
в 1696 г.: « . . . человек, словущий бог морской, коего называют 
Нептуном, на звере морском, походит на китовраса, в руках ост-

до рога да весло». 
Трудности освоения смысла этого вида зрелищ возникали из-за 

новизны и сложности применяемой знаковой системы. В основу этой 
знаковой системы был положен особый язык символов и эмблем, 
разработанный в европейском искусстве XVI—XVII вв. От зри
теля такого эмблематического искусства иногда требовалась серьез
ная подготовка и хорошее классическое образование. Как указывает 
исследователь взаимоотношений барокко и классицизма во француз
ском искусстве, «требовалась настоящая наука, чтобы хорошо разо
браться во всех этих системах. А потому в продажу были выпущены 
книжечки, наподобие оперных либретто, пояснявшие значение де
кораций и предлагавшие переводы или иногда парафразы латин
ских надписей».50 

Потребность в такого рода «либретто» хорошо ощущалась устро
ителями московских триумфальных сооружений. Поэтому к триум
фальным вратам, поставленным в Москве в 1703 г., было издано 
их печатное описание, составленное преподавателями Славяно-гре
ко-латинской академии, с объяснением смысла символических изо
бражений и их отношения к современным событиям: «Третия кар
тина изобразует преславную победу на жестокой переправе, на ней 
же свейский генерал Крониорт, по жесткой брани побежден, больше 
тысящи знатных офицеров и ратных людей уронил и с великим по
срамлением убежа иулия 8 числа сего 1703 года. Вверху из обла
ков Аполлон и Диана состреляют сыны прегордые Ниобы, сиречь 
Свейския земли, яже и множеством, и крепостию сынов своих, рат
ных людей, гордящаяся множайших и честнейших в сей брани (от 
Аполлона и Дианы, сиречь денного и нощного прилежания и не-
устрашимыя крепости его царского пресветлого величества добро
хотов) погуби».51 Подобные объяснения не удовлетворяли значи
тельное число зрителей, недовольных непонятными и странными 
новшествами. В 1704 г. Иосиф Туробойский, префект и преподава
тель философии Славяно-греко-латинской академии, предпослал 
описанию торжественных врат, сооруженных в Москве в честь по
бед при Дерпте и Нарве, подробное объяснение их необходимости 
и правомерности самой системы образных обозначений: «Мню, уди-
вишися, православный читателю, яко, торжественная сия врата, 
якоже и в прошлых летех не от божественных писаний, но от мир
ских историй, не святыми иконами, но или от историков предан
ными, или от стихотворцев вымышленными лицами и подобиями, 
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