
Как видно из заглавий указанных драм, школьный театр при 
московском Госпитале в отличие от театра Славяно-греко-латин
ской академии с самого начала поставил перед собой задачу 
играть светские пьесы, откликающиеся на современные собы
тия, и первоначально организаторы театра предполагали осу
ществить эту цель с помощью постановок пьес на исторические 
сюжеты. 

Но, по-видимому, в пьесах на исторические темы трудно было 
показать достижения эпохи и достаточно прославить царя Петра. 
Это заставило авторов пьес в своих драматических опытах пе
рейти к широко популярным в школьной драме условным симво
лическим образам, с которыми можно было обращаться свободнее, 
чем с историческими лицами. Это и олицетворения отвлеченных 
понятий, и олицетворения стран, и персонажи, взятые из антич
ной мифологии. Так построены пьесы «Слава российская», разы
гранная в московском Госпитале 18 мая 1724 г. по случаю коро
нации императрицы Екатерины I в присутствии царя и царицы, 
и «Слава печальная», написанная после смерти Петра и посвя
щенная его памяти. В пьесах такого рода легче и ярче можно было 
показать путь, пройденный страной за короткий период с конца 
XVII до 20-х годов X V I I I в. и роль на этом пути царя-преобра
зователя. 

«Слава российская» 3 — типичная школьная драма, написанная 
на «случай». В ней нет ни одного живого действующего лица, как 
нет и живого действия. Это не пьеса в собственном смысле слова, 
а скорее декламация. В ней «действуют», как сказано в эпилоге, 
только «измышленные персоны», т. е. всевозможные олицетворе
ния, а именно: Добродетель российская, изображающая Екате
рину I, Россия, Турция, Персия, Швеция (Свеция), Польша (По
лония), Мудрость, Премудрость, Истина, Рассуждение, Благоче
стие, Слава, Виктория; отрицательную роль играют Зависть, 
Гордость, Гнев. Рядом с ними действуют Фурии, Купидо, Нептун, 
Марс и Флора, причем характерно, что имена античных богов и 
богинь для автора только условные обозначения (Марс — война, 
Нептун — море, Паллада — наука). В своих речах они неодно
кратно славят христианского бога и молятся ему. Крепость Дер
бент изображается в виде пирамиды с надписью «Достойному 
вдаюся». 

Пьеса состоит из антипролога, написанного стихами, пролога 
и эпилога (оба — в прозе) и двух актов, написанных силлабиче
скими стихами с парной женской рифмой. Большая часть стихов — 
тринадцатисложные, с цезурой после 7-го стиха, но местами ав
тор использует шестисложный стих, а иногда и строфы особого 
состава (см. сцены 2-ю и 3-ю II акта). Местами в речи действую
щих лиц вставлены латинские стихи, частично, как указал 
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