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ТЕАТРАЛЬНО-КРИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ф. В. БУЛГАРИНА 

В ГАЗЕТЕ «СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА» 

Работа представлена сектором источниковедения 
Российского института истории искусств. 

Научный руководитель - кандидат искусствоведения, доцент А. Ю. Ряпосов 

Статья посвящена Ф. В. Булгарину, и здателю и театральному критику газеты «Северная 

пчела», деятельность которого сосредоточена на реальном театральном процессе, взаимодействии 

с широким зрителем. 

The article is devoted to F. Bulgarin, a publisher and theatrical critic of the newspaper «The Northern 

Bee» . H i s activity was concentrated on the real theatrical process and interaction with a wide audience. 

Фаддей Венедиктович Булгарин (1789 

1859) - один из крупнейших журналистов 

первой половины XIX в., известный рома

нист, издатель и театральный критик. Его 

негативная репутация, сформированная 

фельетонами А. С. Пушкина, на многие 

годы закрепила в сознании читателей сте

реотипное отношение и к его творчеству. 

Однако именно фигура литератора и кри

тика Булгарина дает возможность рассмот

реть «массовый» срез отечественной куль

туры в ее «домассовый» период. 

«Северная пчела», издаваемая Булгари-

ным в 1825-1845 гг., явилась первой част

ной русской газетой, получившей в 1828 г. 

официальное разрешение на публикацию 

театральных рецензий. Так как театры в Пе

тербурге и Москве были казенными, а ак

теры считались государственными служа

щими, власти строго относились к намере

ниям обсуждать театральные представле

ния, к так называемой театральной крити

ке
1
 . Булгарину удалось убедить правитель

ство, что посредством публикации теат

ральных рецензий можно влиять на форми

рование общественного мнения. 

Для успешного развития публики в Рос

сии требовалась критика, которая могла бы 
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давать оценку произведениям в момент их 

появления, приходить к читателю, когда он 

находится под впечатлением, чтобы умело 

направлять результаты полученного впе

чатления. Для этого требовалась опреде

ленного рода оборотливость и оператив

ность. Булгарин с успехом сумел воплотить 

в жизнь задуманный проект завоевания рус

ской публики. И главное заключалось в 

понимании им простой истины, важной для 

формирования основ буржуазной (массо

вой) культуры: непросвещенную массу на

рода нельзя удержать одной силой, «надоб

но действовать на них нравственно»'
1
. 

Нравственное значение театра может 

быть представлено следующей формулой: 

«Привлекая к себе будто бы для удоволь

ствия, Театр должен очищать вкус зрителей, 

приучать их к тихим, кротким увеселени

ям, представлять им геройские черты их 

предков, разогревать в них любовь к оте

честву, к народности, утверждать в пови

новении законам и высшей власти, осмеи

вать пороки любостяжания, эгоизма, недо

ступности, продажнос ти , закоренелых 

предрассудков; одним словом, продолжать 

образование человека, которое начато в 

школах, и которое во всю нашу жизнь долж

но продолжаться то чтением книг, то ум

ною беседой, то хорошо избранными спек

таклями»
3
 . 

Рассматривая театр как инструмент, 

способный воздействовать на создание об

щественного мнения, Булгарин предлагал 

осознанно подходить к формированию ре

пертуара. Основным качеством пьес должен 

был стать морализм, позитивная сторона 

которого заключается в своеобразном 

представлении о времени и истории. Нрав

ственные ценности, проповедуемые Буша-

риным, основывались на «теории офици

альной народности». «Правила для всех 

цензурных уставов в мире одни: что не вред

но, то можно напечатать. Вредное есть 

посягательство на веру, Царя, меры прави

тельства, нравственность и личность граж

данина», - писал критик
4
. 

Читатель и зритель был ориентирован 

Булгариньгм на традиционные образцы «де

мократического» искусства, связанные с 

соответствующими средствами художе

ственной выразительности, основанными 

на эмоционально-психологическом воздей

ствии. Поэтика такого искусства предпола

гала наличие эффектной фабулы и энергич

ного действия. По статистике газеты, веду

щими жанрами текущего репертуара дра

матического театра бьгли мелодрама (впо

следствии романтическая драма) и водевиль. 

Востребованность этихжаггров обусловли

валась их художественными особенностя

ми. Из произведений классических авторов 

особой популярностью пользовались пере

делки пьес Шиллера и Шекспира, исполнен

ные в духе романтизма, а также комедии 

Мольера и Бомарше. 

Сценическая судьба признанных сегод

ня драматургических шедевров русской 

классики - «Бориса Годунова» А. С. Пуш

кина и «Ревизора» Н. В. Гоголя складыва

лась непросто. Пушкин совсем гге утверж

дался в репертуаре, чему аргументирован

ное, с точки зрения рядовой культуры того 

времени, объяснение было представлено в 

рассуждениях Булгарина. «Ревизор» имел 

на сцене значительный успех (26 представ

лений в 1836 г.). Однако, при благосклон

ном отношеггии к пьесе императора Нико

лая 1, Булгарин не побоялся поместить аб

солютно разгромную рецензию на комедию 

Гоголя в «Северной пчеле». Критическая 

оценка этих произведений Булгариньгм па 

страницах газеты, адекватная его точке зре

ния на искусство, была попыткой осмысле

ния их в ценностной системе принятых 

норм восприятия. 

Круг явлений театральной жизни, по

павших в поле зрения «Северной пчельг», в 

полном объеме характеризует повседнев

ную жизнь петербургского театра рассмат

риваемого периода. Основные идейньге со

ставляющие театральных рецензий - «за

нимательный репертуар» и «отличная труп

па», в совокупности определяли понятие 

55 



О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е И Г У М А Н И Т А Р Н Ы Е Н А У К И 

«хорошего театра». В газете имелся регу

лярный театральный отдел, где обсужда

лись все новости мира искусства. На стра

ницах газеты печатались, помимо самого 

издателя, различные критики - М. А. Яков

лев, О. М. Сомов, Ф. А. Кони, В. М. Стро

ев и др. Рецензии «Северной пчелы» были 

для своего времени симптоматичны, поэто

му мы сегодня вправе судить по ним о со

стоянии «массового» искусства исследуемо

го периода. 

Театрально-критические работы, поме

щаемые в газете, эволюционировали как по 

содержанию, так и по форме на протяже

нии ее существования. Вопросы содержания 

театральных статей находились под не

усыпным контролем издателя, следившего 

за идейной и «политической» сторонами 

театральных рецензий. Все развитие в дан

ном направлении регламентировалось ди

намикой его собственных взглядов на ис

кусство. 

В центре внимания критиков в 1820-е гг. 

драматический спектакль в его отношении 

к литературному материалу (тексту пьесы). 

Почти единственной театроведческой про

блемой являлась адекватность (в отноше

нии к первоисточнику) театрального во

площения пьесы. 

На страницах газеты в 1820-е гг. выра

батывались простейшие формы театраль

ной рецензии. В ее структуре очевидны два 

основных раздела, один из которых посвя

щен разбору драматургии, а другой рас

смотрению ее исполнения. Композицион

ная специфика статьи складывалась из спо

собов сочетания двух этих пластов. Несмот

ря на довольно скромную театроведческую 

ценность этой ранней критики, ее постоян

ный характер и пристальное внимание к 

обыденной жизни театра способствовали 

дальнейшему развитию и профессионали

зации театральной критики. 

В первой половине 1830-х гг. оконча

тельно сформировались критические жан

ры, особенно популярными стали рецензия 

и обзорная статья. Рецензия в эти годы не 

претендовала на обобщение, она содержа

ла подробный разбор пьесы или спектак

ля, оценку, не всегда аргументированную, 

опирающуюся скорее на эмоциональные 

впечатления критика. 

В 1830 - начале 1840-х гг. углубилась 

проблематика и стала более сложной жан

ровая специфика. Понятие «театральная 

статья» отделилось от простых сообщений 

и включало в себя подробный разбор пред

ставления с элементами анализа драмы. 

Кроме эстетических разборов и традицион

ных рецензий , появились пробл емные 

статьи, обзоры, творческие портреты акте

ров. Оформилась новая, условно говоря, 

теоретическая часть статьи, где делалась 

попытка сформулировать основы драмати

ческой теории применительно к рассматри

ваемой пьесе. Возникли более сложные ком

позиционные и содержательные структуры, 

формировалась историческая точка зрения 

на проблему. 

Критика «Северной пчелы» в рассмот

рении актерского творчества сосредотачи

валось на драматургическом материале 

роли. Процесс создания образа оставался 

как бы за кадром, обсуждению подвергал

ся только результат и его адекватность пье

се. Вместе с тем, по существу отдельных 

вопросов, которыми задавались рецензен

ты, подспудно ощущалась необходимость 

создания спектакля как единого целого. 

Чтобы дать объективную оценку твор

чества Булгарипа - театрального критика, 

необходимо принять во внимание специфи

ческие черты и вкусы его аудитории. Дея

тельность Булгарина была обращена к 

«среднему состоянию», которое и составля

ло, по его мнению, публику. В «Северной 

пчеле» он долгие годы формировал и на

правлял вкусы читателей, за что пользовал

ся немалым авторитетом и уважением как 

писатель и критик. 

Театрально-критическая деятельность 

Булгарина в издаваемой им газете важна 

прежде всего как источник информации о 

повседневной жизни русского театра, свое-
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го рода хроника. Она создает представле

ние о нормах, идеалах и вкусах рядового 

зрителя, позволяет реконструировать худо

жественное и эстетическое сознание «мас

совой» части общества. За 25 лет' существо

вания газеты в ней трудились полгоры сот

ни авторов, в поле зрения которых попали 

около двух тысяч драматических произве

дений и порядка тысячи сценических дея

телей как музыкального, так и драматиче

ского театра. 

Критике в культурной программе Бул-

гарина отводилась специфическая роль. 

Она, по его мысли, должна бьгла занять 

промежуточное положение между спектак

лем и зрителем. У критики, с точки зрения 

издателя «Северной пчелы», условно мож

но определить два рода задач: научные и 

социальные. Научные задачи направлены на 

театр (фиксация театральных явлений и их 

художественная оценка), а социальные -

на публику (воспитание в официальном 

духе и управление общим мнением). 

Сам Булгарин в отношении к публике 

выступает скорее социологом, чем театро

ведом. В этом смысле он предстает как ис

торический тип и становится важен не как 

художественное, а как социальное явление. 

Проблема публики в творчестве Булг а-

рина-критика обрела самостоятельное 

культурно-эстетическое значение. Это не 

просто масса людей, а общность определен

ных вкусов и потребностей, корректирую

щих течение театрального процесса. «Что 

значит публика?» - задавался вопросом 

Булгарин. - «Это - существо, владеющее 

несокрушаемым оружием, называемым об

щее мнение, <...> Уважение к публике зна

чит уважение к себе и ко всему человече

ству. Кто бы ни был сосед мой в театре, в 

концерте, на бале, т. е. в публике, я должен 

уважать в нем целое, т. е. публику»
5
. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1
ДризенН. В. Очерки театральной цензуры Александровской и Николаевской эпох// Матери

алы к истории русского театра. М., 1913. С. 136. 
2
 Булгарин Ф. В. Письмо М. Я. Фоку 7 августа 1826 г. // Видок Фиглярин: Письма и агентурные 

записки Ф. В. Булгарина в III отделение. М., 1998. С. 60. 
у
ЗотовР. М. Обзор С.Петербургских театров за прошедглийтеатральньш год//Северная пче

ла. 1845. 8 марта. № 53. 
4
 Булгарин Ф. В. Литература и цензура // Видок Фиглярин. С. 506-507. 

5
 Ф. Б. [Булгарин Ф. В. ] Журнальная всякая всячина // Северная пчела. 1845. 13янв. № 10. 

Р. Э. Вицке 

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ПРЕВЕНЦИИ 

В СИСТЕМЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА 

Работа представлена кафедрой государственного и административного права 
Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета. 

Научный руководитель - доктор юридических паук, профессор Э. П. Григонис 

В статье исследованы функции государства и показано место уголовной превенции в их сис

теме. Определен и обоснован государственно-правовой механизм уголовной превенции в России . 

57 


