
песня звучит во время застолий в Удинске в 1713 г.. в Петербурге 
в 1725 г., в Москве в 1763 г. и в 1777 г. в Рогачевске.11 Вслед 
за участниками дворянских празднеств музыкальный фольклор 
мог перемещаться из помещения на свежий воздух и был вполне 
уместен на уличных увеселениях Петровской эпохи, на летних 
гуляниях в Московской губернии в 1780-х гг. или на лодочных 
катаниях в 1794 г. в Сызрани.12 Народная музыка оказывается 
приемлемой даже в структуре таких форм организованного музи
цирования, как домашний концерт, например в 1769 г. в одном 
из селений недалеко от Фридрихсгама или в конце века в петер
бургском дворце А. А. Безбородко.13 

Уже из немногих перечисленных фактов можно заключить, 
что народная музыка занимала значительное место в дворянском 
обиходе, но ото относится далеко не ко всякой народной музыке. 
В свидетельствах соотечественников в отличие от иностранцев 
не встречаются (за исключением отдельных намеков) упоминания 
о музицировании в кабаках или о песнях пьяных веселий; очень 
немного сообщений о причитаниях на похоронах, проводах или 
свадьбах.14 Русских авторов из обрядной музыки интересует 
лишь та, которая связана с развлечениями, например с рождест
венскими славлениями.15 Можно сделать вывод, что народная 
музыка рассматривалась русским образованным обществом пре
имущественно как составная часть веселий, но веселий благо
воспитанных, облагороженных просвещением, вписывающихся 
в этикет российского дворянства. 

Таким образом, можно говорить о выборочном восприятии 
сентименталистами народной музыкальной культуры или, во вся
ком случае, о тенденциях к такому избирательному восприятию; 
эта культура представала прежде всего как сфера выражения 
эмоций — либо веселья и радости, либо уныния и печали. 
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