и его даму.

Балы в Мариинском дворце блистали великолепием. Особенностью этих балов, пора-
жавших воображение современников, было присутствие среди приглашенных профессоров
Академии наук и Академии художеств и офицеров Горного инженерного корпуса. Общество
Мариинского дворца отличалось серьезными интересами. Великая княжна Мария Никола-
евна проявила себя талантливой художницей, герцог Лихтенбергский интересовался точ-
ными науками и горным делом. Профессоров приглашали во дворец не только на балы, но
и для чтения лекций. Великосветские дамы съезжались сюда на лекции по истории про-
фессора Петербургского университета К. И. Арсеньева. Когда подросли маленькие герцоги,
профессора приезжали на уроки к детям.

Не только Москва и Петербург славились в описываемые нами времена своими празд-
никами.

В 1837 году император Николай Павлович предпринял путешествие на юг России,
главная цель которого – маневры в Вознесенске с 18 августа по 3 сентября.

Генерал-губернатор Новороссии М. С. Воронцов принимал в подготовке визита актив-
ное участие.

«В апреле-мае 1837 года граф находился в Алупке, где продолжалось строитель-
ство дворца. Оттуда он направлял письма гражданским губернаторам Таврической, Ека-
теринославской и Херсонской губерний, Керчь-Еникальскому градоначальнику, командиру
Балаклавского греческого пехотного батальона. Содержание посланий было одинаковым:
построены ли пристани, отремонтированы ли мосты, какие меры приняты по исправлению
дорог от Севастополя до Балаклавы, из Таганрога до Ростова, от Вознесенска до Николаева
и Одессы?»

Специальные комиссии занимались «заготовлением почтовых, а в Крыму почтовых и
верховых лошадей, седел и всякого рода сбруи», подготовкой квартир и убранством инте-
рьеров, «распределением продовольственных припасов».

Обязательными членами комиссии были купцы, которым оказывалось содействие для
поездки в Константинополь «за различными вещами»: мебелью, тканями, предметами деко-
ративно-прикладного искусства, предназначавшимися, к примеру, «для украшения Бахчиса-
райского ханского дворца, который будет посещать Государь Император».
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Перед самым приездом царя в Одессу Воронцов покинул Вознесенск, чтобы убедиться
в готовности города принять гостей.

Императрица и великая княжна Мария Николаевна прибыли в Одессу из Вознесенска 4
сентября и остановились во дворце новороссийского генерал-губернатора. Программа посе-
щения города Александрой Федоровой была следующей: 5-го императрица вместе с великой
княжной прослушала Божественную литургию в церкви Одесского института благородных
девиц, состоявшего под покровительством Александры Федоровны. Приветствуя воспитан-
ниц, она упомянула, что в 1818 году положила первый камень дома, занимаемого институ-
том. Затем последовало посещение собора.
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