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Т.В. Мосолкина  
 
ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ГОРОЖАНИНА 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА 
 
Человеческая жизнь во все времена была нелегкой и редко безо-

пасной. Но также верно и то, что она состояла не только из тревог и 
забот. Люди, к какому бы слою общества они не принадлежали, лю-
били и умели веселиться, ибо только работа или религия не могли 
помочь справиться с неприятностями и испытаниями судьбы. Как 
люди отдыхали, зависело от уровня развития общества, социального 
и материального положения, личных вкусов и привычек человека. 
Досуг и развлечения это не только и не столько праздное времяпре-
провождение. Для людей физического труда и тех, кто связан со 
строго организованным рабочим днем отдых и развлечения помога-
ют восстановить затраченную физическую энергию, снять накопив-
шуюся усталость и напряжение. Но, кроме того, различные формы 
досуга и развлечения являются одной из возможностей членам обще-
ства почувствовать себя единым целым. И с этой точки зрения у раз-
влечений, игр, праздников есть важная социальная роль. 

Каждая эпоха предлагает свои формы проведения досуга, хотя 
какие-то развлечения можно назвать практически вневременными, 
например азартные игры. 

Данная статья посвящена досугу и развлечениям английских го-
рожан второй половины XVII века. XVII столетие выбрано не случай-
но, оно не только очень богато важными событиями, но и мемуарами 
современников, отразившими указанные события. Это был век днев-
ников. Правда, нужно иметь в виду, что очень большое количество 
свидетельств современников безвозвратно утрачено. Большой пожар 
Лондона 1666 г. уничтожил вместе с библиотеками и книжными ма-
газинами бесчисленное количество рукописей. Другие города тоже 
страдали от пожаров, некоторые много раз. В результате огромное 
число ценных документов – писем, записных книжек, завещаний, 
мемуаров, исповедей, регистров церковных приходов – погибло вме-
сте сними. Даже если не было пожаров, то время не щадило доку-
менты – их уничтожали крысы, сжигали слуги и родственники. По-
этому так дороги сохранившиеся документы, ибо они дают нам 
возможность составить представление о мотивах действий людей, о 
том, что они любили и за что боролись. 

Основными источниками для написания этой статьи являются 
Дневники Джона Эвелина (1620–1706 гг.) и Сэмюэля Пипса (1633–
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1703 гг.)1. Оба они были людьми образованными, зажиточными, 
вращавшимися в кругах знати и при дворе, поэтому многие их раз-
влечения были недоступны простому горожанину. Но в работе тако-
го объема определенная доля обобщения неизбежна, поскольку че-
ловеческие характеры настолько сложны, что было бы совершенно 
невозможно описать все разновидности человеческого поведения и 
чувств. Нужно также иметь в виду, что большинство людей всегда 
следуют «за модой» не только в одежде, но и в общепринятых пред-
ставлениях, в том числе и в развлечениях. Кроме того, очень часто 
авторы Дневников описывают развлечения, в которых в равной мере 
могли участвовать и королевские особы, и простые обыватели. Это 
стоит учитывать при описании того, как люди отдыхали и развлека-
лись. 

Начать можно с вопроса о том, что считали развлечением люди 
XVII века. Многое из того, что они находили увлекательным, нам 
сейчас не покажется таковым.  

Люди XVII в. с большим удовольствием наблюдали за страдания-
ми других существ, не важно, людей или животных. Возможно, это 
объяснялось тем, что в обстановке нестабильности, когда окружаю-
щая человека действительность, по выражению Ф. Броделя, предос-
тавляла равные права жизни и смерти, в условиях частых и мощных 
эпидемий типа чумы 1665 г., во время которой в Лондоне умерло 80 
тыс. человек2, страдания других давали ощущение собственного бла-
гополучия. Кроме того, публичные наказания должны были служить 
предостережением людям. Если законы страны и Бога будут нару-
шаться, это приведет к анархии и страданиям для всех. Это особенно 
было важно, если преступник был знатным человеком, имевшим 
власть и влияние на многих людей. Когда его казнили публично, 
простой народ верил в твердое исполнение правосудия и в то, что 
даже богатый и знатный должен соблюдать порядок и подчиняться 
правилам. И все же публичные наказания были именно зрелищами, 
собиравшими толпы народа. В октябре 1660 г. С. Пипс отправился на 
Чаринг-Кросс посмотреть казнь члена Верховного судебного трибу-
нала, судившего Карла I, генерал-майора парламентской армии То-
маса Гаррисона. Его должны были повесить, распять и четвертовать. 
Когда после казни зрителям продемонстрировали его голову и серд-

                                                 
1 См.: Evelyn J. The Diary of John Evelyn / Ed. by W. Bray. L., 1901. V. I–II; Pepys S. The 

Diary of Samuel Pepys. A new and complete transcription edited by R. Lattam and 
W. Matthews. L., 1971. V. I–III. 

2 См.: Клаут Х. История Лондона. М., 2002. С.54. 
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це, «толпа издала радостный вопль»3. Интересно то, что после казни 
С. Пипс с друзьями спокойно отправился в таверну, чтобы поесть 
устриц4. 

Даже просвещенные люди, такие как Д. Эвелин, который путе-
шествовал по Франции, Германии, Италии, вместе с графом Арунде-
лом изучал античные древности, находили интересным зрелище вы-
ставленного к позорному столбу человека. Д. Эвелин записывает в 
Дневнике за 21 декабря 1667 г.: «Я смотрел на некоего Карра, выстав-
ленного к столбу на Чаринг-Кросс за клевету…»5 

Особый интерес и азарт вызывала такая жестокая забава, как 
травля зверей. В специально отведенных местах организовывались 
петушиные и собачьи бои, травля медведей и быков. Как правило, 
подобные места располагались на южном берегу Темзы, болотистом 
и поэтому мало застроенном. До них легко было добраться по воде 
или через Лондонский мост, но зато они были мало доступны для 
контроля городских властей. Хотя арены для травли зверей имелись 
и в самом городе. Еще во времена королевы Елизаветы в Уайтхолле 
устраивали травлю медведей и быков на арене для турниров, где 
зрители могли наблюдать бой с галереи6. Конечно, травля медведей 
устраивалась не только в Лондоне, но и в пригородах. Ни одна яр-
марка или церковный праздник не обходились без этого развлече-
ния, хотя травлю устраивали и в другие дни. Чаще всего травлю мед-
ведя (или быка) устраивали в воскресный полдень, когда 
организаторы могли ожидать большого наплыва зрителей. Хороший 
бойцовый медведь был гордостью округи. Когда его вели по улицам 
перед боем, его украшали венком и дружно приветствовали. О нем 
тщательно заботились и щедро кормили. Травля проводилась в яме, 
огороженной прочными железными шипами, в центре которой и 
привязывался медведь. Зубы медведя были коротко обломаны, чтобы 
он не мог сильно укусить собак, а собакам трудно было прокусить 
толстую шкуру медведя. Медведь отбивался главным образом своими 
огромными лапами. Бойцовые медведи имели собственные имена, и 
аудитория подбадривала их громкими криками. Публика на этих 
развлечениях бывала очень пестрой – от послов иностранных держав 
до бродяг7. Травля быков проходила примерно так же, как и травля 
                                                 

3 Pepys S. The Diary of Samuel Pepys. V. I. P. 265. 
4 Ibid. 
5 Evelyn J. The Diary. V. II. P. 41. 
6 См.: Picard L. Elizabeth’s London. Everyday Life in Elizabethan London. L., 2004. 

P. 246. 
7 Saunders B. The Age of Candlelight. The English Social Scene in the 17th Century. L., 

1959. P. 173–174. 
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медведей. Правда, иногда, в качестве «развлечения» быка проводили 
на арену свободно по улицам, закрепив на его спине фейерверк. Все 
ворота города закрывались на засов. Затем наиболее смелый должен 
был приблизиться к быку с факелом и попытаться зажечь фейерверк, 
в то время как остальная часть толпы визжала, кричала и бегала во-
круг. Такое развлечение часто заканчивалось спорами, ссорами и 
беспорядками, так что мэру приходилось применять силу, чтобы 
восстановить порядок8. 

Зрелища, которыми наслаждались зрители, несомненно, были 
очень жестокие и кровавые. 16 июня 1670 г. Д. Эвелин записывает: «Я 
отправился с некоторыми друзьями в Медвежий Парк (Bear Garden), 
где проводились петушиный бой, собачий бой, травля медведя и бы-
ка. Это был знаменитый день для всех этих жестоких развлечений 
или скорее варварской безжалостности. Быки исполняли роль чрез-
вычайно хорошо, однако ирландские волкодавы, которые были не-
обычайно быстроходны, превосходили их; действительно величест-
венное животное, которое побеждало безжалостного мастифа. Один 
из быков швырнул собаку прямо на колени леди, хотя она сидела в 
одной из лож на значительной высоте от арены. Две бедные собаки 
были убиты, и, наконец, все закончилось обезьяной верхом на лоша-
ди. И я совершенно устал от грубого и низменного развлечения, ко-
торого я не наблюдал, думаю, уже в течение двадцати лет»9. 

В приведенной записи Д. Эвелин упоминает петушиные бои. Это 
был старинный вид развлечения, известный еще древним грекам и 
римлянам. Он был популярен среди всех слоев населения. Б. Сандерс 
описывает случай, когда один старый сквайр был настолько привя-
зан к данному развлечению, что ему принесли петухов в комнату, где 
он лежал больной и умирал. Наблюдая за их сражением, он забыл на 
время о своих болях и в таком состоянии и умер10. Настоящие бойцо-
вые петухи специально разводились, обучались и кормились так же 
тщательно, как скаковые лошади. Они тренировались каждый день с 
маленькими боксерскими перчатками, привязанными к их пяткам. 
Для них изготовляли специальные шпоры, что являлось старинным 
ремеслом. Арена для петушиных боев была просто кругом, который 
мог быть устроен в любом замкнутом месте – учебной комнате, гос-
тиничном дворе или конюшне большого дома. Хотя в Лондоне суще-
ствовали и специально построенные арены для петушиных боев, 
включая одну во дворце Уайтхолла, построенную во времена Генри-
                                                 

8 Saunders B. The Age of Candlelight. P. 174. 
9 Evelyn J. The Diary… V. II. P. 53–54. 
10 См.: Saunders B. The Age of Candlelight. P. 171. 
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ха VIII (одновременно с теннисными кортами и лужайками для игры 
в шары)11. Простые лондонцы посещали арены для петушиных боев 
около Смитфилда, где за пенни они могли наблюдать состязания с 
галереи. Если же они намеревались держать пари, то платили дороже 
за места рядом с рингом. Ставки на петуха часто составляли многие 
тысячи крон. Если владельцы петухов, чтобы сделать схватку более 
яростной, натирали клювы петухов чесноком или давали им перед 
боем бренди, то каждый, кто обнаруживал это, мог убить таких 
птиц12. Петухи от природы драчливы, и они боролись с яростью и до 
смерти. В конце боя победитель вскакивал на спину противника и 
восторженно кукарекал под громовые аплодисменты своих владель-
цев и сторонников. Графства выставляли своих петухов против друг 
друга, и школьники состязались своими петухами за призы (обычно 
за молитвенники с назидательными надписями)13. К XVII в. петуши-
ные бои превратились в жестокое зрелище, поскольку петухам наде-
вали стальные шпоры. Это сильно отличалось от старых времен, ко-
гда петухи дрались «необутыми». 

Справедливости ради нужно сказать, что, судя по словам 
Д. Эвелина, не все получали удовольствие от подобных жестоких 
развлечений. Но большинство англичан находило подобные зрели-
ща очень увлекательными. 

Иногда травле подвергались не только медведи и быки. 
Д. Эвелин записал в Дневнике, что во время похорон родственника 
жены «очень красивая лошадь была затравлена насмерть собаками; 
но она сражалась со всеми ними так, что свирепейшая из них не мог-
ла ухватиться за нее до тех пор, пока люди не окружили ее со своими 
шпагами»14. Д. Эвелин называет это безнравственным и варварским 
спортом и замечает, что его не уговорили быть зрителем. Если уж 
речь зашла о лошадях, то нужно отметить, что чаще устраивали кон-
ные состязания, которые были известны еще со времен англосаксов. 
В средние века, особенно на Пасху и Троицын день, дворянство име-
ло обыкновение участвовать в гонках на лошадях. 

Правда, лошадиные гонки не рассматривались как спорт до на-
чала XVII в., когда их популярность начала постепенно расти. Снача-
ла не было строгих правил, имеющих место в современных конных 
состязаниях. В гонках, как правило, участвовали владельцы лошадей. 

                                                 
11 См.: Picard L. Elizabeth’s London. Everyday Life in Elizabethan London. P. 248. 
12 Ibid. 
13 См.: Saunders B. The Age of Candlelight. P. 172. 
14 Evelyn J. The Diary… V. II. P. 36. 
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Фактически, такие состязания скорее были развлечением, чтобы по-
лучить удовольствие, а не прибыль15. 

Очень популярным развлечением была охота, причем именно 
развлечением, а не способом добывания пищи. Правда, Д. Эвелин и 
С. Пипс, описывая обеды с друзьями, часто упоминают о наличии 
дичи на столе, но все же в XVII в. охота не была основным источни-
ком добычи мяса. В своих дневниках они упоминают псовую и соко-
линую охоту, в которой им доводилось участвовать16. Возможно, это 
просто было данью тому образу жизни, который был присущ их ок-
ружению – в охоте они участвовали то с лордом-казначеем, то с ко-
ролем. В средние века охота была наиболее популярным развлечени-
ем джентльменов, тем более что страна изобиловала животными и 
птицей различных видов. Охота превратилась в особый ритуал с оп-
ределенным набором действий. Сначала устраивались сборы охот-
ников, потом охотничий завтрак где-нибудь на лесной поляне и 
только затем компания отправлялась на охоту. 

Старинным развлечением была соколиная охота, которая иногда 
становилась страстью для мужчин и женщин. Ястребы и соколы на-
столько высоко ценились, что иногда служили в качестве королев-
ских подарков тем, кого они желали отличить. Обучение ястреба бы-
ло большим искусством и требовало много месяцев работы, а также 
особого питания и ухода. Иногда владелец заболевшего ястреба со-
вершал паломничество к святым местам, чтобы вылечить больную 
птицу. Правительство издавало строгие законы, предусматривавшие 
тяжелые наказания за кражу ястребов и их яиц. Однако в XVII в. эти 
законы уже не были такими жесткими, как в средние века, когда на-
казанием за кражу ястреба была смерть. 

Лучшие ястребы были очень дорогими и продавались за сотню 
марок, что для того времени составляло очень большую сумму. Со-
хранились сведения, что некий сэр Томас Монсон в правление Якова 
I отдал за двух ястребов тысячу фунтов17. Тем не менее к концу XVII 
в. соколиная охота приходила в упадок. Это было связано с совер-
шенствованием огнестрельного оружия, а также с тем, что оставалось 
все меньше открытых полей, где можно было охотиться с ястребами. 
После Реставрации стала постепенно увеличиваться популярность 
охоты на лис с охотничьими собаками. В целом к XVII в. охота была 
развлечением очень узкого круга людей, которые могли охотиться в 
частных и королевских парках. 
                                                 

15 См.: Saunders B. The Age of Candlelight. P. 174–175. 
16 См.: Evelyn J. The Diary… V. II. P. 71, 115. 
17 См.: Saunders B. The Age of Candlelight. P. 170. 
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Более демократичным способом развлечения были спортивные 
состязания. Но это скорее было развлечением для зрителей, нежели 
для участников. Если не считать футбола и крикета, в который в XVII 
в. играли представители всех сословий, то, например, бокс, который 
тогда называли просто боем, или состязание в беге доставляли удо-
вольствие только зрителям. Причем зрителям приходилось платить 
за возможность наслаждаться такими зрелищами. Чтобы возместить 
свои затраты и просто в силу азарта, присущего всем сословиям, за-
ключались пари и делались ставки. Зрителей собиралось много, ино-
гда несколько тысяч. В октябре 1671 г. Д. Эвелин записал: «На сле-
дующий день после обеда я был на вересковой равнине, где 
наблюдал большое состязание в беге между Вудкоком и Флетфутом, 
принадлежащими королю и м-ру Элиоту, постельничему; зрителей 
было много тысяч. Более блестящего состязания в беге не было в те-
чение многих лет»18. Это были уже не средневековые состязания всех 
желающих во время больших праздников, а практически профес-
сиональная борьба. 

Азарт англичане проявляли и при игре в карты, кости, бильярд. 
Это было не просто способом провести досуг – во время этих игр 
большие деньги переходили из рук в руки, иногда проигрывались 
целые состояния. В январе 1668 г. Д. Эвелин наблюдал при дворе 
«грандиозную игру» и «груды золота, промотанные в тщеславной и 
расточительной манере»19. И если игра в карты или кости обходилась 
«без шума, ругани, ссор или беспорядков какого-нибудь сорта»20, то 
это было чем-то необычным, заслуживающим быть отмеченным в 
Дневниках или Записках. Игра в бильярд тоже вызывала необычай-
ный азарт. Обедая у португальского посла, Д. Эвелин увидел биль-
ярдный стол, который позволял вести игру с большим азартом, «чем 
наш обычный»21. В чем конкретно были его особенности, Д. Эвелин 
не указывает, возможно, в расположении лунок. 

Чаще всего массовые развлечения были связаны с ярмарками, ко-
торые очень тревожили городские власти из-за беспорядков, сопутст-
вовавших данным мероприятиям. Ярмарки притягивали людей не 
только возможностью купить что-то нужное. Это было зрелище, ко-
торое привлекало праздных людей, желавших посмотреть на дико-
винки, поиграть в азартные игры, вволю напиться. Особое беспокой-
ство вызывала майская ярмарка, которую неоднократно собирались 
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20 Ibid. P. 71. 
21 Ibid. P. 141. 
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закрыть. Д. Эвелин 1 мая 1683 г. отправился в Блэкхиз посмотреть 
Новую ярмарку. Крупной организованной торговли он не заметил, 
зато отметил бесчисленное множество пьяных людей из Лондона22. 
Беспокоились власти и из-за Варфоломеевской ярмарки, которая 
ежегодно 24 августа собирала в Смитфилде разношерстную толпу. 
Справедливости ради нужно сказать, что не только ярмарки были 
местами хулиганских выходок и драк. Путешественники, приезжав-
шие в Англию XVII в., считали англичан людьми жестокими и зади-
ристыми. Они часто дрались сами и любили наблюдать за дерущи-
мися, что подтверждается описаниями самих англичан. С. Пипс 30 
сентября 1661 г. записал в Дневнике: «Ходил на Кинг-Стрит в «Крас-
ный лев» промочить с утра горло и услышал там о потасовке между 
двумя посланниками – испанским и французским; поскольку именно 
на этот день был назначен въезд шведского посольства, они повздо-
рили за право находиться во главе процессии. В Чипсайде уверяют, 
что испанец взял верх и убил трех лошадей, запряженных в карету 
француза, а заодно и несколько человек, и въехал в Сити вслед за ка-
ретой нашего государя. Что почему-то привело весь народ в неопи-
суемый восторг»23. Эта любовь к дракам и азарт проявлялись и в 
спортивных состязаниях. 

На ярмарках можно было полюбоваться на различных уродцев 
или просто необычных людей – слишком маленьких, слишком боль-
ших, худых, как скелеты, или необычайно толстых и пр. Например, 
Д. Эвелин в январе 1669 г. «отправился посмотреть высокую громад-
ную женщину, рост которой 6 футов 10 дюймов (примерно 2 м 10 см) 
в возрасте 21 года, родившуюся в Нидерландах»24. Большим развле-
чением бывала зимняя ярмарка в те годы, когда Темза замерзала, а 
замерзала она неоднократно. Например, в 1537 г. Генрих VIII со своей 
тогдашней женой Джейн Сеймур и целой кавалькадой придворных 
пересекли реку верхом, направляясь в Гринвичский дворец. В 1564 г. 
была знаменитая Морозная ярмарка, когда на льду устраивали со-
стязания по стрельбе из лука, танцы и даже играли в футбол. Совре-
менники отмечали, что людей на реке было больше, чем на улицах 
Лондона25. В декабре 1683 г. Д. Эвелин в своем дневнике сделал за-
пись о том, что Темза замерзла. И до середины января в его записях 
постоянно встречаются сведения о том, что погода стоит невыносимо 
суровая, что торговые палатки перенесены с улиц города на Темзу и 

                                                 
22 Evelyn J. The Diary… V. II. P. 176. 
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25 Picard L. Elizabeth’s London. P.10–11. 
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в них не только торгуют товарами, но и жарят мясо. 16 января 1684 г. 
Эвелин записал: «Темза заполнена народом и навесами, где продают-
ся все виды товаров, как в городе»26. 24 января 1684 г. в Дневнике сде-
лана очень обширная запись: «Мороз продолжается все более и более 
суровый. Темза перед Лондоном все еще заполнена лотками в виде 
улиц для всех видов торговли и лавками, снабженными и наполнен-
ными товарами вплоть до печатного станка, где мужчинам и жен-
щинам полюбилось иметь напечатанными свои имена, а внизу стоя-
ли день и год, когда печаталось на Темзе. Эта забава стала настолько 
всеобщей, что было приблизительно подсчитано, что печатник зара-
батывал 5 ф. в день за напечатание только строки, 6 пенсов за имя, 
сверх того, что он получал за баллады и прочее. Кареты курсировали 
из Вестминстера в Храм и от различных других причалов туда и об-
ратно, как по улицам. Сани, катание на коньках, травля быков, ло-
шадиные и каретные гонки, кукольные театры и интермедии, тавер-
ны и другие непристойные места (lewd places) – так что казалось, это 
триумф вакханалии или карнавал на воде…27 5 февраля 1684 г. Эве-
лин записал, что начало становиться теплее, но потом опять подмо-
розило. «Палатки были почти все снесены, но сначала на пивной 
бочке была вырезана карта или пейзаж, представлявший все виды 
стоянок и различные действия, спортивные состязания и игры на ней 
[Темзе. – Т.М.] в память о выдающемся морозе»28. Темза замерзла и на 
следующий год, а затем через четыре года это опять повторилось. 

Иногда ярмарочные или «цирковые» представления органи-
зовывались в домах знатных людей, которые не желали смешиваться 
с толпой во время общих развлечений. В октябре 1672 г. Д. Эвелин у 
леди Сандерленд смотрел представление известного глотателя огня 
Ричардсона и подробно описал все его трюки29. 

Благодаря тому, что Лондон был главным портом Англии, туда 
привозили множество диковин со всего света. Лондонцы очень лю-
били рассматривать необычных животных и птиц. Так, в октябре 
1684 г. Д. Эвелин записал: «Я отправился с сэром Уильямом Годол-
фином посмотреть носорога, который, я полагаю, является первым, 
которого доставили в Англию. В то же самое время я отправился по-
смотреть крокодила, доставленного с тех же островов Вест-Индии, 
напоминающего египетского крокодила»30. 
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Многие необычные животные и птицы были сосредоточены в 
Сент-Джеймском парке, в котором было несколько прудов и канал, а 
также липовые и вязовые насаждения, где можно было встретить 
оленей из разных стран – белых, красных, пятнистых, антилоп, «гви-
нейских коз», «арабских овец» и многих других31. Интересно то, что 
представленные виды животных и птиц показывают, насколько рас-
ширились географические представления англичан, и с какими 
странами они торговали. В Сент-Джеймском парке Д. Эвелин видел 
«грустную водяную птицу, доставленную из Астрахани русским по-
слом;… здесь была также маленькая водяная птичка, не больше ку-
ропатки, которая ходила почти совершенно прямо, подобно пингви-
ну Америки»32. Уже упоминался крокодил из Вест-Индии, напоми-
нающий египетского, т.е. нильского крокодила. 

В моде было все восточное. Это отражалось и на убранстве домов. 
Д. Эвелин упоминал ужин с одной дамой в доме, где стены были за-
вешаны картинками, изображавшими «различные ремесла и занятия 
индийцев, с их обычаями»33. 

Одним из любимых развлечений англичан был театр. В данной 
статье не ставится задача рассмотреть историю английского театра – 
это тема специальных исследований. Здесь театр рассматривается 
как один из способов проведения досуга и развлечения. 

Когда мы говорим о театре в Англии XVII в., то нужно различать 
отдельные периоды в его истории. Гражданская война прервала бур-
ную театральную жизнь Англии, так как пуритане крайне негативно 
относились к театру. Решительные мероприятия, направленные про-
тив театров, начались с декрета парламента от 2 сентября 1642 г. о 
закрытии всех театров. За ним последовал декрет от 17 июля 1647 г. 
об аресте любого человека, на которого два свидетеля укажут как на 
актера. Попытки после этих постановлений играть спектакли приве-
ли к тому, что новые власти решили снести театральные здания. Еще 
в 1644 г. был снесен шекспировский «Глобус», в 1649 г. – театры 
«Фортуна» и «Феникс», в 1655 г. – «Театр Блекфрайар»34. В результате 
возрождение театральной жизни в Англии начинается только после 
Реставрации. Строились новые здания театров, ставились старые 
пьесы, которые давно не игрались. 19 декабря 1668 г. Д. Эвелин запи-
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сал в Дневнике: «Я отправился смотреть старую пьесу «Каталина», 
забытую почти на 40 лет»35. 

В Лондоне существовало три вида театров, значительно отли-
чавшихся друг от друга по репертуару, составу зрителей, актеров и 
устройству: были Королевский театр, городские публичные театры и 
городские частные театры. 

Самым закрытым театром, естественно, был Королевский театр. 
Он обслуживал исключительно королевскую семью и приближен-
ных, и хотя был бесплатным, но для простых горожан закрыт. В 
смысле репертуара он находился под явным влиянием итальянского 
театра. Авторами пьес и исполнителями чаще всего являлись члены 
королевской семьи и придворная знать. В феврале 1665 г. Д. Эвелин 
присутствовал на придворном спектакле (Масках), в котором играли 
шесть джентльменов и шесть леди»36. Иногда в качестве актрис вы-
ступали принцессы. В начале апреля 1665 г. Д. Эвелин записал: «По-
сле обеда я смотрел разыгрывавшегося “Мустафу”, трагедию, напи-
санную графом Оррери»37. Лишь для исполнения комических ролей 
приглашались профессиональные актеры, так что Королевский те-
атр в значительной мере носил любительский характер. 

Городские публичные театры имели коммерческий характер, так 
как нужно было платить актерам, зарабатывать деньги на содержа-
ние театра. Здесь играли профессиональные актеры, и поскольку 
плата за вход была не слишком высока, то публика собиралась очень 
пестрая – от аристократов и почтенных дам до мелких торговцев, 
моряков и проституток. Состав публики влиял на репертуар театров 
– в основном в публичных театрах ставили комедии (фарсы) и дра-
мы. Музыкальных спектаклей было мало. Люди просвещенные ино-
гда с пренебрежением относились к тем спектаклям, которые стави-
лись в публичных театрах. Д. Эвелин замечает: «Смотрел 
знаменитый итальянский спектакль марионеток, поскольку не было 
ничего другого»38. 

Частные театры ориентировались на более «приличную» публи-
ку. Это обеспечивалось сначала ограничением доступа в театр зрите-
лям низших социальных слоев, а потом просто большей стоимостью 
билетов, чем в публичных театрах. Правда, уровень театральных по-
становок в частных театрах был не выше, чем в публичных, а иногда 
и ниже. Так, в декабре 1671 г. Д. Эвелин пишет: «Отправился посмот-
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реть нелепый фарс и рапсод под названием “Концерт” герцога Бе-
кингема, фиглярствовавшего всю пьесу, еще непристойно вдоба-
вок»39. Однако по этой записи трудно понять, идет ли речь о Коро-
левском театре или театре герцога Бекингема. 

Интересно отметить, что спектакль в рассматриваемое время был 
смесью драмы, оперы и балета. Между драматическими сценами 
вставляли танцы, часто не имевшие никакого отношения к тексту 
пьесы. В феврале 1668 г. Д. Эвелин пишет: «Я смотрел трагедию “Го-
раций” (написанную целомудренной миссис Филипс), игравшуюся 
перед их величествами. Между каждым актом – маски и старинные 
танцы»40. Оперу ходили смотреть, а не слушать: «Я смотрел Итальян-
скую оперу в музыке, первую, которая была в Англии этого рода»41. 
Иными словами, Д. Эвелин отмечает момент, когда опера стала отде-
ляться от драматической пьесы. 

Очень распространенным способом проведения досуга и полу-
чения удовольствия были занятия музыкой и концерты. Посещение 
концертов, так же как и посещение театра, было обычным в среде 
знати и зажиточных людей. В музыке, как и в театре, было очень 
сильно влияние Италии. И не только в том смысле, что исполнялась 
итальянская музыка, но и в том, что большинство профессиональных 
исполнителей были итальянцами. В ноябре 1674 г. Д. Эвелин «слу-
шал эту выдающуюся скрипку, сеньора Nickolao (с другими замеча-
тельными музыкантами)». Эвелин отмечает, что он «никогда не 
слышал, чтобы какой-нибудь смертный человек превзошел его на 
этом инструменте»42. В декабре этого же года Эвелин записал, что у 
своего друга мистера Слингсби слушал сеньора Франческо, который 
играл на клавикордах. Затем к ним присоединился сеньор Nickolao 
со своей скрипкой43. За 24 января 1667 г. в Дневнике Эвелина имеется 
запись: «Этим вечером я слушал замечательные итальянские голоса, 
двух евнухов и одну женщину, в зеленом зале его величества, рядом с 
его кабинетом»44. 

Музыкой занимались и непрофессионалы. Считалось обычным, 
если гостей развлекали своей игрой хозяин или пришедшие к нему 
друзья. В ноябре 1668 г. Д. Эвелин, обедая с друзьями, слушал «пре-
восходную игру на ирландской арфе сэра Эдварда Саттона; он игра-
ет изящно, но ему далеко до моего достойного друга м-ра Кларка, 
                                                 

39 Evelyn J. The Diary… V. II. P. 74. 
40 Ibid. P. 41. 
41 Ibid.P. 95. 
42 Ibid. P. 99. 
43 Ibid. 
44 Ibid. P.29–30. 



 51 

джентльмена из Нортумберленда, который может исполнять это на 
лютне, виоле и всем, что способно гармонично звучать»45. 

Таким образом, у английского горожанина второй половины 
XVII в. было много способов провести свой досуг. Еще не были упо-
мянуты домашние развлечения, прогулки в парках или дружеские 
пирушки. Невозможно охватить все виды развлечений, которые бы-
ли доступны людям того времени. Хотелось бы особо отметить прак-
тически полное отсутствие упоминаний о чтении, не ради повыше-
ния образования, а как способа развлечься, получить удовольствие. 
Общественных библиотек еще не было, а частные библиотеки пред-
ставляли собой либо небольшое собрание религиозных и нравоучи-
тельных сочинений, либо хотя и богатое, но узко специализирован-
ное собрание книг по определенной тематике. Чаще всего такие 
библиотеки служили дополнением к коллекциям любителей древно-
стей, как, например, библиотека сэра Джона Коттона, в которой бы-
ло собрано много не только греческих и латинских рукописей, но и 
англосаксонских древностей46. 

Какой же вывод можно сделать из выше изложенного? Представ-
ляется, что английские горожане XVII в. были людьми гораздо более 
раскованными и открытыми, нежели их соотечественники, напри-
мер, XIX века. К ним вряд ли можно отнести представление о чопор-
ных англичанах, какими они предстают перед другими народами в 
более поздние века. Несмотря на то что придворная жизнь рассмат-
риваемого периода была, как никогда ранее, оторвана от интересов и 
нужд всей страны, формы проведения досуга были достаточно демо-
кратичными. Если не считать любительских спектаклей при дворе, 
балов и охоты, то большинство развлечений было доступно предста-
вителям всех слоев населения. Собрания же диковин, заморских 
птиц, животных и растений не только знакомили англичан с други-
ми странами, но и давали им возможность почувствовать себя осо-
бым народом, отличающимся от дикарей Нового Света или «варва-
ров» Восточной Европы. 

 

                                                 
45 Evelyn J. The Diary… V. II. P. 44. 
46 Ibid. P. 41. 


