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Донъ-Карлосъ, инфантъ испанскій,

Т р а г е д і я  в ъ  5 - т и  д ѣ й с т в і я х ъ .  
Соч. Шиллера.

Приспособленный для сцены переводъ, И. Грекова. 

(Продолженіе).

Д Ѣ Й С Т В І Е  IѴ. 
Картина 8-я.

Галлерея.
ЯВЛЕНІЕ I.

Графъ Лерма, Донъ Карлосъ.
Карлос ъ.

Здѣсь можемъ мы спокойно говорить. Итакъ, 
Что вамъ угодно мнѣ сказать?

Лерма.
Вы, ваше

Высочество, имѣли друга при дворѣ.
Карлосъ (строго).

Какъ! друга, о которомъ я не зналъ?
Что этимъ вы сказать хотите?

Лерма.
Принцъ, я долженъ 

Просить прощенія, что болѣе узналъ,
Чѣмъ слѣдовало мнѣ. Чтобъ успокоить ваше 
Высочество, скажу однако вамъ, что я 
Изъ самыхъ вѣрныхъ рукъ объ этомъ знаю, 
Короче говоря—отъ самого себя...

Карлосъ.
О комъ идетъ здѣсь рѣчь?

Ну?

Лерма.
Маркизъ де-Поза... 

Карлосъ.

Ле р м а.
Если вы ему открыли больше, ваше

Высочество, чѣмъ каждый можетъ знать, 
То опасаюсь я...

Карлосъ.
Какъ, вы боитесь Лерма?

Лерма.
Онъ былъ у короля,

Карлосъ.
Да?

Лерма.
Цѣлыхъ два часа 

И велъ съ нимъ тайную бесѣду.
Карлосъ.

Право?
Лерма.

И не о мелочахъ у нихъ шелъ разговоръ. 
Карлосъ.

Я думаю.
Лерма.

И ваше имя, принцъ, я слышалъ. 
Нерѣдко повторялось.

Карлосъ.
Я надѣюсь, въ томъ 

Еще дурного знака нѣтъ.
Лерма.

И также точно 
Сегодня утромъ въ спальной комнатѣ ея 
Величества загадочно упоминали...



Графъ Лерма! О!

К а р л о с ъ  (отступая, по
раженный).

Л е р м а .
Едва успѣлъ маркизъ уйти 

Отъ короля, какъ получилъ приказъ я 
Его впредь безъ доклада принимать.

Весьма умно открыть заранѣ то,
Что тайною не можетъ оставаться.

К а р л о с ъ .
Вѣрно!

Умно, конечно, такъ! Но вы вѣдь сами мнѣ 
Сказали, что маркиза Позу знали 
Какъ человѣка честнаго?

К а р л о с ъ .
Да, правда, это уже слишкомъ много.

Л е р м а .
И даже совершенно безпримѣрно, принцъ,
За время долгой моей службы у [монарха, 
Насколько помню я, я ничего 
Подобнаго не зналъ.

К а р л о с ъ .
Да, это много... правда... 

Ужасно много... но... какъ говорите вы,
Какъ отзывалися о королевѣ, какъ?

Л е р м а .
Нѣтъ, принцъ, нѣтъ! Это противъ долга моего! 

К а р л о с ъ .
Какъ странно! Объ одномъ вы мнѣ, графъ, го

ворите,
А о другомъ— скрываете.

Лерма.
Одно

Я долженъ вамъ, другое— королю.
К а р л о с ъ .

Вы правы.
Л е р м а .

Сказать по правдѣ, я всегда маркиза честнымъ 
И благороднымъ человѣкомъ зналъ.

Л е р м а .
Таковъ ли онъ

Теперь? Коль такъ, то вѣдь мои сомнѣнья 
I Его не могутъ сдѣлать худшимъ; вамъ же, принцъ, 

Тутъ выигрышъ двойной! (Хочетъ уйдти).
К а р л о с ъ

(растроганный провожаетъ ею и жметъ 
ему руку).

Тройной! Достойный
И благородный человѣкъ. Теперь я вижу,
Что сталъ еще однимъ богаче другомъ,
Не потерявъ и прежняго притомъ.

(Лерма уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ II.
М аркизъ Поза (идетъ по галлереѣ) и 

Карлосъ.
М а р к и з ъ .

Карлъ! Карлъ!

К а р л о с ъ .
Что? Кто зоветъ меня? Ахъ, это ты. Какъ кстати! 
Я тороплюся въ монастырь, куда и ты 
Скорѣе приходи. (Хочетъ уйдти.)

Не болѣе....

М а р к и з ъ  П о з а .
Постой на двѣ минуты.

К а р л о с ъ ,
Такъ, значитъ, вы его, графъ, знали хорошо.

К а р л о с ъ .
Здѣсь могутъ насъ застать...

Л е р м а .
Но добродѣтель всякая чиста бываетъ 
До испытанья только, принцъ!

К а р л о с ъ .

Не легче!
Часъ отъ часу

Л е р м а .
Милость же великая монарха, 

По-моему, всегда имѣетъ цѣну. И 
Не мало добродѣтелей погибло 
И кровыо изошло на этомъ золотомъ 
Крючкѣ.

К а р л о с ъ .
О, да!

Л е р м а .
Вѣдь иногда бываетъ, право,

П о з а .
О, нѣтъ, сейчасъ я кончу! Королева...

К а р л о с ъ .
Ты былъ у моего отца?

П о з а .
Да. Призывалъ

Меня къ себѣ король.
К а р л о с ъ  (въ ожиданіи). 

И что же?
П о з а .

Все прекрасно
Устроено, и ты съ ней будешь говорить.

К а р л о с ъ .
Ну, а король? Чего же отъ тебя хотѣлъ онъ?



П о з а .
Король? Немногаго... Простое любопытство 
Узнать, кто я... или услужливость друзей 
Непрошенныхъ... Я право самъ не знаю; 
Король мнѣ предложилъ вступить къ нему на

службу.
К а р л о с ъ .

Но ты отъ этого, конечно, отказался?
П о з а .

Понятно!
К а р л о с ъ .

Ну, а обо мнѣ ни слова? 
Н рѣчи не было?

П о з а .
Что? О тебѣ? Да... такъ... 

Такъ вообще. . .  (Вынимаетъ памятную 
книжку и подаетъ ее принцу.) 

Вотъ здѣсь пока отъ королевы 
Два слова,— ну, а завтра я узнаю,
Гдѣ и когда...

К а р л о с ъ
(читаетъ разсѣянно, кладетъ книжку въ 

карманъ и хочетъ идти)
Такъ ты меня найдешь 

Въ монастырѣ, у пріора.
П о з а .

Да погоди же!
Что ты спѣшишь? Сюда никто теперь 
И не заглянетъ.

К а р л о с ъ
(съ принужденной улыбкой).

Кажется, съ тобой мы, право, 
Ролями помѣнялись. Да... сегодня ты 
Необычайно смѣлъ!

П о з а .
Сегодня! Почему-же

Сегодня?
К а р л о с ъ .

Ну, а что-жъ мнѣ пишетъ королева? 
П о з а .

Да развѣ ты сейчасъ не прочиталъ? 
К а р л о с ъ .

Да... да...
П о з а .

Что у тебя на сердцѣ? Что съ тобою? 
К а р л о с ъ

(читаетъ еще разъ письмо съ восторгомъ и 
страхомъ).

Небесный ангелъ!... Да, хочу я быть...
Хочу... хочу я быть тебя достойнымъ.
Любовью возвышаются великія сердца.
Да, будь, что будетъ! По ужъ если ты велишь мнѣ, 
Я повинуюсь... Пишетъ мнѣ она,

Чтобъ я на подвигъ смѣлый былъ готовъ.
Что-зкъ эгимъ.

Она сказать хотѣла мнѣ? Не знаешь ты?
П о з а . 

Хотя-бъ и зналъ, да ты-то въ состояньи-ль,
Карлосъ,

Сейчасъ все выслушать?
К а р л о с ъ .

Я оскорбилъ тебя?
Я былъ разсѣянъ такъ, прости меня, Родриго.

П о з а .
Разсѣянъ? Отчего?

К а р л о с ъ .
Не знаю я и самъ. 

Итакъ, моя теперь вѣдь эта книжка?
П о з а .

Ну, не совсѣмъ. Скорѣе долженъ я 
Къ себѣ взять и твою.

К а р л о с ъ .
Мою? Зачѣмъ?

П о з а .
А также

И мелочи другія, все, что въ третьи руки 
Попасть не можетъ... не должно,— клочки 
Замѣтокъ разныхъ, письма... говоря короче, 
Такъ весь твой письменный портфель.

К а р л о с ъ .
Зачѣмъ же?

П о з а .
Такъ,

На всякій случай. Кто же можетъ поручиться, 
Что не нагрянутъ съ обыскомъ внезапно?
Ну, а меня никто обыскивать не станетъ. 
Давай мнѣ все.

К а р л о с ъ  (съ безпокойствомъ). 
Гм... Странно! почему-жъ такъ... вдругъ?

П о з а .
Да ты покоенъ будь! Я и не думалъ этимъ 
Сказать тебѣ, что ты въ опасности,— клянусь 
Тебѣ, что нѣтъ,— нѣтъ, это только осторож

ность
Передъ опасностью! Не думалъ я , никакъ 
Не думалъ этимъ напугать тебя.

К а р л о с ъ
(отдавая ему свою книжку).

Смотри же
Спрячь хорошенько!

П о з а .
Спрячу.

К а р л о с ъ
(смотря на него значительно). 

Много я тебѣ,
Родриго, отдалъ!



П о з а .
Все же не такъ много,

Какъ я ужъ получилъ и раньше отъ тебя... 
Ну, будетъ... А объ остальномъ мы послѣ...
Въ монастырѣ... Теперь прощай, прощай!

(Хочетъ идти.)
К а р л о с ъ

(съ сомнѣньемъ борется, наконецъ зоветъ 
ею назадъ).

Постой!
Дай въ руки мнѣ еще разъ письма эти!
Межъ ними есть одно, которое она 
Писала мнѣ въ то время, какъ въ Алькалѣ 
Я тяжко боленъ былъ, былъ близокъ къ смерти.

Я
Съ тѣхъ поръ его всегда носилъ на сердцѣ.

Тяжко
Разстаться будетъ съ нимъ. Оставь его ты мнѣ. 
Его лишь только... и бери всѣ остальныя, 
(Вынимаетъ письмо и отдаетъ книжку.)

П о з а .
Тебѣ я уступаю, Карлосъ, поневолѣ,
Въ томъ именно письмѣ вся суть.

К а р л о с ъ .
Прощай!

(Онъ уходитъ медленно и тихо, останав

ливается у дверей на нѣсколько мгновеній, 
возвращается и отдаетъ ему письмо.) 

Возьми! (Его руки дрожатъ; слезы на гла
захъ; онъ обнимаетъ маркиза, склоняя 
лицо къ нему на грудь.)

Нѣтъ, этого отецъ не можетъ сдѣлать... 
Не правда ли, Родриго, вѣдь не можетъ онъ? 

(Быстро уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 3-е.

М аркизъ Поза
(съ удивленіемъ смотритъ ему въ слѣдъ).
Возможно ли? Какъ! Неужели-жъ онъ 
Не довѣряетъ другу? Нѣтъ, я клевещу!
Нѣтъ, просто показалось ему страннымъ 
Мое молчаніе и скрытность; но къ чему же,. 
Къ чему излишняя пустая болтовня,
Когда молчаніе мое страданій не приноситъ 
Ему; напротивъ, молитъ быть, еще 
Отъ нихъ его предохраняетъ даже?
Зачѣмъ спокойно-спящаго будить,
Чтобъ показать ему лишь только тучу,
Которая грозой виситъ надъ нимъ?
Довольно, если мнѣ удастся тихо, молча 
Отъ головы твоей ее отвесть, и ты, 
Проснувшися, увидишь надъ собою 
Безоблачный и чистый небосклонъ... ( Уходитъ.)

Картина 9 я.

ЯВЛЕНІЕ 4-е.
Король (сидитъ въ креслѣ). Возлѣ нею ин

фанта К лара Евгенія.
К о р о л ь  (послѣ глубокаго 

молчанія).
Нѣтъ, это все же дочь моя! Природа 
Не можетъ такъ правдиво лгать. Глаза 
Мои, какъ небо голубые. И во всѣхъ 
Чертахъ ея съ собой я сходство нахожу.
Дитя любви, да,— ты дитя моей любви,—
И къ сердцу своему тебя я прижимаю.
Ты кровь моя
(Вдругъ останавливается, пораженный 

мыслью.)
Да, кровь моя. Вотъ то, чего 

Я болѣе всего страшиться долженъ.
Вѣдь развѣ и его, его черты съ моими 
Не такъ же сходны?..
(Схватываетъ медальонъ и смотритъ то 
на нею, то на свое отраженіе въ зеркалѣ, 
потомъ бросаетъ ею и отталкиваетъ отъ 

себя инфанту.)

Нѣтъ, прочь, прочь!.. О, Боже мой!: 
Теряюся я въ этой безднѣ необъятной!

ЯВЛЕНІЕ 5-е.
Графъ Лерма, король и инфанта.

Л е р м а .
Ея величество изволила сейчасъ 
Въ пріемной появиться.

К о р о ль.
Какъ? Теперь?

Л е р м а .
И проситъ

Почтительно аудіенціи.
К о р о л ь .

Теперь?
Сейчасъ? въ такое время?.. Нѣтъ... нѣтъне могу я  
Сейчасъ съ пси говорить. Да, не могу... 
Нельзя...

Л е р м а .
Ея величество ужъ здѣсь.

( Уходитъ.)

К а б и н е т ъ  К о р о л я .



ЯВЛЕНІЕ 6-е.
Король, ко р о л ева  (входитъ). И н ф ан т а  бѣ
житъ на встрѣчу и прижимается къ ней, 
К оролева падаетъ на колѣни передъ коро
лемъ, который безмолвно и въ смущеніи 

смотритъ на нее.)
К о р о л е в а .

Мой государь и мой супругъ державный, 
Принуждена у трона вашего искать 
Себѣ я правосудья.

К о р о л ь .
Правосудья?

К о р о л е в а .
Здѣсь,

Въ дворцѣ, со мною недостойно поступили: 
Шкатулку у меня осмѣлились взломать.

К о р о л ь .
Что? Какъ?

К о р о л е в а .
И вещи дорогія для меня

Исчезли.
К о р о л ь .

Дорогія вамъ?
К о р о л е в а .

По ихъ значенью,
Которое отчаянная дерзость 
Непосвященныхъ въ наши тайны можетъ...

К о р о л ь.
Дерзость...

Но ихъ значенью... Да встаньте-жъ! Встаньте! 
К о р о л е в а .

Нѣтъ,
Не прежде, государь, какъ вы дадите слово, 
Чтобъ оскорбленье смыть, или представить мнѣ 
Виновнаго своею королевской властью,
Или смѣнить весь мой придворный штатъ, 
Среди котораго скрывается воръ дерзкій.

К о р о л ь .
Но встаньте же! Въ подобномъ положеньи... вы... 
Вы... королева... встаньте!

К о р о л е в а  (встаетъ).
Знаю я, что онъ

Изъ знатныхъ долженъ быть, такъ какъ въ
шкатулкѣ

Лежало жемчуговъ и брилліантовъ больше... 
Гораздо больше чѣмъ на милліонъ,
И онъ не тронулъ ихъ, а взялъ одни дишь

письма.
К о р о л ь .

Я бы хотѣлъ узнать...
К о р о л е в а .

Охотно, мой супругъ, 
Я вамъ сама скажу, то были письма 
И медальонъ инфанта.

К о р о л ь .
Къ вамъ? 

К о р о л е в а .
Ко мнѣ.

К о р о л ь .
Къ вамъ, отъ инфанта? И вы это говорите 
Мнѣ... мнѣ?

К о р о л е в а .
Да почему же, мой супругъ, 

И не сказать мнѣ вамъ?
К о р о л ь .

И не краснѣя даже? 
К о р о л е в а .

Что-жъ удивляетъ васъ? Я думаю, что вы 
И сами помните прекрасно о тѣхъ письмахъ, 
Которыя, съ согласья двухъ дворовъ,
Писалъ мнѣ въ Сенъ-Жерменъ Донъ-Карлосъ.

Было-ль
Позволено ему при этомъ мнѣ прислать 
И свой портретъ, иль близкая надежда 
Быть моимъ мужемъ своевольно разрѣшила 
Ему осмѣлиться на дерзкій этотъ шагъ,
Я этого рѣшать теперь не смѣю.
Поторопился онъ быть-можегъ только, да,
Но это извинительно, тѣмъ больше,
Что вѣдь тогда— я въ томъ ручаюсь за него—  
Ему и въ голову еще не приходило,
Что это мачихѣ своей онъ...

(Замѣчаетъ движеніе короля.)
Но что съ вами?

Что это значитъ?
Ин ф а н т а

(которая между тѣмъ, поднявъ медальонъ 
съ полу и потравъ имъ, подноситъ его ко

ролевѣ.)
Мама, посмотри, какая 

Прелестная картинка! Посмотри...
К о р о л е в а .

Что это? Мой! (Узнаетъ медальонъ и оста
навливается въ безмолвномъ оцѣпенѣніи. 
Оба смотрятъ пристально другъ на дру
га. Послгъ долгаго молчанія).

Такъ вотъ что!... Государь, 
Чтобъ сердце испытать своей супруги,
Такое средство благородно и согласно 
Съ достоинствомъ монарха?.. Но могу ли я 
Еще одинъ вопросъ себѣ позволить?

К о р о л ь .
Здѣсь надо спрашивать не вамъ, а мнѣ! 

К о р о л е й  а.
Такъ пусть но крайней мѣрѣ хоть невинность 
Отъ ложныхъ подозрѣній не страдаетъ!
Когда совершено то воровство 
По вашему приказу...



К о р о л ь .
Да!... Ну, что-жъ?

К о р о л е в а .
Тогда

Мнѣ не кого винить и не кого жалѣть 
Мнѣ кромѣ васъ самихъ, такъ какъ, къ несчастью, 
Супруга ваша не изъ тѣхъ, кому 
Такія средства могутъ быть пригодны.

К о р о л ь .
Я знаю этотъ разговоръ. Но нѣтъ,
Въ другой разъ вы меня не проведете,
Какъ обманули разъ уже въ Арангуецѣ.
Я королеву-ангела теперь узналъ 
Короче,— королеву ту, что защищалась 
Тогда съ такимъ достоинствомъ великимъ.

К о р о л е в а .
Что это значитъ?

К о р о л ь .
А теперь скажите мнѣ, 

Сударыня, скорѣй и безъ уловокъ, прямо, 
Скажите, правда-ль, правда-ли, что тамъ ни

съ кѣмъ
Не говорили вы,— ни съ кѣмъ? Да? Точно-ль

правда?
К о р о л е в а .

Съ инфантомъ я тамъ говорила. Да...
К о р о л ь .

Вотъ что!
Теперь открылось все, теперь все ясно!
Такъ нагло... дерзко такъ... безстыдно поступать, 
Такъ мало уваженья къ моей чести!

К о р о л е в а .
Какъ чести, государь? Ну, если это вы 
Считаете за оскорбленье чести,
То я боюсь, что въ той игрѣ на карту честь 
Выла поставлена другая, много выше 
Той, что Кастилія мнѣ послѣ брака въ даръ, 
Какъ утренній подарокъ принесла.

К о р о л ь .
Зачѣмъ же

Вы мнѣ тогда объ этомъ не сказали?
К о р о л е в а .

Затѣмъ, что не привыкла я, мой государь, 
Чтобы въ присутствіи всего двора дерзали 
Мнѣ, какъ преступницѣ, допросъ производить. 
Когда-бъ почтительно и вѣжливо спросили,
Я не задумалась-бы правду вамъ сказать.
А развѣ такъ со мной въ Арангуецѣ, ваше 
Величество, вы поступили? Развѣ дворъ 
Судилищемъ быть можетъ, предъ которымъ 
Должна и королева отдавать отчетъ 
Въ своихъ поступкахъ сокровенныхъ? Принцу 
Дозволила свиданье это я. О немъ 
Просилъ онъ неотступно. Поступила такъ я

Затѣмъ, что не хочу судьей обычай ставить 
Въ такихъ дѣлахъ, которыя сама 
Я безупречными считаю, к отъ васъ же 
Я скрыла это только потому,
Что очень не хотѣлося мнѣ спорить 
Съ вашимъ величествомъ о правѣ томъ 
Въ присутствіи всей челяди придворной.

К о р о л ь .
Сударыня, вы говорите очень смѣло...
Да, слишкомъ смѣло!...

К о р о л е в а .
И еще прибавлю я:

Инфантъ едва ли въ сердцѣ своего отца 
Найдетъ къ себѣ хотя бы только справедливость,. 
Которую вполнѣ заслуживаетъ онъ.

К о р о л ь .
Заслуживаетъ онъ?

К о р о л е в а .
Къ чему скрывать я буду 

Отъ васъ? Да, принца я люблю и уважаю, 
Какъ близкаго родного своего,
Который нѣкогда почтенъ достойнымъ былъ 
Носить другое имя... и, сказать по правдѣ, 
Гораздо больше подходящее ко мнѣ.
Я не могу никакъ понять, зачѣмъ онъ долженъ. 
Мнѣ чуждымъ больше быть, чѣмъ кто-либо

другой,
И чуждымъ потому лишь именно, что прежде 
Былъ для меня дороже всѣхъ на свѣтѣ.
И если государственные дипломаты,
По усмотрѣнію политики своей,
Умѣютъ, какъ хотятъ, завязывать всѣ связи, 
То развязать ихъ будетъ имъ труднѣй.
Я ненавидѣть не хочу его по приказанью!
И если принуждаютъ, наконецъ, меня 
Все высказать: я не хочу... да, не хочу я 
Насилье это больше признавать за долгъ!

К о р о л ь .
Елизавета! вы меня видали только 
Въ минуты слабости моей. Воспоминанье 
О нихъ васъ дѣлаетъ и смѣлою, и дерзкой.
На всемогущество свое, конечно, вы 
Надѣетесь, которое такъ долго 
Мое терпѣніе испытывать могло.
Но бойтсся тѣмъ больше! То, что прежде 
Меня склоняло къ слабости, теперь 
И къ бѣшенству пожалуй приведетъ.

К о р о л е в а .
Но что-жъ я сдѣлала?

К о р о л ь .
Да, если такъ,

Какъ говорите вы— конечно ничего...
(Схватывая ев за руку).

А если нѣтъ? А если уже мѣра



Проступковъ вашихъ переполнилася такъ,
Что даже тяжесть вздоха въ ней не помѣстится, 
А если я обманутъ...

(Бросаетъ ея руку.)
Даже эту слабость 

Я побѣдить могу... могу и подавлю!
Но горе вамъ и мнѣ тогда, Елизавета!

К о р о л е в а .
Но что-жъ я сдѣлала, что?

К о р о л ь .
Пусть тогда

Польется кровь!
К о р о л е в а .

Вотъ до чего дошло... О, Боже!
К о р о л ь .

Когда я въ бѣшенствѣ, я самъ себя не помню, 
Ни нравовъ, ни обычаевъ не чту,
Ни голоса природы, ни священныхъ 
Международныхъ договоровъ даже.

К о р о л е в а .
Ваше

Величество, какъ жаль мнѣ...
К о р о л ь  (внѣ себя).
Жаль вамъ! Состраданье

Преступницы.
И н ф а и т а

(приближается въ испугѣ къ матери).
Зачѣмъ такъ сердится король,

А мама моя плачетъ?

К о р о л ь
(грубо отталкиваетъ ее отъ королевы). 

К о р о л е в а
(кротко и  съ достогшствомъ, по дрожащимъ 

голосомъ).
Я отъ притѣсненій 

Ребенка своего съумѣю оградить.
Пойдемъ со мною, дочь моя.

(Беретъ ее на руки.)
И если

Король тебя не хочетъ больше знать,
За Пиринеями тогда ужъ я должна 
Искать защитниковъ и судей.

К о р о л ь .
Королева!

К о р о л е в а .
Нѣтъ, больше не могу... не въ силахъ... это

слишкомъ...
(Хочетъ дойти до двери, но падаетъ вмѣсти, 

съ ребенкомъ на порогѣ.)

К о р о л ь  (подбѣгая къ ней, 
въ смущеньи).

О, Боже! Что такое?
И н ф а н т а  (кричитъ въ 

испугѣ).
Мама, моя мама!

Она въ крови! (Убѣгаетъ.)
К о р о л ь  (испуганно хлопо

четъ около нея).
Какой ужасный случай! Кровь!

О, чѣмъ я заслужилъ такое наказанье!
За что же?... Встаньте! Успокойтесь! Встаньте же! 
Сюда идутъ, застанутъ насъ врасплохъ! Скорѣй 
Вставайте! Или вы хотите, чтобъ весь дворъ 
Налюбовался этимъ представленьемъ?
О, какъ же васъ приказкете просить,
Чтобъ встали вы!
(Королева поднимается, поддерживаемая 

королемъ.)

Т ѣ  ж е, А л ьба, Доминго (входятъ въ испу
гѣ. За ними придворныя дамы.)

К о р о л ь .
Скорѣе королеву

Въ ея покои проведите. Дурно ей!
(Королева уходитъ въ сопровожденіи дамъ. 

Альба и Доминго подходятъ блиэісе.)
А л ь б а .

У королевы слезы на глазахъ, лицо 
Ея въ крови.

К о р о  л ь.
И это дьяволовъ

Меня смутившихъ въ изумленіе приводитъ?
Альба н Доминго.

Мы? Мы?
К о р о л ь .

Которые довольно наплели,
Чтобы взбѣсить меня, но не могли при этомъ 
И убѣдить ни въ чемъ!

А л ь б а.
Мы говорили то,

Что знали.
К о р о л ь .

Пусть за это адъ благодаритъ васъ! 
Что сдѣлалъ я, о томъ глубоко сожалѣю, 
Быть-можетъ это голосъ совѣсти виновной.

М а р к и з ъ  П о з а  (за сценой). 
Что, можно видѣть короля, онъ принимаетъ?

ЯВЛЕНІЕ VII.



ЯВЛЕНІЕ ѴӀӀӀ.
Прежніе и Поза.

К о р о л ь  (услышавъ этотъ голосъ, съ ра
достнымъ движеніемъ дѣлаетъ нѣсколько 

шаговъ на встрѣчу маркизу).
Ахъ, вотъ онъ, вотъ! Добро пожаловать, маркизъ. 
Теперь вы, герцогъ, больше не нужны мнѣ, 
Оставьте насъ...
(Альба и Доминго, посмотрѣвъ другъ на 

друга съ изумленіемъ, удаляются).
ЯВЛЕНІЕ IX.

Король и маркизъ Поза.
П о з а .

Когда я проходилъ 
Черезъ пріемную, услышалъ тамъ молву 
Ужасную, которую я счелъ 
Совсѣмъ невѣроятной. Сильный споръ какой-то... 
Кровь... Королева...

К о р о л ь .
Вы пришли оттуда?

П о з а .
Я ужаснулся бы, когда бы эти слухи 
Имѣли основанье,— еслибъ въ самомъ дѣлѣ, 
Ваше величество, случилось такъ,
Что съ вашей стороны хоть что-нибудь да было... 
Открытье важное, что сдѣлалъ я теперь,
Все положенье дѣла измѣняетъ.

К о р о л ь .
Ну?

П о з а .
Я нашелъ удобный случай взять портфель 
У принца, въ помъ его бумаги, и онѣ-то, 
Надѣюсь, намъ прольютъ не мало свѣта.

К о р о л ь .
Какъ?

(Съ жадностью осматриваетъ ею.) 
Письмо отъ моего отца-монарха,
О немъ, я сколько номшо, даже никогда 
И не слыхалъ... ( Читаетъ ею, откладываетъ 
въ сторону и поспѣшно разбираетъ дру

гія бумаги.)
Планъ крѣпости... отрывки мыслей, 

Тирады изъ Тацита... Это что?
Знакомая рука... и отъ какой-то дамы...
(Внимательно читаетъ то громко, то 

ггро себя.)
«Этотъ ключъ... отъ дальнихъ комнатъ павильона, 
Покоевъ королевы...» Это что? «Любовь 
Свободна тамъ... желанья... лучшая награда...» 
О, сатанинское предательство! Теперь 
Я узнаю... Она... Она,— ея рука!

П о з а .
Какъ, почеркъ королевы? Выть не можетъ!

К о р о л ь .
Принцессы Эболи...

По з а .
Такъ это правда!

Пажъ Генарецъ сознался мнѣ, что самъ 
Письмо и ключъ онъ принцу передалъ...

К о р о л ь
(схвативъ руку маркиза, въ сильномъ вол

неніи).
Маркизъ, въ рукахъ ужасныхъ вижу я себя! 
Та женщина... я долженъ вамъ сознаться,
Та женщина, маркизъ... Она взломала 
Шкатулку королевы... Вышли отъ нея 
И первые намеки... Кто ихъ знаетъ,
Насколько съ нею тутъ причастенъ и монахъ? 
Я плутнями безчестными обманутъ!

П о з а .
Но если такъ, то это счастіе еще.

К о р о л ь .
Маркизъ! Маркизъ! Я начинаю опасаться,
Не слишкомъ ли я много королевѣ и 
Своей супругѣ сдѣлалъ...

П о з а .
Если точно

У принца съ королевою и были 
Сношенья тайныя, такъ ужь навѣрно 
Совсѣмъ другого рода, а не тѣ,
Въ какихъ ее предъ вами обвиняютъ.
Я вѣрно знаю, государь, что мысль 
Донъ-Карлоса во Фландрію уѣхать 
Родилась въ головѣ у королевы прежде 
И внушена ему.

К о р о л ь .
Я думалъ такъ и самъ.

П о з а .
Честолюбива очень королева,
И оскорбительно, конечно, видѣть ей 
Себя обманутой въ надеждахъ гордыхъ 
И устраненную отъ всякаго участья 
Въ дѣлахъ державныхъ трона. И вотъ ей 
Пылъ юношескій принца показался 
Полезнымъ для осуществленья всѣхъ 
Ея великихъ и блестящихъ плановъ...
Но сердце... ея сердце... сомнѣваюсь я,
Чтобы оно могло любить.

К о р о л ь .
Ихъ планы

И политическіе замыслы меня 
Нисколько не пугаютъ.

П о з а .
По любима-ль

Она сама? И должно ли бояться намъ



Чего-нибудь дурного отъ инфанта?
Мнѣ кажется, вопросы эти надо 
Изслѣдовать получше. Тутъ необходимъ 
По-моему прежде всего строжайшій 
И самый бдительный надзоръ.

Мнѣ отвѣчаете?

К о р о л ь .
Вы за него

П о з а  (подумавъ). 
Когда вы, ваше

Величество, считаете меня способнымъ 
Исполнить эту миссію, то долженъ я 
Просить васъ совершенно, безгранично 
Мнѣ дѣло это въ руки передать

К о р о л ь .  
Пусть будетъ такъ.

П о з а .
По крайней мѣрѣ не мѣшать мнѣ 
И не давать помощника, кто-бъ ни былъ онъ, 
Какимъ бы громкимъ именемъ ни назывался.

К о р о л ь .
О, никого! Даю вамъ слово въ томъ, маркизъ! 
Вы были ангеломъ-хранителемъ моимъ.
Какъ много вамъ обязанъ я, чѣмъ въ силахъ 
За это предостереженье васъ 
Вознаградить...
(Лермѣ, который при этихъ словахъ вхо

дитъ)
Что королева?

Л е р м а .
Все еще

Слаба... отъ обморока... вѣрно...
(Смотритъ двусмысленно на маркиза и 

уходитъ).
П о з а  (помолчавъ,королю). 

По моему бще необходимо

Принять къ соображенью намъ, что здѣсь 
Предостеречь пожалуй принца могутъ;
Друзей не мало у него и, можетъ быть,
Въ числѣ ихъ много находящихся въ сношеньи 
Съ бунтовщиками Гента. Страхъ его 
Привести къ отчаяннымъ поступкамъ можетъ, 
А потому совѣтовалъ бы я 
Принять теперь же всѣ какія нужны мѣры, 
Чтобъ въ случаѣ чего могли мы тотчасъ 
И дѣйствовать безъ замедленья.

К о р о л ь .
Да, вы правы!

Вы совершенно правы... По... какія мѣры?
П о з а .

Приказъ секретный объ арестѣ принца... Мнѣ 
Его отдайте въ руки, чтобъ я могъ въ минуту 
Опасности воспользоваться имъ тотчасъ же 
И... (Замѣтивъ, что король задумался) 

Это будетъ государственною тайной...
До времени...

К о р о л ь
(подходитъ къ столу и пишетъ приказъ).

Все государство здѣсь
Поставлено на карту. Средствъ необычайныхъ 
Не избѣжать; когда грозитъ опасность,
Все позволительно... Вотъ вамъ, маркизъ...

(Подаетъ ему приказъ.) 
Вамъ о пощадѣ говорить не нужно...

П о з а .
Лишь только въ крайнемъ случаѣ, мой государь.

К о р о л ь  (кладетъ ему ру
ку на плечо).

Ступайте-жъ, дорогой маркизъ, и возвратите 
Покой душѣ моей и сонъ моимъ ночамъ.

( Оба уходятъ въ разныя стороны.)

Картина X.
Галлерея.

ЯВЛЕНІЕ X.
Карлосъ (входитъ съ безпокойствомъ). Лерма 

(идетъ ему на встрѣчу).
К а р л о с ъ .

Я васъ ищу.
Л е р м а .

А я, принцъ, васъ!
К а р л о с ъ .

Такъ это правда?
О, ради Бога!... неужели правда?

Л е р м а .
Что?

К а р л о с ъ .
Что на нее кинжалъ онъ поднялъ? Что ее 
Окровавленную оттуда унесли...
О, ради всѣхъ святыхъ мнѣ отвѣчайте; 
Чему-жъ мнѣ вѣрить, и что правда?

Л е р м а .
Принцъ, она

Лишь въ обморокъ упала; падая, слегка 
Поранила себя— вотъ все, что было.



К а р л о с ъ .
Значитъ

Опасности не существуетъ, нѣтъ?
Бы слово честное мнѣ въ этомъ, графъ, да

дите?
Л е р м а .

Нѣтъ никакой для королевы и еще 
Тѣмъ менѣе для васъ.

К а р л о с ъ .
Ну, слава Богу!

А до меня дошли ужаснѣйшіе слухи,
Что будто бы король въ неистовствѣ напалъ 
На дочь и мать и что открыта тайна.

Л е р м а .
Послѣднее быть-можетъ справедливо.

К а р л о с ъ .
Какъ?

Открыта?
Л е р м а .

Я сегодня васъ предостерегъ.
Но вы пренебрегли моимъ совѣтомъ,
Такъ хоть вторымъ воспользуйтесь получше.

К а р л о с ъ .

Что это значитъ?
Графъ,

Л е р м а .
Если я не ошибаюсь,

Такъ видѣлъ, принцъ, на дняхъ у васъ въ
рукахъ

Изъ бархата лазуреваго цвѣта 
И золотомъ оправленный портфель.

К а р л о с ъ .
Есть у меня такой... Да, ну такъ что же?

Л е р м а .
На крышкѣ, кажется, еще былъ силуетъ, 
Кругомъ обшитый жемчугомъ...

К а р л о с ъ .
Да, вѣрно!

Л ор  м а.
Когда я въ королевскій кабинетъ 
Бошелъ сегодня неожиданно совсѣмъ,
Мнѣ показалось, будто бы онъ самый 
Бъ рукахъ былъ короля. И тутъ же, принцъ,

стоялъ
Маркизъ де Поза.

К а р л о с ъ
(пораженный, послѣ небольшого молчанія, 

вспыльчиво).
Нѣтъ, не правда!

Л е р м а  (обидчиво).
Значитъ,

Обманщикъ я!

К а р л о с ъ  (долго на нею 
смотритъ).

Обманщикъ, да!

Прощаю вамъ!

Л е р м а .
Ахъ, я

К а р л о с ъ
(въ сильномъ волненіи ходитъ взадъ и впе
редъ и наконецъ останавливается передъ 

нимъ).
Что сдѣлалъ онъ тебѣ дурного? 

Что дружба наша сдѣлала тебѣ,
Что ты съ такой заботливостью адской 
Стараешься ее порвать?

Л е р м а .
Принцъ, вашу скорбь 

Я уважаю, хоть и дѣлаетъ она 
Несправедливымъ васъ.

К а р л о с ъ .
О, Боже, Боже, Боже! 

Спаси меня отъ подозрѣнья.
Л е р м а .

Помню я
Еще при этомъ и слова монарха:
«Какъ много я обязанъ вамъ!»— сказалъ 
Маркизу онъ, когда входилъ я.— «Чѣмъ могу

васъ
Вознаградить за....»

К а р л о с ъ .
О, довольно! Замолчите!

Л е р м а .
Палъ герцогъ Альба, нѣтъ сомнѣнья въ этомъ! 
А также королевская печать 
Отобрана отъ принца Рыо Гамеца 
И отдана маркизу.

К а р л о с ъ
(погруэюенный въ глубокое размышленіе).

Отъ меня
Онъ это скрылъ! Онъ умолчалъ объ этомъ! 
Зачѣмъ же умолчалъ?

Л е р м а .
Весь дворъ теперь

Въ немъ видитъ полновластнаго министра 
И всемогущаго любимца короля.

К а р л осъ .
Меня любилъ онъ! О, какъ сильно и какъ много 
Любилъ меня! Ему я дорогъ былъ,
Какъ собственная жизнь... Я это знаю!
Да, тысячи примѣровъ, испытаній мнѣ 
То доказали; но милліоны гражданъ 
И родина святая развѣ это



Ему не можетъ быть дороже одного?
Для друга одного его душа, я знаю,
Ужь слишкомъ велика, а счастіе Карлоса 
Ничтожно такъ, чтобы могло наполнить сердце 
Любвеобильное его. Меня принесъ 
Онъ въ жертву высшимъ цѣлямъ. Но могу ли 
Я порицать его за это? Да;
Нѣтъ никакихъ сомнѣній. Онъ теперь 
Потерянъ для меня!
( Отходитъ въ сторону, закрывая лицо 

руками.)

Л е р м а .
Мой добрый принцъ,

Что сдѣлать я могу для васъ?

К а р л о с ъ .
Пойдти

И также королю предать меня. Подарковъ 
Въ моемъ распоряженьи нѣтъ; и мнѣ 
Дарить васъ нечѣмъ.

Л е р м а .
Какъ? Такъ неужели-ягъ вы 

Хотите ждать послѣдствій, принцъ?

К а р л о с ъ
(облокачиваясь на балюстраду, смотритъ 

неподвижно впередъ,).
Е го

Я потерялъ. Теперь ужъ всѣми, всѣми 
Оставленъ я.

Л е р м а
(подходя къ нему съ участіемъ).

Вы не хотите думать, 
Принцъ, о спасеньи вашемъ.

К а р л о с ъ .
О моемъ

Спасеньи? Добрый человѣкъ!
Л е р м а .

Къ тому же
Вамъ больше развѣ не за кого, принцъ, 
Страшиться?

К а р л о с ъ  (вздрогнувъ). 
Боже! О! О чемъ вы мнѣ 

Напомнили, графъ Лерма! Мать моя!
(Ломая руки, ходитъ взадъ и впередъ.) 

Она-то чѣмъ же заслужила это?
Онъ долженъ былъ ее хоть пощадить...
Да, Лерма, да? Вѣдь долженъ былъ?

(Скоро и рѣшительно.) 
Мнѣ нужно

Сейчасъ же къ ней идти... предостеречь ее... 
Я долженъ приготовить... Лерма, добрый Лерма! 
Кого послать мнѣ къ ней? Нѣтъ никого 
Ужъ больше у меня! Какъ нѣтъ? Есть, слава

Богу,
Еще есть другъ одинъ, и вѣдь къ тому же тутъ 
Бояться нечего еще ухудшить дѣло!

(Уходитъ.)
Л е р м а

(слѣдуя за нимъ, кричитъ ему вслѣдъ). 
Куда, куда вы, принцъ? Остановитесь!

(Уходитъ вслѣдъ за нимъ.)

Картина XI.
Комната принцессы Эболи.

ЯВЛЕНІЕ XI.
П ринцесса Эболи, потомъ вск ор ѣ  К арл осъ .

Э б о л и .
Такъ справедлива роковая вѣсть 
И цѣлому двору уже извѣстна.

К а р л о с ъ  (входя).
О, не пугайтсся меня, принцесса,
Я буду тихъ и скроменъ, какъ дитя!

Э б о л и .
ІІринцъ! Неожиданно такъ... это появленье...

К а р л о с ъ .
Вы все еще сердиты на меня,
Да, все еще?

Э б о л и .
Принцъ!

К а р л о с ъ  (настойчиво).
Все еще сердиты? 

Скажите-жъ мнѣ, прошу васъ...
Э б о л и .

Что-эко это, принцъ? 
Вы кажется, совсѣмъ забыли... что-зкс 
Вамъ отъ меня угодно?

К а р л о с ъ
(съ удивленіемъ схватываетъ ея руку).

Неужели ты,
Ты женщина, способна ненавидѣть вѣчно? 
Иль въ самомъ дѣлѣ оскорбленная любовь 
Прощенія совсѣмъ и никогда не знаетъ?

Э б о л и
(вырываясь отъ него).

Ахъ, принцъ, о чемъ напомнили вы мнѣ?!



К а р л о с ъ .
О добротѣ твоей и о своей 
Неблагодарности. О, знаю, да, я знаю,
Какъ, женщину, тебя я сильно оскорбилъ,
Что сердце нѣжное твое безчеловѣчно 
Жестоко растерзалъ... что я, я вызвалъ слезы 
Изъ ангельскихъ твоихъ очей... Да и теперь 
Сюда къ тебѣ опять не съ тѣмъ пришелъ я, 
Чтобы раскаяться.

Э б о л и .
Оставьте меня, принцъ- 

Я...
К а р л о с ъ .

Я пришелъ сюда лишь потому, что ты,
Какъ женщина, нѣжна, что я надѣюсь 
На сердце доброе, прекрасное твое.
Ты видишь, видишь у меня на цѣломъ свѣтѣ 
Нѣтъ болѣе друзей, кромѣ тебя одной.
Не будешь же ты вѣчно ненавидѣть,— нѣтъ,
И не останешься на вѣкъ непримиримой!

Э б о л и .
О, замолчите!.. Ради Бога, принцъ!
Ни слова болѣе...

К а р л о с ъ .

О, дай тебѣ напомнить 
О времени счастливомъ, золотомъ 
Твоей любви... о той любви твоей,
Противъ которой я такъ низко погрѣшилъ. 
Дай мнѣ теперь тебѣ напомнить, чѣмъ я прежде 
Вылъ для тебя, какимъ когда-то предъ тобой 
Мечты, сны сердца твоего меня являли!
Еще лишь разъ... да, только разъ одинъ 
Возстанови въ душѣ своей мой образъ прежній, 
И этой тѣни прошлаго пожертвуй тѣмъ,
Чѣмъ для меня никакъ пожертвовать не мо

жешь.
Э б о л и .

О, Карлосъ! какъ жестоко вы со мной 
Играете!

К а р л о с ъ .
Забудь свой полъ, будь выше! 

Прости обиду! сдѣлай то, что до тебя 
Изъ женщинъ ни одна еще на свѣтѣ 
Не сдѣлала,— то, что, увѣренъ я, и послѣ 
Тебя никто изъ нихъ не сдѣлаетъ во вѣкъ! 
Неслыханнаго я желаю отъ тебя...
Позволь мнѣ... о, молю тебя я на колѣнахъ, 
Позволь... два слова... да... не больше... О,

позволь
Мнѣ матери моей сказать...

(Бросается передъ пей на колѣна.)

ЯВЛЕНІЕ 12-е.
П реж н іе  и М ар ки зъ  П оза (врывается въ 
двери, за пилѣ слѣдуютъ два офицера 

королевской гвардіи).

П о з а
( запыхавшись, въ волненіи становится меж

ду принцемъ и  Эболи).
Что говорилъ онъ?

Не вѣрьте вы ему!
К а р л о с ъ

(все еще на колѣнахъ, возвышая голосъ).
О, заклинаю васъ!

Ради всего, что свято вамъ!
П о з а .

Онъ сумасшедшій,
Но слушайте безумца!

К а р л о с ъ
(громче и настойчивѣе).

Дѣло здѣсь идетъ 
О жизни или смерти... Проводите 
Меня скорѣе къ ней.

П о з а
(останавливаетъ силой принца).

Я васъ убью,
Коль вздумаете вы ему повиноваться.

( Обращаясь къ офицеру).
Графъ Кордуаискій!

(показывая ему бумагу).
Именемъ монарха,

Принцъ арестованъ!
(Карлосъ сгноитъ въ оцѣпетьніи, какъ по
раженный громомъ. Принцесса вскрикива- 
етъ и хочетъ бѣжать. Офицеры изумле
ны. Долгое и глубокое молчаніе. Маркизъ 
дрожгтгъ и съ трудомъ сохраняетъ присут

ствіе духа. Щинцу).
Вашу шпагу, принцъ, 

Позвольте... вы останьтесь здѣсь, принцесса...
( Офицерамъ)

Л вы мнѣ жизнью отвѣчаете своей 
За то, чтобы ни съ кѣмъ не говорилъ 
Его высочество, ни съ кѣмъ... и съ вами даже...
(Тихо говоритъ еще офицеру, потомъ обра- 

щаясь къ другому.)
Теперь спѣшу повергнуться къ стопамъ монарха, 
Чтобъ дать отчетъ ему...

(Карлосу)
А также, принцъ, и вамъ. 

Чрезъ часъ не болѣе меня вы ожидайте!
(Карлосъ безсознательно позволяегггъ себя 
у вестъ. Только, проходя мимо Маркиза, 
устремляетъ на него тусклый, помертвѣ-



лый взглядъ. М аркизъ закрываетъ лицо. 
Принцесса снова пытается у бѣжать. М а р 
кизъ схватываетъ ее за руку и  возвраща
етъ назадъ.)

ЯВЛЕНІЕ 13-е.

П р и н ц есса Эболи, М ар ки зъ  П оза.

Э бо л іі .
Во имя Бога... умоляю васъ, пустите...
Здѣсь мнѣ...

П о з а
(приводитъ ее на авансцену).

Несчастная! Что онъ тебѣ сказалъ?

Э б о л и .
О, ничего... пустите... ничего...

П о з а
(насильно ее удерживая, еще грознѣе).

Что, много-ль
Еще развѣдала?.. Отсюда ты теперь 
Не вырвешься и никому на этомъ свѣтѣ 
Того, что знаешь ты уже, не передашь.

Э б о л и
(въ ужасѣ смотря на него).

Великій Боже! Что же вы хотите дѣлать? 
Иль точно вы меня хотите умертвить?!..

П о з а  (вынимая кинжалъ).
Да, я хочу! На это твердо я рѣшился,
Готова будь; минуты сочтены!

Э б о л и .
Меня?

Пеня убить? О, всемогущій Боже!
Въ чемъ провинилась я? въ чемъ?

П о з а
(смотритъ па нее, приставивъ кинжалъ 

къ ея груди).
Время еще есть,

Еще уста ея не оросились ядомъ!
Я разобью сосудъ, и снова все 
Останется по прежнему... Судьба Испаньи,
Или жизнь женщины одной?!

Э б о л и
(опускается передъ нимъ на колѣна и смѣло 

смотритъ ему въ глаза).
Ну, что же вы?

Что медлите? Я не прошу пощады!
Я заслужила казнь, и смерти я хочу!

П о з а
(медленно опускаетъ руку, послѣ корот

каго молчанія).
Нѣтъ, это было бы настольжо-жъ малодушьемъ, 
Насколько вмѣстѣ съ тѣмъ и варварствомъ,—

Нѣтъ, нѣтъ!
Благодарю тебя, небесный нашъ Отецъ!
Есть у меня еще другое средство.
(Роняетъ кинжалъ и быстро уходитъ. 

Принцесса убѣгаетъ въ другія двери.)

ЯВЛЕНІЕ 14-е.
К о ро лева , Г р аф и н я  Ф уэнтесъ.

К о р о л е в а .
Скажите, что за суматоха во дворцѣ,
Меня сегодня всякій шумъ пугаетъ!
Подите же, графиня, посмотрите,
II объясните мнѣ, что это значитъ!

(Графиня Фуэнтесъ уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 15-е.
К о ро лева , П р и н ц есса  Эболи.

Э б о л и
(вбѣгаетъ запыхавшись,гѢѣдная,разстроен

ная и падаетъ къ ногамъ королевы). 
Спасите!.. Королева... онъ... онъ арестованъ.

Кто?
К о р о л е в а .

Э б о л и .
По приказу короля, его 

Арестовалъ маркизъ.

К о р о л е в а .
Да? Но кого же?

Кого? Скажите!..
Э б о л и . 
Принца!

К о р о л е в а .
Ты съ ума сошла.

Э б о л и .
Да, да! сейчасъ при мнѣ его и взяли!..

К о р о л е в а .
Кто взялъ его подъ стражу?

Э б о л и .
Маркизъ Поза.

К о р о л е в а .
Ну, слава Богу, что еще маркизъ 
Арестовалъ его!..



Э б о л и .
И это говорите

Вы такъ спокойно, холодно? О, Боже! Вы 
Не знаете и не предчувствуете даже...

К о р о л е в а .
За что онъ арестованъ? За какой-нибудь 
Проступокъ, свойственный характеру его 
И въ пылкомъ юношѣ естественный, конечно...

Э б о л и .
Нѣтъ, нѣтъ! я лучше знаю,— нѣтъ! О, коро

лева!
Безбожный, дьявольскій поступокъ мой!.. Ему 
Спасенья нѣтъ! умретъ онъ!

К о р о л е в а .
Онъ умретъ?

Э б о л и .
И я — его убійца!

К о р о л е в а .
Онъ умретъ? Подумай, 

Безумная, подумай, что ты говоришь!

Э б о л и .
И отчего... и отчего умретъ онъ!..
О, еслибъ я могла предвидѣть только, чѣмъ 
Всё это кончится?

К о р о л е в а
(ласково беретъ ее за руку).

Вы внѣ себя, принцесса! 
Сначала соберитесь съ мыслями, старайтесь 
Спокойнѣй быть! И разскажите мнѣ 
Все по порядку, что случилось? Что 
Вы знаете?

Э б о л и .
О, нѣтъ, не говорите мнѣ 

Съ такимъ небеснымъ снисхожденьемъ, королева, 
Съ такою добротой! Онѣ мнѣ мою совѣсть 
Жгутъ адскимъ пламенемъ. Я недостойна 
На вашу чистоту, величіе смотрѣть 
Своимъ преступнымъ взоромъ. Растопчите 
Несчастную безъ жалости скорѣй,
Что сокрушенная позоромъ и стыдомъ 
Съ презрѣніемъ къ самой себѣ глубокимъ 
Теперь у вашихъ ногъ склоняется во прахъ.

К о р о л е в а .
Несчастная! Да въ чемъ же вы хотите 
Сознаться мнѣ, принцесса?

Э б о л и .
Свѣтлый ангелъ! 

Великая, святая! Вы еще 
Не знаете... и не предчувствуете даже

Какому демону любовно, нѣжно такъ 
Вы улыбались. Такъ теперь его узнайте:
Тотъ демонъ— я... я тотъ презрѣнный воръ, 
Что обокралъ васъ!

К о р о л е в а .
Вы?!

Эб о л и .
И я еще дерзнула

Васъ обвинять...
К о р о л е в а .

Вы, вы могли?!
Э б о л и .

Любовь...
Месть... бѣшенство... любила я иифанта 
И ненавидѣла я васъ.

К о р о л е в а .
Да? потому

Что вы его любили?

Эб о л и .
Нѣтъ, нѣтъ! потому 

Что я ему въ своей любви призналась 
И не нашла взаимности.

К о р о л е в а  (помолчавъ).
О, все теперь

Мнѣ ясно!... Встаньте! Вы его любили —
И я прощаю васъ... Все позабыто... встаньте!

(Протягиваетъ ей руку.)

Э б о л и .
Нѣтъ, нѣтъ, еще одно ужасное признанье!
не прежде королева!...

К о р о л е в а  (съ вниманіемъ.)
Что же я должна 

Еще услышать? Говорите!

Э б о л и .
Я... король...

Обольщена... Вы отвратили взоры...
О, въ нихъ читаю я презрѣніе къ себѣ...
То преступленіе, въ какомъ васъ обвиняли, 
Свершила я сама.
(П ы ла ю щ и м ъ  лицом ъ  п р и п а д а ет ъ  къ полу . 
К оролева  ухо д и т ъ . Черезъ нѣ сколько м и нут ъ  
изъ к о м н а т ы , к у д а  у ш л а  королева , вы хо
дит ъ герцогиня О ливарецъ , заст ает ъ  п р и н 
цессу  леж ащ ею  н а  п о л у  въ преж нем ъ п о ло 
ж е н іи  и  м о лча  къ н е й  п р и б л и ж а е т с я . У слы 
ш авъ  ш ум ъ , п о с л ѣ д н я я , п р и п о д н и м а я с ь  и ,  
видя , ч т о  королевы  уж е пѣ т ъ , вскакивает ъ  

к акъ  сум а сш ед ш а я .)
Она меня



Оставила! О, Боже! Да, теперь 
Все кончено!

О л и в а р е ц ъ  

(приближ аясь къ ней).
Принцесса Эболи.

Э б о л и .
А, знаю,

За чѣмъ пришли вы, герцогиня! Васъ 
Прислала королева объявить мнѣ 
Мой приговоръ. Ну, что-жъ, скорѣе!...

О л и в а р е ц ъ .

Повелѣнье
Я отъ ея величества имѣю,— ключъ 
И орденъ вашъ отъ васъ немедленно принять.

К о р о л е в а

Нѣтъ, никто!
Но отъ чего такъ?... Что вы мнѣ сказать хотите? 
(Посмотрѣвъ на нею внимательно, съ уж а

сомъ отступаетъ.)
Какъ измѣнились вы, маркизъ! Что съ вами? Вы 
Меня пугаете! Черты лица у васъ 
Искажены... Вы блѣдны, какъ мертвецъ?...

П о з а .

Конечно,
Вы знаете уже...

К о р о л е в а .

Что арестованъ принцъ?
И даже вами, говорятъ? Такъ это правда?
Я не хотѣла никому повѣрить,
Конечно, кромѣ васъ.Э б о л и

( снимаетъ съ груди орденскій золотой крестъ 
и передаетъ ею герцогинѣ).

Хоть разъ одинъ еще позволено-ль мнѣ руку 
Прекраснѣйшей изъ королевъ поцѣловать?

О л и в а р е ц ъ .

Въ монастырѣ святой Маріи вамъ объявятъ, 
Къ чему приговорили васъ.

Э б о л и  (сквозь слезы). 
Какъ? я

Ужъ больше не увижу королевы?

О л и в а р е ц ъ  (обнимая ее). 
Желаю счастья вамъ!
(Быстро уходитъ, принцесса слѣдуетъ за 
ней до самыхъ дверей, которыя тотчасъ 
за герцогиней закрываются. Нѣсколько ми
нутъ она стоитъ передъ дверями на колѣ
нахъ въ молчаніи, и  неподвижно, потомъ 
вскакиваетъ и  рыдая быстро уходитъ, за 

крывъ лицо рукам и.)

П о за .

Да, это правда!

Мной!

К о р о л е в а .

Вами!

К о р о л е в а
(смотря на него съ сомнѣніемъ, послѣ не

большой паузы).
Я всегда привыкла уважать 

Поступки ваши, даже тѣ, какихъ 
Подчасъ не понимала... но на этотъ разъ, 
Простите женской робости моей... боюсь я, 
Что вы затѣяли опасную игру!

П о з а .
И проигралъ ее!

К о р о л е в а .
О, Царь небесный!

П о з а .

ЯВЛЕНІЕ XVI.

Королева, Маркизъ Поза.

К о р о л е в а .

Ахъ, наконецъ маркизъ! Какое счастье,
Что вы пришли!

П о з а

(блѣдный, съ встревоженнымъ видомъ, съ 
дрожащимъ голосомъ и  въ продолж еніи всей 
этой сцены въ торжественномъ, глубокомъ 

волненіи).
Ваше величество!

Одни-ли мы? Никто не можетъ насъ подслушать 
Изъ комнаты сосѣдней?

Спокойны совершенно будьте королева,
Онъ внѣ опасности, —  я проигралъ одинъ.

К о р о л е ва.
Что слышу я? О, Боже!

П о з а .

Да, но кто же, кто же 
Велѣлъ мнѣ на такой сомнительный ударъ 
Поставить всё... всё и играть такъ дерзко, 
Самонадѣянно съ небеснымъ ІІровидѣньемъ?. 
Кто изъ людей, скажите мнѣ, дерзнетъ,
Не бывъ всевѣдущимъ, отважно править 
Кормиломъ случая?... О, это справедливо!
По обо мнѣ теперь нѣтъ смысла говорить!

П о з а ,



М инуты дороги к а к ъ  ж и зн ь ... и н еи звѣ стн о , 
В ы ть м ож етъ  и зъ  скупой  десницы  Судіи 
М нѣ в ы п ал а  ея  п о сл ѣ д н я я  у ж ъ  к а п л я !

К о р о л е в а .
Д есницы  С удіи?... Ч то  зн а ч и т ъ  эт о т ъ  тон ъ?  
Х о ть  я  и не могу п о н ят ь  сл овъ  в аш и х ъ , но 
Они меня п р и во д я тъ  в ъ  у ж асъ .

П о з а .
Онъ спасенъ!

К ак о й  цѣною , это  все р а в н о ... Но тол ько  
С пасенъ лиш ь н а  сегодня. Н ѣ ско л ько  м гновеній 
Е щ е о сгал о ся  в ъ  его р асп оряж ен ьи ;
П усть  не т е р я е т ъ  ихъ. Онъ в ъ  э т у -ж ъ  ночь 
М адридъ о ст ав и т ь  дол ж ен ъ .

К о р о л е в а .

В ъ  эту  ночь?

П о з а .

Все приготовлено ему. А в о т ъ  вам ъ , в о т ъ  
И  в е к с е л я — здѣ сь  все , что  в ъ  лсизни мнѣ 
Ф ортуна д ар о в ал а . Е сли  не д о ст ан ет ъ , 
Д о б авь те  сами! А хъ , к а к ъ  много есть  ещ е 
Н а сердцѣ  у меня д л я  моего К ар л о са ,
Ч т о  д ол ж ен ъ  бы  у зн ат ь  онъ ; но легко  
С л учи ться  м о ж етъ , что  теп ер ь  съ  нимъ лично 
Мнѣ времени не буд етъ  го во р и ть ,
А вы  увидитесь  съ  нимъ вечером ъ сегодня,
И  потому я  обращ аю сь к ъ  в а л ъ .

К о р о л е в а .

К огда  покой мой дорогъ  вам ъ , м ар ки зъ ,
Молю я  в а с ъ , ск аж и т е  мнѣ ясн ѣ е .
Т аким и  странны м и загад кам и  со мной 
Не го в о р и те ... Ч то  ж е , что случилось?

П о з а .

П ри зн ан ье  в аж н о е  ещ е есть  у м еня,
К оторое я  вам ъ  о б я зан ъ  сд ѣ л ат ь ;
М нѣ сч аст іе  д ал ось , к ак о е  в ъ  этой  ж и зн и  
Въ у д ѣ л ъ  немногимъ очень д о стается :
Я  сы н а ц ар ск аго  лю билъ. И  в ъ  той  лю бви 
Д л я  сер д ц а , п освящ ен н аго  ему всец ѣ л о ,
Д л я  сердца моего весь  за к л ю ч а л с я  міръ!
В ъ  душ ѣ Д о н ъ -К ар л о са  великой  
Я  со зд ал ъ  рай  дл я  м илліоновъ . О, к а к ъ  бы ли 
П рекрасн ы  мои грёзы  и м ечты !...
ІІо И ровидѣим о преж деврем енно угодно 
М еня в ъ  иную  ж и зн ь  отсю д а о то зв ать  
И  не п о звол и ть  мнѣ окончи ть  мой п рекрасн ы й , 
Д л я  с ч аст ь я  и добра п редприняты й  п о сѣ въ . 
Д л я  К ар л о са  не буд етъ  скоро Родерика! 
З д ѣ с ь ... зд ѣ с ь ... н а  этом ъ а л т а р ѣ  свящ енном ъ , 
П а  сердцѣ  королевы  наш ей  я  слагаю  
П ослѣдній  и вел и к ій  мой з а в ѣ т ъ ,
Свое предсм ертное К арл осу  завѣ щ ан ье!
(Онъ отворачивается; слезы прерываютъ 

сю голосъ.)

К о р о л е в а .

Т а к ъ  п ередъ  смертью  то л ько  го во р ятъ ! Но я  
Н адѣю сь все ещ е, что  лиш ь волненье к р о в и ... 
И л ь  точно въ  странной  рѣ ч и  ваш ей  см ы слъ

сокры тъ!
П о з а

(собравшись съ духомъ, продолжаетъ болѣе 
твердымъ голосомъ).

С каж и те принцу , что  онъ  дол ж ен ъ  помнить
к л я т в у ,

К оторую  мы съ  нимъ произнесли  передъ 
С вящ енны м и дарам и , в ъ  дни э н т у з іа з м а , 
М ечтаній  ю ности ,— свою исполнилъ  я ,
До самой смерти я  ему о стал ся  в ѣ р е н ъ ... 
Т еперь чередъ  его исполнить и свою.

К а р о л е в а .

До самой см ерти? К а к ъ ?

П о з а .

О, Б о га  ради!
С к аж и те  вы  ему пусть  онъ  осущ естви тъ  
К ар ти н у  смѣлую  отрадн ы хъ  сн о ви д ѣ н ій ,—  
К ар т и н у  ц а р с т в а  новаго  и во зр о ж д ен ья  
В ъ  немъ б р а т с т в а  и лю бви бож ественн ой . П усть

онъ
Д л я  этого  н а л о ж и т ъ  свою руку  первы й 
Н а  необдѣлан ны й  ещ е и грубы й кам ень. 
У дастся  ли ему н а ч а то е  докон ч и ть,
И л ь  грубой силой буд етъ  побѣ ж ден ъ ,
То д л я  него долзкно бы ть б езр азл и ч н о ,—  
П усть  то л ько  онъ н а ч н е т ъ ,— ст о л ѣ т ь я  п р о т е к у т ъ , 
Но то , что  К ар л о су  теп ерь  я  завѣ щ аю ,
То сыну к о р о л я  таком у  ж е , к а к ъ  онъ , 
Н асл ѣ д н и ку  тако го  ж е  п р естол а ,
Б л аго е  предопредѣ лен ье п о вто р и тъ ,
И  новаго  избран н и ка-л ю би м ц а 
В осплам енитъ так и м ъ  ж е  вдохновеньем ъ. 
С к аж и те  вы  ему, ч тоб ъ  онъ  всегд а  п и та л ъ  
Глубокую  лю бовь и у в аж ен ь е  
К ъ  м ечтам ъ и грозам ъ ю ности  своей,
К огда  бы ть  х очетъ  м уж ем ъ ... чтобы  онъ  н и ко гд а  
Ч ервю  могильному, уму, что  т а к ъ  давн о  
П р осл авл ен ъ  н а  зем лѣ , не о т к р ы в а л ъ  бы сердц а  
Н ѣ ж н ѣ й ш аго  ц в ѣ т к а  б о го в ъ ... П у сть  онъ 
Съ своей прям ой  дороги но со б ьется ,
К о гд а  у сл ы ш и тъ , к а к ъ  п р ах ъ  м удрости земной 
П орочить  с т а н е тъ  вдохновен іе, дочь н еб а ,
Я  это  у ж ъ  ему п р ед ск азы вал ъ .

К а р о л е в а .
М аркизъ!

К ъ  чему вы это  в с е ? ...

П о з а .
Ещ е ему с к а ж и т е , 

Ч то  я  теп ерь  его душ ѣ ввѣ р яю  
О сч асть и  ч ел овѣ ч еском ъ  заб о ту ,
Ч т о , ум и рая , я . . .  я  требую  того ,



Д а , тр еб у ю ,.. И  т р еб о в ать  имѣю право! 
К о гд а -б ъ  я  ж и л ъ , сверш и л ося  бы то 
П ри м нѣ, и  утр о  новое бы зас ія л о  
Н ад ъ  этим ъ государством ъ . Сердце мнѣ свое 
О тдалъ  к орол ь . М еня н а з в а л ъ  онъ  своимъ сы 

номъ.
Я  охранителем ъ  п еч ати  его с т ал ъ ,
И  А льба у ж ь  не су щ еству етъ  б ол ьш е... 
(Ост анавливает сяи нѣсколько минутъ смо

тритъ на королеву).
Вы п л а ч е т е ? ... О, эти  слезы  знаю  я , 
П р е к р а с н а я  душ а! И хъ  з а с т а в л я е т ъ  радость  
О бильно л и т ь ся . Н о, д о в о л ь н о ...  д а , довольно

нам ъ
Объ это м ъ ... К а р л ъ  иль я ?  К о р о то къ  и у ж асен ъ  
Б ы л ъ  вы боръ т о т ъ , но у ж ъ  одинъ и зъ  н асъ  
П огибнуть д о л ж ен ъ ... и .. .  и я  и зб р ал ъ  себя! 
Д а , лучш е я . . .  я  сам ъ ...

К о р о л е в а .

Т еп ер ь -то  тол ько
Я  начин аю  поним ать  в а с ъ  н акон ец ъ!
О, Б ож е мой, что  вы  н ад ѣ л ал и , несчастны й!

П о з а .

Л иш ь д ва  ч а с а  к о р о т к и х ъ , н а  з а к а т ѣ  солнца 
О тдалъ  я ,  чтобы  сп асти  тѣ м ъ  ясн ы й , л ѣ тн ій

день!
О тъ кор о л я  я  т а к ж е  дол ж ен ъ  о т к а з а т ь с я ,—  
Ч ѣ м ъ  бы ть  ему п олезен ъ  я  могу!
В ѣдь н а  т а к о й  зам ерзш ей  п очвѣ  мои розы  
Не м огутъ возрости . Судьба Е вропы  зр ѣ е т ъ  
В ъ великом ъ К ар л о сѣ . Ему И спанію  
Я  поручаю . А до т ѣ х ъ  ж е  поръ  пусть  л ь ется  
Ручьем ъ к р о вь  подъ рукой  Ф и липпа-короля!
Но горе, горе и ему, и м нѣ , к о гд а  я  
Р а с к а и в а т ь с я  дол ж ен ъ  в ъ  вы борѣ  своемъ. 
Н ѣ т ъ , н ѣ тъ ! Я  знаю  вѣ д ь  К а р л о с а  м оего,—  
Н ѣ т ъ , этого не мозкетъ н и когда  сл учи ться  
И в ъ  том ъ п орукой  мнѣ вы , ко р о л ева , вы!

(Послѣ молчанія.)
В ѣдь н а  моихъ гл азах ъ  лю бовь т а  зар о ж д ал ась : 
Я  в и д ѣ л ъ  к а к ъ  н есч аст н ая  т а  с тр аст ь  
Съ днемъ каж д ы м ъ глубж е все и  глубж е в ъ

его сердце
П у с к а л а  ко р н и . Я  кон ечн о-б ъ  могъ тогда  
И побороть ее, но этого не сд ѣ л ал ъ , 
Н ап р о т и в ъ , сам ъ ещ е ноддерзкивалъ т у  с т р а с т ь , 
В ъ  которой  я  совсѣм ъ н е сч аст ія  не ви д ѣ л ъ . 
С вѣ тъ  м ож етъ  иначе суди ть , но я  не каю сь ,
И  мое сердце в ъ  том ъ м еня не об ви н яетъ .
Гдѣ ви дѣ ли  другіе см ерть, т ам ъ  зкизнь 
Я в и д ѣ л ъ . В ъ  безнадезкномъ плам ени  той

стр асти
П редви дѣ л ъ  л у ч ъ  надеж ды  золотой!
Я  до п р екрасн аго  х о т ѣ л ъ  его довесть ,
До вы сш ей к р асо ты  м еч тал ъ  его возвы сить!
Но см ертность  в ъ  о б р азах ъ  бозкествеино вы со 

ки хъ

Мнѣ о т к а з а л а , а  я з ы к ъ — в ъ  сл о вах ъ . Т огда 
Я  у к а з а л ъ  ему н а  в а с ъ . . .  и все мое стар ан ье  
Я  устрем илъ н а  то , ч то б ъ  о б ъ ясн и ть  ему 
Его лю бви зн ачен ье .

К о р о л е в а .

В ы , м ар к и зъ , т а к ъ  бы ли 
В сецѣло за н я т ы  однимъ лиш ь ваш и м ъ  другомъ, 
Ч то  обо мнѣ совсѣм ъ и позабы ли?
И л ь  вы  серьезно  дум али , что  у ж ъ  во мнѣ 
Н ѣ т ъ  экенствениости в о в с е ,— п о л агал и ,
Ч т о , с д ѣ л ав ъ  ангелом ъ меня в ъ  гл а за х ъ  К а р 

л о са ,
Вы тѣ м ъ  узкъ д ал и  и орудіе ему 
Д л я  доб родѣ тели  и доблести  вы сокихъ?
Но вы , м ар к и зъ , не п ри н ял и  в ъ  р а зс ч е т ъ  
К ак о й  опасности , каком у искуш енью  
Т ѣм ъ сердце наш е п одвергается  всегда,
К огда лю бовь и ст р а с т ь  таки м и  именами 
О б л аго р аж и вать  н ачнем ъ.

П о з а .

Д а , это  т а к ъ ,
Д а , это  в ѣ р н о ,— вѣ рн о  дл я  в сѣ х ъ  ж ен щ и н ъ , 
З а  исклю ченіем ъ одной. Я  ею поклянусь!
И л ь  вы  сты ди тесь  бл агороднаго  зкеланья 
Зд ѣ сь  бы ть  герой ской  доблести творцом ъ ? 
К ако е  дѣ ло  королю  Ф илиппу, если 
П р и н ад л еж ащ ая  ему к а р т и н а  
ІІреобразкеи ія  Г осп одн я, что  сто и тъ  
В ъ  Э ск у р іал ѣ , дивной к р асотой  своей 
В осплам енитъ  х у д о ж н и ка  и о тъ  земного 
Его в ъ  м іръ вѣ ч н ости  вел и кой  возн есетъ ?  
П ри н ад л еж и тъ  ли ч у д н ая  гарм онья,
Ч то  в ъ  м ірѣ  т а к ъ  таи н ствен н о  закл ю ч ен а , 
К упцу , хранящ ем у ее, когда  
Онъ глухъ  к ъ  ея  мелодіи небесной? Н ѣ т ъ , 
Р а з б и т ь  ту  лиру п раво  онъ  к у п и л ъ ,
Но не искусство  и з в л е к а т ь  и зъ  стр у н ъ  
Ч арую щ іе в с ѣ х ъ  серебряны е звуки  
И  съ  изум леніем ъ восторж ен н о  вн и м ать  
Е я  бож ественн о  прекрасн ы м ъ  п ѣсням ъ.
О, н ѣ т ъ ! К а к ъ  истину н аходи тъ  лиш ь м удрецъ , 
Т а к ъ  к р асо ту  п о н ять  лиш ь тол ько  м ож етъ  
К ъ  великом у всему отзы вчивое сердце. К р асо та  
И  и сти н а  п р и н ад л еж атъ  другъ  другу.
В о тъ  убѣж ден іе  глубокое мое.
И  н и каки м ъ  трусливы м ъ п редразсудком ъ 
Его не ун и ч то ж и ть . О бѣщ айте мнѣ 
Л ю бить К а р л о с а  в ѣ ч н о .— Д ай те  слово,
Ч то  н и когда  ни с т р ах ъ , ни лож ны й героизм ъ 
Не и с к у с я т ъ  в а с ъ  к ъ  о тр еч ен ью ... вѣчно 
И  неизмѣнно К ар л о са  лю бить!
Вы о б ѣ щ аете  мнѣ это  к о р о л ева?

К о р о л е в а .

Я  обѣщ аю  вам ъ , что то л ько  сердце мнѣ 
Судьей лю бви моей о тн ы н ѣ  буд етъ  вѣчно .



П о з а .

Т еперь спокойно я  ум ру ... Мой тр у д ъ  сверш енъ 

(Кланяется и  хочетъ уйт и .)

К о р о л е в а

(молчаливо, провожая его глазами.) 
К а к ъ ?  Вы  уходите, м а р к и зъ ? ... И  мнѣ ни сл ова  
О томъ к о г д а ... к а к ъ  скоро съ  вам и мы 
У видим ся о п ять?

П о з а

(возвращаясь и  не глядя на нее).

О, д а , конечно,
У ви д и м ся ...

К о р о л е в а .

Я  п о н ял а  в а с ъ , П оза ,
Я  очень хорош о в а с ъ  п он яла! Зачѣ м ъ  
В ы  это  сдѣ л ал и ?

П о з а .

Онъ или я!

К о р о л е в а .
Н ѣ тъ ! Сами

Вы  добровольно бросились н а  дѣло то ,
Его прекрасны м ъ и великим ъ н а зы в а я .
Не о тго в ар и в ай тесь  т о л ь к о .. .  этого давн о  
В ы  ж а ж д а л и ...  П у сть  скорбью  со к р у ш атся  
Х о ть  ты сяч и  сердец ъ , к а к о е  дѣ ло  вам ъ ,
К огда  н а сы т и т ь ся  тѣ м ъ  гордость  ваш а м ож етъ .

П о з а
( смущенный).

Н ѣ т ъ , к ъ  этому совсѣм ъ я  не бы лъ п ри готов
л ен ъ .

К о р о л е в а

(послѣ короткой паузы).
М ар к и зъ !... Д а  р а з в ѣ -ж ъ  н ѣ т ъ  с п а с е н ь я ? . .

П о з а .
Н икакого!

К о р о л е в а .

И  д аж е  я  не в ъ  си л ахъ  вам ъ  помочь?

П о з а .

Д а , даж е  вы  не в ъ  си л ах ъ , королева! 

К о р о л е в а .

Вы тол ько  зн аете  м еня н а  половину,
Во мнѣ есть  м уж ество!...

П о з а .

Я  это  знаю! 

К о р о л е в а
К а к ъ ?

И  все сп асен ья  н ѣ тъ ?

П о з а .

Н ѣ тъ ! Н икакого! 

К о р о л е в а

(отходитъ отъ нею, закрывая лицо р у 
ками).

С т у п а й т е ! ... Я  теп ерь  не дорож у 
У ж ь ни однимъ муж чиной!

П о з а

(стремительно падаетъ передъ ней на ко
лѣна).

К оролева!
О, Б ож е! Б ож е! К а к ъ  п р ек р асн а  ж изнь!

(Быстро вскакиваетъ и  поспѣшно ухо
дитъ. Королева удаляется въ свой кабинетъ.)

(Занавѣсъ).

(Окончаніе елѣдуетъ).



Ѵ .

Въ первыхъ числахъ сентября я  опятъ 
уже былъ въ Петербургѣ. Я  перешелъ те
перь на «третій курсъ» и получилъ завид
ное право играть изрѣдка на клубныхъ 
сценахъ,— разумѣется, пока роли лакеевъ и 
„гостей". Но я  мужественно вѣрилъ, что 
это лишь первы я необходимыя ступени на 
тернистой лѣстницѣ артистической карье
ры и не падалъ духомъ. Что меня удруча
ло— это исчезновеніе Марты Нейгофъ.

Въ школу она болѣе не показывалась, 
а  преж няя ея квартира въ  девятой линіи 
стояла пустая. Но сердечное предчувствіе, 
рѣдко обманывающее платоническихъ лю
бовниковъ, настойчиво подсказывало мнѣ, 
что она здѣсь. Дѣйствительно, въ послѣд
нихъ числахъ декабря, какъ  разъ  передъ 
самыми рождественскими праздниками, я  
наконецъ ее встрѣтилъ въ гостиномъ дво
рѣ, все такую же цвѣтущую и нарядную, 
какою ее мнѣ случалось всегда видѣть и 
какою иначе не могъ себѣ представить. Она 
стояла передъ витриной какихъ - то дам
скихъ ненужностей и задумчиво блуждала 
по выставкѣ своими погибельными глазами.

—  Корделія!— окликнулъ я  ее нерѣши
тельно.

М арта быстро обернулась и глаза ея 
весело засмѣялись.

—  Александръ Вячеславичъ.... вы ?.... Н а
конецъ-то! К акъ  я  рада!— Послѣдовали дру
ж ескія рукопожатія. Хотя оффиціальное 
„Александръ Вячеславичъ" меня покоро
било, по ж ивая радость, которую обнару
жила М арта при встрѣчѣ, утѣш ила меня 
сразу несказанно.

—  К акъ  это мы до сихъ поръ не столк
нулись, это даже странно!—волновался я, 
любуясь ея разгорѣвш имся отъ мороза ли
цомъ. —  Просто вы, вѣроятно, носите ка

кую нибудь шапку-невидимку, чтобы ду
рачить ваш ихъ поклонниковъ!— пошутилъ 
я , кивая на ея высокую бѣлую папаху.

— Н у, ужь какая  же это невидимка. 
Вотъ вы, другое дѣло! —  засмѣялась она, 
оглянувъ мою маленькую барашковую ш а
почку, напоминавшую собой поповскую ску
фейку. Мы оба разсмѣялись и тотчасъ же 
почувствовали какъ будто никогда не р аз
ставались.

М арта предложила пройтись по гости
ному. Она вся теперь оживилась и пошла 
въ свою обычную, такъ сказать, добро
душно-юмористическую тарелку.

— Скажите на милость, что вы здѣсь 
дѣлаете, въ  гостиномъ дворѣ? Добрые лю
ди пришли сюда за рождественскими по
купками, а вы , води, такъ, зря болтаетесь?

—  Вотъ вы н ошибаетесь: я  какъ  разъ  
заш елъ чтобы сдѣлать себѣ на елку одинъ 
подарокъ, къ которому долго подготавли
валъ свой карманъ.

—  Х отите угадаю— какой подарокъ?
—  Сдѣлайте одолженіе.
—  Ш туку чернаго сукна... на костюмъ 

Гамлета: угадала?
Я  слегка обидѣлся.
—  Вотъ и не угадали. Вовсе не штуку 

чернаго сукна, а  полный приборъ для гри
мировки!— М арта звонко расхохоталась.

—  Н а елку... гримировочный приборъ? 
Ахъ Сакердончикъ, Сакердончикъ, вы все 
такой же.

—  На что мѣняться мнѣ\ —трагически 
продекламировалъ я  изъ „Горе отъ ума".

—  Вернулись холостые?— продекламиро
вала она комически.

—  На комъ жениться мнѣ?. . Вы знае
те отлично, что кромѣ васъ Корделія.... и 
искусства— у меня нѣтъ ничего привлека
тельнаго въ жизни.

К О Р Д Е Л І Я .
П О В Ѣ С Т Ь .

(Продолженіе.)



—  Вотъ вы и ж енитесь... на искусствѣ. 
П раво, будетъ отличная партія. А на мнѣ, 
вы знаете, m am an ни за  что не позволитъ.

—  Вы все ш утите, М арта Васильевна, а 
для меня это вопросъ жизни...

—  Сакердонъ, милый, М арта Васильев
на вовсе не ш утитъ, и она вовсе не такъ 
легкомысленна, какъ вы думаете. У ней 
есть тоже вопросъ жизни... и вопросъ этотъ 
разрѣш ится не далѣе, какъ  на будущей не
дѣлѣ- Вы не вѣрите, что у меня есть во
просъ жизни? Н у, такъ знайте-ж е, госпо
динъ Гамлетъ, что на праздникахъ я  дебю
тирую въ кружкѣ «Свободныхъ любителей». 
Что вы морщитесь! Вамъ не нравится, что 
я, наконецъ, дебютирую?

—  Н ѣ тъ , не то ... напротивъ, помилуй
те! Но кружокъ „Свободныхъ любителей" 
имѣетъ такую двусмысленную репутацію ,—  
пробормоталъ я , угнетенный раскрытіемъ 
„секрета". ГІейгофъ безпечно усмѣхнулась.

—  Захотѣли вы репутаціи отъ любитель
скаго кружка! Всѣ они на одинъ ладъ. А 
ваш ъ Неупокоевскій кружокъ съ ваш ей 
трагической школой, думаете, лучше? Что 
въ пріемной стоитъ бюстъ Ш експира съ 
отбитымъ носомъ— это еще ничего не до
казываетъ. За  то у насъ, у „свободныхъ 
любителей", есть свѣтскій тонъ. А это, что 
бы ни говорили, много значитъ. П о край
ней мѣрѣ тамъ никогда не рискуеш ь встрѣ
тить особъ въ  родѣ ваш ей ... этой панны 
Вильчинской!

Я  изъ деликатности не возражалъ, по
тому что отлично зналъ, что такое пред
ставлялъ собой кружокъ „свободныхъ лю
бителей", который вѣрнѣе слѣдовало бы н а
звать кружкомъ „Свѣтскихъ губителей". 
У насъ все же былъ Ш експиръ, хотя и съ 
отбитымъ носомъ, а тамъ, кромѣ фотогра
фической карточки Савиной, вывѣшенной 
въ конторѣ бокъ о бокъ съ ирейсъ-куран- 
томъ моднаго магазина к а к о й -т о  ш-Пе 
Ж анъ, иныхъ драматическихъ слѣдовъ оты
скать было довольно трудно.

И  такъ я  промолчалъ и лишь меланхо
лично освѣдомился— въ чемъ она предпо
лагаетъ  дебютировать.

—  Вы знаете водевиль: „Вспышка у до
машняго о ч ага" ... Le m ari dans du coton?... 
Н у , вотъ я  въ немъ играю роль взбалмош
ной ж е н ы .. Н адежда Николаевна нахо
дитъ, что эта роль должна мнѣ очень удасть- 
ся... Н адежда Н иколаевна Синеокова— из
вѣстная любительница... Вы вѣроятно слы
хали... Что-ж ъ вы не отвѣчаете и смотри
те изъ-подлобья, какъ волкъ? Н у, конеч
но, слыхали... Кто изъ театральны хъ ее 
не знаетъ!

—  Н икакой Синеоковой я  не знаю, а я

знаю одно: что перейти отъ:.„.Короля  Ліи- 
р а " ... къ передѣлочному водевилю— это та
кой ш агъ ... такой ш агъ ....

—  Который ведетъ къ погибели!— драма
тически подсказала за  меня Нейгофъ:— тактъ- 
по вашему?— И , замѣтя, что я  мрачно сверк
нулъ глазами на ея иронію,, продолжала 
добродушно:— Вотъ видите ли, что я  вамъ 
скажу на это... Вы, Сакердончикъ, очень 
милый, очень добрый,— ну,, словомъ, я  васъ 
очень люблю... Только не сбивайте вы ме
ня, ради самого Бога,ваш им и классиками.... 
Ну, какая  я  въ самомъ дѣлѣ К орделія.... 
я  Фру-фру, Периколла... все, что хотите,, 
только не Корделія... А что я  тогда такъ- 
удачно прочла, такъ это чисто случай.... 
Когда мы съ m am an были за границей, мы. 
во Флоренціи видѣли «Лира» съ Росси..., 
Корделію играла какая-то  очень тоненькая 
и очень миловидная итальяночка... фами
лію теперь не помню... М акарони или Ла~ 
царони— навѣрное что-то въ  этомъ родѣ... 
Н у, такъ тогда намъ съ m am an ея игра: 
очень понравилась... такъ это у ней вы 
ходило граціозно... душевно - граціозно.. 
Вотъ m am an потомъ мнѣ и говоритъ: „Что. 
бы тебѣ, М арта, попробовать себя въ К ор
деліи... это такая  деликатная роль.... Вотъ 
я  себя и попробовала. Н аш елъ на меня 
такой удачный моментъ. У всякаго въ ж из
ни бываютъ свои удачные моменты... А толь
ко это вовсе не мое ам плуа... Это мнѣ
ніе— и мое собственное, и m am an, и Н а 
дежды Н иколаевны... всѣ, всѣ наши доб
рые знакомые въ этомъ увѣрены! Фуй, вы 
опять смотрите изъ подлобья... Я  терпѣть, 
не могу, Сакердончикъ, когда вы смотри
те изъ подлобья... У васъ такіе свѣтлые,, 
хорош іе глаза, къ которымъ идетъ толь
ко улыбка... Н у, улыбнитесь же, С акер
дончикъ, улыбнитесь, а  то я  васъ  брош у 
и пойду въ перинную линію въ  № 7 .. .  А 
вы знаете, номеръ седьмой— это такой ро
ковой номеръ для дамъ, что раньш е часу 
оттуда не выбереш ься и непремѣнно ку
пишь какую нибудь дрянь. Н у-съ , что ж е?

Н ечего дѣлать, я  улыбнулся, хотя слу
чайное причисленіе меня къ «недобрымъ» 
знакомымъ уязвило мое самолюбіе самымъ 
серьезнымъ образомъ. Н о М арта ничего 
этого не замѣчала и съ неослабѣвающей 
энергіей продолжала отстаивать и роспи- 
сывать передо мной свой новый кружокъ..

—  Одно, что тамъ узкасно— это интри
ги. Ахъ, еслибы вы знали, какія тамъ ин
триги! Н е далѣе какъ на вчераш ней репе
тиціи чуть не выш елъ скандалъ... Н адо 
вамъ сказать, что кромѣ «Вспышки» идутъ 
два акта изъ «Горе отъ ума» и Софыо и 
Лизу играю тъ сестры Трамбецкія— извѣст-



ныя кружковыя сплетницы. Между тѣмъ, 
дежурнымъ старш иной въ тотъ вечеръ былъ 
статскій совѣтникъ Ш алаш никовъ. А этотъ 
самый ІІІалаш ников і , надо вамъ сказать, 
давно добивался роли «Софьи Павловны» 
для своей жены. Вотъ онъ и задумай от
мстить семьѣ 'Грамбецкихъ... Вы знаете что 
онъ сдѣлалъ? Вы просто не повѣрите! —  
Онъ выкралъ передъ самой репетиціей изъ 
суфлерской будки экземпляръ „Горе отъ 
ум а“ ... Это статскій-то  совѣтникъ! До че
го можетъ довести любовь къ свой дро
ж авш ей половинѣ! А Трамбецкая, оказы
вается, его выслѣдила и подняла за своихъ 
Дѣтей цѣлую исторію. Кричитъ на всю за
лу, что она во всѣхъ газетахъ  пропеча
таетъ  о кружковыхъ интригахъ ... доведетъ 
дѣло до градоначальника— просто срамъ! 
Е ле удалось ее успокоить. И  все-таки я  
вамъ скажу, что, несмотря на интриги, 
наш ъ кружокъ— милый, милый и милый!!

И , видя, что я  еще недостаточно плѣ
ненъ описанными прелестями, весело от
кашлянулась и продолжала живописать:

— Вопервыхъ, онъ уже потому милый, 
что тамъ все свѣтскіе люди .. это, разумѣет
ся, отраж ается во всемъ... («Даже въ по
ступкѣ статскаго совѣтника Ш алаш никова", 
подумалъ я  про себя). Въ игрѣ, въ mise еи 
scene— во всемъ господствуетъ самый изящ 
ный тонъ... А это очень важ н о ... очень! 
И  потомъ, знаете: у кружка есть свой ор
к естр ъ —  изъ любителей и любительницъ. 
Это просто курьезъ, что такое этотъ ор
кестръ! (М арта дѣтски-радостно расхохо
талась.) Вы только представьте себѣ: на 

-барабанѣ играетъ нѣкій сѣдовласый адми
ралъ, на тромбонѣ зудитъ одинъ извѣст
ный адвокатъ, а  двѣ первы я скрипки изо
бражаю тъ двѣ стары я дѣвы... любительни
цы... Умора!.. Вы непремѣнно должны прид
ти посмотрѣть, что у насъ такое происхо
дитъ. Да то ли еще у насъ бываетъ!.. Вы 
знаете, мы ставимъ не однѣ оперы и дра
мы, но и балетъ, настоящ ій балетъ, какъ 

 слѣдуетъ—въ трико, съ коротенькими юбоч
ками и разными тамъ пуантами и рон- 
жамбами. И премило выходитъ... и все круж
ковые... даже одинъ драгунскій полковникъ 
въ немъ участвуетъ... нѣкій К аташ ихинъ. 
Вы, можетъ-быть, знаете?.. Ахъ, какая  та
лантливая личность!.. Хохотунъ, анекдо
тистъ... ну, словомъ, душа общества. И , во
образите, какое совпаденіе?... Н а дняхъ я  
его вижу въ „П ахитѣ 11— въ трико, выдѣ
лывающимъ разныя антраш а... улыбающим
ся по-балетному и т. д. А на другой день 
встрѣчаю на Малой Садовой ѣдущаго на 
разводъ— въ густыхъ эполетахъ, въ  рега
ліяхъ, каска съ султаномъ... Я  ему кла

няю сь... А онъ мнѣ вотъ такъ... по балет
ному... Прелесть какъ  весело!... Н ѣтъ, что 
вы тамъ ни говорите, а  я  повторю въ де
сятый разъ, что нашъ, кружокъ— милый и 
милый!!

Что мнѣ было отвѣчать на этотъ граці
озный, но легкомысленный лепетъ, обличав
шій, незамѣтно для себя, злѣе всякой Щ ед
ринской сатиры, все пустозвонство господъ 
„свободныхъ любителей11. Да и до обли
ченья ли мнѣ было,— мнѣ, двадцати двух
лѣтнему юношѣ, находивш емуся бокъ о бокъ 
съ любимой женщиной, съ которой я  не 
видѣлся слишкомъ иолгода. Еслибъ я  и рѣ
шился на обличеніе, это было бы не толь
ко тенденціозно, но вовсе глупо. И  я  мол
чалъ какъ виноватый, упивался ея звон
кой болтовней, любуясь ея жгучими гла
зами, радуясь на стройность ея стана, на 
неуловимую грацію всѣхъ ея  движеній. П о
немногу я  совсѣмъ забылъ и о цѣляхъ ис
кусства, и о цѣли моего путеш ествія— по
купки гримировочнаго ящ и ка —  и вмѣстѣ 
съ М артой весь отдался жизнерадостному 
созерцанію окружавш ей насъ предпразд
ничной сутолоки.

Меня тогда дѣтски радовало все, каждая 
мимолетная подробность: и стоявш іе у па
нели извощики, красиоіцекіе, оживленные, 
съ бородами опушенными инеемъ, выгля
дывавш іе издали совсѣмъ святочными дѣ
дами; и веселыя толпы дѣтей, жадно при
лѣпивш іяся къ витринамъ игруш ечныхъ ма
газиновъ; и неизмѣнныя въ  гостинодвор
ской сутолкѣ захудалыя нѣмецкія мамаши 
въ своихъ продувныхъ собачьихъ ш убкахъ, 
съ героическимъ терпѣніемъ обшмыгиваю
щ ія добрый десятокъ магазиновъ, чтобы 
купить въ  результатѣ на тридцать копѣ
екъ глицериноваго мыла или зубного порош
ку,— все восхищало, в се ,— Въ одномъ изъ 
проходовъ гостинаго, обращенныхъ въ иг
рушечную выставку, мы наткнулись съ М ар
той на такую умилительную сцену: какой- 
то чадолюбивый папаш а, по наружности не
премѣнно надворный совѣтникъ, важный, 
съ баками въ видѣ котлетокъ, въ золотыхъ 
очкахъ, выбиралъ лошадь съ таратайкой 
на елку своему Ш уркѣ или Петькѣ. Т ар а
тайка была прочная, лошадь добрая, сѣ
р ая  въ яблокахъ, но надворный совѣтникъ 
все хмурился и находилъ, что конь дол
женъ выглядѣть веселѣе.

—  П рокати-ка ты бричку... прокати!—  
предлагалъ онъ, очевидно, уже не въ пер
вый разъ  торговцу. И груш ечникъ одобри
тельно покрикивалъ на деревяннаго ска
куна и прокатывалъ бричку но полу. Со
вѣтникъ глубокомысленно вглядывался и 
сокрушенно вздыхалъ: Ахъ, еслибы не-



много повеселѣе!— говорили его глаза,— ес
либъ немного повеселѣе!

Эта сцена такъ развеселила М арту, что 
она рѣшила, въ свою очередь, тоже купить 
что нибудь на елку своему вѣрному спут
нику.

— Вы вѣдь тоже д и т я ... въ своемъ ро
дѣ! шаловливо замѣтила она. И , какъ  разъ, 
взглядъ ея упалъ на торговца глиняными 
фигурками, мыломъ, гребенками, всякою де
шевою мелочью. Б огъ  знаетъ почему ей 
приглянулся толстенькій глиняный нѣмецъ 
съ цилиндромъ на головѣ и зонтикомъ подъ 
мышкой. Нѣмецъ, дѣйствительно, имѣлъ 
очень живое и умильное выраженіе и былъ 
быстро сторгованъ за двугривенный.

— Это вамъ отъ меня, Сакердончикъ... 
на елку. Возьмите эту нѣмчуру и поставь
те на свой письменный столикъ и, когда 
вамъ будетъ скучно, смотрите на него и 
вспоминайте о ваш ей Корделіи... А теперь 
мнѣ п о р а ... М аш ад ждетъ меня къ  обѣду 
и, навѣрное, сердится. И  потомъ, видите, 
какая  мятель поднялась. Васъ я  не пригла
шаю къ намъ, потому что у ш а т а й  по
слѣднее время уж асная мигрень, и она про
сто на себя не похож а.— М арта запнулась 
и какъ  будто немного сконфузилась за свое 
негостепріимство или по какой другой при
чинѣ— мнѣ тогда было не вдомекъ. Затѣмъ 
она коротко вздохнула, протянула мнѣ обѣ 
руки и быстро проговорила:— Н у, прощ ай
т е . . .  Мнѣ пора, пора!..

Н а  мой дебютъ, смотрите же, непремѣнно 
приходите— вы знаете, какъ я  дорожу ва
шимъ отзывомъ. Я  вамъ пришлю и афиш у, 
и билетъ... Слышите, приходите?...

—  «Клянусь на мечѣ моемъ!» произ
несъ я  торжественно.

—  Вы все съ ваш имъ Гамлетомъ... Ахъ 
вы... милый!— И  М арта быстро скользнула 
изъ-подъ гостинодворскаго навѣса на па
нель, а затѣм ъ—не успѣлъ я  оглянуться— 
очутилась на другой сторонѣ, около ча
совни,— До свиданья, Сакердончикъ! крик
нула она оттуда. И  хотя поднявш аяся 
снѣж ная мятель скрыла ее отъ меня, но 
я еще долго стоялъ на томъ завѣтномъ 
мѣстѣ, гдѣ она со мной простилась... и 
вручила рождественскаго нѣмца. Я  испыты
валъ необыкновенный приливъ сердечныхъ 
ощущеній. Радость ж изни захваты вала меня 
всего, кипѣла и играла во мнѣ подобно 
буш евавш ей передъ глазами снѣжной вьюгѣ. 
Душ а моя была переполнена...

«Злись, вѣтеръ, дуй, пока твои не лоп
нутъ щеки!!»— громогласно продекламиро
валъ я  и, полоумный отъ счастья, бросился 
впередъ, черезъ дорогу, по направленію 
къ звенѣвш ей конкѣ.

ѴІ.
Н а  третій день праздника я  получилъ 

отъ М арты Н ейгофъ раздушенное письмо 
съ строгимъ напоминаніемъ непремѣнно 
быть на дебютномъ спектаклѣ; въ письмо 
былъ вложенъ билетъ, вмѣстѣ съ афишей 
спектакля въ видѣ маленькой книжечки 
изъ м ассированной розовой бумаги, съ 
золотыми буквами и виньеткой, изобра
ж авш ей лиру, перевитую лаврами. Послѣд
няя  страничка занята была программой 
танцевъ, долженствующихъ состояться въ 
заключеніе спектакля: «Вальсъ. Кадриль. 
Полька. Котильонъ» и т. д .— Откровенно 
признаться, я  съ глубокимъ скептицизмомъ 
оглядѣлъ эту нарядную афишу. Танцы, 
стоявш іе, изъ понятнаго приличія, на по
слѣднемъ планѣ, очевидно, были здѣсь на 
первомъ. Искусство же играло такъ ска
зать роль «флага», подъ прикрытіемъ ко
тораго отличнымъ образомъ отплясывали, 
интриговали и амурничали. Тѣмъ не менѣе, 
я отдалъ портному выутюжить залеж ав
шуюся фрачную пару и въ назначенный 
день и часъ отправился.

Н аруж ный видъ залы какъ  нельзя болѣе 
оправдалъ мое артистическое предчувствіе. 
Это было впечатлѣніе какого-то неотрази
маго и безпечальнаго сверканья... Сверкало 
все: сверкала голубая зала, освѣщенная элек
тричествомъ, сверкалъ театральный зана
вѣсъ, изображавш ій пляску какихъ-то пу
затыхъ амуровъ, сверкали плечи декольти
рованныхъ барынь, эполеты военныхъ и 
фрачные груди статскихъ. Въ воздухѣ чув
ствовалась какая-то острая смѣсь— модныхъ 
духовъ, двусмысленныхъ каламбуровъ и 
свѣтскаго тщ еславья. Н ичего хоть сколько- 
нибудь похожаго на серьезный драматиче 
скій кружокъ!

Въ началѣ девятаго часа начался спек
такль, открывшійся двумя актами изъ «Горе 
отъ ума», и  это начало окончательно укрѣ
пило меня въ  моемъ враждебномъ чувствѣ 
къ фешенебельному кружку «Свободныхъ 
любителей».

Чацкаго игралъ членъ круж ка--какой -то  
г. ІІеріонъ. Б огъ  мой, что это былъ за не
суразный Чацкій! Много мнѣ случалось на 
моемъ «любительскомъ» вѣку лицезрѣть вся 
кихъ безсмысленностей, но, признаюсь, та 
кой пародіи я  не ож идалъ ...

Съ всклокоченной рыжей бородой (?), въ  
ярко зеленыхъ перчаткахъ и какими-то по
мѣшанными глазами, ворвался онъ на сцену, 
точно вихрь, и накинулся на Софыо со сво
ими упреками, совсѣмъ задыхаясь отъ вол
ненья. Я  каждую минуту ждалъ, что онъ 
іли  поперхнется отъ судороги въ горлѣ,.



или опрокинетъ стулъ. Дѣло обошлось на 
этотъ разъ  благополучно, но постоянныя 
маханія руками въ зеленыхъ перчаткахъ 
выводили меня изъ терпѣнія. Да и вся его 
игра была какая-то «зеленая». Особенно 
достопримѣчательно вышло у него мѣсто: 
„А тутъ вашъ батюшка съ мадамой за пикетомъ; 
Мы въ темпомъ уголкѣ и кажется, что въ этомъ"...

Ч ацкій - П еріонъ при послѣднихъ сло
вахъ  всталъ, уткнулся въ  уголъ и, будто 
подавленный дорогимъ воспоминаніемъ,—  
заплакалъ... Н о это еще было не послѣд
нее изобрѣтеніе господина Періона!

«К акъ хороша!» вздыхаетъ уходя Чацкій.
Что можетъ быть, кажется, прощ е?— 

Зеленый Чацкій и тутъ перемудрилъ: за 
катилъ глаза подъ лобъ, выпросталъ изъ- 
подъ ворота рубашки золотой медальонъ 
съ предполагаемымъ портретомъ «предмета» 
и страстно его поцѣловалъ. Сцена съ ме
дальономъ, очевидно, была разсчитана на 
вызовъ, но— сверхъ ч аян ія— ничего кромѣ 
общаго недоумѣнія не вы звала. Потомъ, 
когда наиболѣе трезвые изъ свободныхъ 
любителей рѣшились упрекать господина 
П еріона за эти произвольныя вставки, онъ 
горячо оправдывался, будто онъ игралъ 
«по Бѣлинскому». Я , впрочемъ, сколько 
разъ  отмѣчалъ то обстоятельство, что когда 
актеръ изъ любителей играетъ скверно Ч ац
каго или Гамлета,, онъ всегда оправды
вается— будто это по Бѣлинскому!

Надо и то сказать, что антураж ъ былъ 
вполнѣ подъ масть зеленому Чацкому: 
Софыо П авловну играла любительница, 
очень красивая, съ большими томными гла
зами, но съ такимъ слабымъ голосомъ, что 
ее еле слышно было въ первомъ ряду; на
противъ того, любительница, изображ авш ая 
Лизу, такъ оглушительно визгливо хо
хотала, что просто дѣйствовала на нервы. 
М олчалинъ и Фамусовъ, съ своей сто
роны, способствовали зеленому ансамблю. 
П ервы й такъ  низко и униженно приги
бался, что казалось не доставало только 
хвоста подъ фракомъ, чтобы совсѣмъ по
ходить на Лису П атрикѣевну; а  второй, по 
дряхлости лѣтъ, такъ безбожно ш амкалъ и 
привиралъ, что возбуждалъ одно сострада
ніе. Сзади меня, въ  креслахъ, говорили, 
что это одинъ изъ старѣйш ихъ любителей, 
создавш ій роль Фамусова двадцать лѣтъ 
тому назадъ . Я  этому охотно вѣрилъ, но 
видѣлъ отъ созданія одни обломки и еже
минутно страш ился, чтобъ старѣйш ій лю
битель какъ-нибудь не развалился.

Все это лишило меня мужества смотрѣть 
второй актъ «Горе отъ ума», и я  проси
дѣлъ его въ  буфетѣ, за стаканомъ чая, въ 
скорбномъ раздумьи о безнаказанности лю

бительской свободы. Въ ту минуту мнѣ 
казалось вопіющей несправедливостью, по
чему каждому безобразію на улицѣ пола
гается предѣлъ, а  на безобразіе, соверш ен
ное въ  храмѣ искусства; на глазахъ всей 
публики, нѣтъ ни суда, ни управы. Вѣдь 
нельзя же, думалось мнѣ, обращ аться съ 
дѣломъ искусства, какъ съ пустой забавой 
скучающей толпы,— это безнравственно и 
губительно для его воспитательнаго зна
ченія. Чтобы вы сказали, въ  самомъ дѣлѣ, 
еслибы какіе-нибудь охальники стали пуб
лично пародировать священнослужителей, 
представляя въ превратномъ видѣ отрывки 
изъ божественной литургіи? Вы-бьт, ко
нечно, вознегодовали и возмутились... Вотъ 
и я  точно также негодовалъ и возмущ ался.

Можете себѣ поэтому представить, съ 
какимъ замираніемъ ожидалъ я  «Вспышки 
у домашняго очага». ІІо  «Вспышка» шла 
въ  заключеніе и передъ ней мнѣ пришлось 
вынести пытку представленія какого-то 
французскаго отрывка, оказавш агося впо
слѣдствіи, когда я  разобралъ въ чемъ дѣло, 
знаменитой сценой— ссоры двухъ братьевъ 
изъ комедіи Ожье «Семейство Фуршамбо», 
оканчивающейся заушеніемъ одного изъ 
соперниковъ. Вратьевъ-соперниковъ иг
рали какіе-то свѣтскіе набѣленные чело
вѣки, изъ подражанія французамъ такъ 
безбожно картавивш іе, что изъ всего ихъ 
коротенькаго діалога я  только улавливалъ: 
оиі и non; въ  общемъ же, данный клас
сическій отрывокъ произвелъ на меня очень 
дикое впечатлѣніе— двухъ приличныхъ мо
лодыхъ людей, появивш ихся на подмост
кахъ  лишь затѣмъ, чтобы дать другъ другу, 
на глазахъ у всѣхъ, звонкую пощечину. 
Еслибы не имя Эмиля Ожье, фигуриро
вавш ее на афиш ѣ, я бы прямо принялъ 
ихъ игру за настоящ ій клубный скандалъ.

Вслѣдъ за «скандаломъ» пресловутый лю
бительскій оркестръ изъ старыхъ дѣвъ и 
молодыхъ офицеровъ сыгралъ какой то р аз
веселый марш ъ, чуть ли не изъ Боккач іо , 
и началась «злоба» моего вечера— «Вспышка 
у домашняго очага».

Роль m adam e Говорковой— особы, про
изводящ ей «вспы ш ку», — очень благодарная 
роль. У знаю щ ая изъ дневника мужа, что 
ея благовѣрный томится домашнимъ одно
образіемъ, она разы гры ваетъ передъ нимъ 
цѣлую интермедію, поперемѣнно являясь 
то ревнивой, то сантиментальной, то страст
ной, то эксцентричной, сопровождая свои 
превращ енія довольно игривыми купле
там и ,— Роль муж а— Говоркова сравнитель
но служебная, и ее игралъ нѣкій г. М аль
чевскій - -  высокій, плотный блондинъ, съ 
ястребиными глазами и самоувѣренной ма



нерой испытаннаго любителя. Этотъ г. Маль
чевскій не понравился мнѣ съ перваго же 
своего появленія. Вылъ ли то инстинктъ 
любящаго сердца, чуявш аго бѣду, или просто 
артистическая чуткость, возмущ енная лю
бительскимъ апломбомъ совсѣмъ ординар
наго исполнителя, но къ концу водевиля 
я питалъ къ нему необъяснимое для меня 
самого явно-враждебное чувство. Мнѣ сда
валось, что я  читалъ между строкъ его 
роли и безошибочно угадалъ всю прошлую 
суть этого самодовольнаго ф ранта. Въ на
чалѣ пьесы Говорковъ вспоминаетъ о сво
ей холостой жизни и женщ инахъ, съ ко
торыми былъ въ связи, и г. М альчевскій— 
надо ему отдать справедливость—вспоми
налъ съ такимъ самодовольствомъ и р аз 
вязностью, съ такой, если такъ можно вы 
разиться, любительской откровенностью, что 
каждому дѣлалось ясно, что онъ подчерки
валъ свои личныя воспоминанія, что это 
завзяты й Д онъ-Ж уанъ, избалованный жен
щ инами и прош едш ій огонь и воду любов
ной практики. А гнусная безцеремонность, 
съ которой онъ обнималъ Говоркову, ястре
биные взгляды, которыми онъ ее пожи
ралъ; волчій аппетитъ, съ которымъ цѣло
валъ ея руки, все это подсказывало мнѣ 
безъ словъ, что онъ игралъ не одну, а 
цѣлыя двѣ роли, и вторую— очень опасную 
для такой неопытной партнерш и, каковою 
была и въ  жизни и на сценѣ М арта Н ейгофъ.

Да, и на сценѣ въ особенности. Въ ея 
исполненіи чувствовалось что-то дѣланное, 
насильственное, битье на эффектъ въ мѣ
стахъ, требующ ихъ наибольшей сдержан
ности,— словомъ, игра совершенно шедшая 
въ  тонъ Мальчевскому, въ  тайномъ руко
водствѣ котораго я  теперь не сомнѣвался 
ни на минуту. Оттѣнковъ въ игрѣ не бы
ло никакихъ, но за то, благодаря симпа
тичному контральто, пѣніе куплетовъ срав
нительно удалось, въ  особенности первой 
аріи: „В ъ любви есть что-то неземное11, 
гдѣ m adam e Говоркова сантиментально меч
таетъ  сдѣлаться птичкой и ворковать про 
любовь. Тутъ промелькнули очень грац і
озныя детали, совершенно пропавш ія для 
кружковой публики, напомнивш ія мнѣ ми
молетомъ прежнюю кроткую Корделію. Но 
за  то пѣніе слѣдующихъ куплетовъ за
ставило меня сильно призадуматься надъ 
дальнѣйшей судьбой моего идеала.

Говоркова одѣваетъ амазонку, беретъ въ 
руки хлыстъ и поетъ:

„Я люблю балы, наряды,
Цирки, онеру, балетъ" ...

М арта при этомъ такъ развязно изогну
ла станъ, что мнѣ сдѣлалось за нее со
вѣстно. Н о это были только цвѣточки.

„Чтобъ всего мнѣ было вволю,
Деньги всѣ я прррокуту!"

поетъ Говоркова далѣе. —  М арта при 
словѣ „нрррокучу"- зажигательно сверкну
ла глазами, какъ-то по-цыгански взвизгну
ла и лихо размахнула хлыстикомъ передъ 
самымъ носомъ М альчевскаго.

«Свободные любители», разумѣется, неис
тово зааплодировали. Сердце у меня упа
ло. Бож е мой, думалось мнѣ, что же это 
такое? Вѣдь это же оперетка, наигрубѣй
ш ая оперетка... Одинъ небольшой ш агъ—  
и отъ прежней цѣломудренной Корделіи 
не останется н тѣни. А тутъ еще апло
дисменты, восторги, всякія  льстивыя увѣ
ренія  за  кулисами... М арта, дорогая, сим
патичная М арта, да неужели же она п о
теряна навсегда — и для меня... и для 
серьезнаго искусства?!

Я  этому отказывался вѣрить и, по опущ е
ніи занавѣса, опустившагося, —  къ сло
ву сказать при гулкихъ аплодисментахъ, 
остался ожидать выхода Марты въ залу. 
Во мнѣ еще трепетала смутная надежда 
перекинуться съ ней словомъ по душѣ, мо
ж етъ - быть проводить ее до дому, какъ 
прежде... во времена „К ороля Л и ра11.

П рохаж иваясь по залѣ, я  уловилъ въ 
толпѣ отрывокъ разговора двухъ фрачни
ковъ — повидимому изъ зловреднаго племе
ни «свободныхъ любителей»:

Н у, какъ  на твой вкусъ новая де- 
бютанка?

—  Т акъ себѣ, дѣвчонка съ гіиканомъ; 
только еще слишкомъ стѣсняется.

— Ничего, это пройдетъ. К руж окъ сдѣ
лаетъ свое дѣло. Помнишь Соиичку Вьюш- 
кину? Тоже была—сначала „не тронь ме- 
н я (\  а  теперь....

Конца діалога я  не уловилъ, но преду
гадать его смыслъ было не трудно.

Съ этой минуты я  весь преисполнился 
нестерпимымъ омерзѣніемъ къ  кружку сво
бодныхъ любителей и опустился на стулъ, 
въ  углу залы, совсѣмъ убитый, поджидая 
съ угнетеннымъ духомъ выхода Н ейгофъ. 
Н аконецъ она показалась въ дверяхъ  з а 
лы въ  к ак о м ъ -то  ослѣпительномъ баль
номъ туалетѣ, съ золотистыми гроздьями 
на головѣ, въ  сопровожденіи толпы свѣ
жеиспеченныхъ кружковыхъ поклонниковъ. 
Слѣдомъ за  ней шелъ ненавистный мнѣ 
М альчевскій —  элегантный, фатоватый, съ 
самодовольнымъ видомъ „губителя11, способ
ствовавш аго чужому торжеству. Онъ не
брежно натягивалъ бальныя перчатки и 
наш ептывалъ на ухо М артѣ что-то очень 
веселое, потому что она то и дѣло обора
чивалась, видимо сдерж ивая проры вавш ій
ся смѣшокъ.



Вдвойнѣ похорош ѣвш ая отъ своего шум
наго успѣха и сыпавш ихся кругомъ по
хвалъ, она выглядѣла совсѣмъ королевой, 
благосклонно принимавшей поздравленія 
отъ своихъ ничтожныхъ подчиненныхъ. 
Корделія и тутъ сказывалась въ ней...

Замѣтя меня, Нейгофъ шепнула своей 
придворной свитѣ какое-то таинственное 
слово, по которому та  отъ нея почтитель
но отхлынула и Дама возможность остаться 
мнѣ съ глазу на глазъ съ моей черноокой 
повелительницей.

—  А хъ, Сакердончикъ, какъ это мило, 
что вы пришли! начала она, разсѣянно 
оглядываясь по сторонамъ.— Н у, что ска
жете? Вамъ понравилось?... Въ самомъ дѣ
лѣ, какъ я  рада, что вы пришли!... Сядем
те... вотъ сюда, въ  нишу...

Мы сѣли въ нишу и нѣсколько минутъ 
молчали. Н а  самомъ дѣлѣ, М арта едва ли 
была такъ рада, какъ говорила, иотому- 
что продолжала блуждать глазами по сно
вавш ей толпѣ. Любопытные взгляды, кото
рыми ее награждали проходившіе, очевидно 
льстили ея женскому тщеславію.

— Н у, что же вы молчите, Сакердон
чикъ!... Понравилось вамъ, какъ я  играла?-— 
Я  смутился точно пойманный врасплохъ 
преступникъ.

—  Д а, понравилось... Мнѣ только хотѣ
лось вамъ сказать...

— Говорите!
—  Н ѣтъ, сейчасъ это неудобно... И  по

томъ, мнѣ надо такъ много вамъ сказать... 
Я  лучше сдѣлаю это послѣ... послѣ тан
цевъ ... если вы мнѣ позволите васъ про
во д и ть .— Н ейгофъ безпокойно оглянулась 
и, какъ  мнѣ показалось, смутилась въ  свою 
очередь.

—  Н икакъ нельзя, Сакердончикъ... ни
какъ нельзя! Мы, артисты , послѣ бала ужи
наемъ внизу, въ ресторанѣ... по подпискѣ... 
Б огъ  знаетъ, до которыхъ часовъ все это 
можетъ затянуться!—

„Мы, артисты, ужинаемъ'-1...— эти слова 
задѣли за живое мое артистическое само
любіе и противъ воли я  нахмурился. М ар
т а  это уловила и поспѣшила перевести 
разговоръ на болѣе безобидную почву.

—  Ахъ, я  забыла вамъ сказать: іпаіпап 
вамъ очень кланяется...

—  Благодарю  васъ.
— Очень, очень кланяется... Она, бѣд

ная , эту зиму такъ страдаетъ мигренью... 
О на сегодня непремѣнно хотѣла меня по
смотрѣть, но опять мигрень помѣшала...

М арта равнодушно вздохнула и маш и
нально оправила прическу. Воцарилось 
опять неловкое молчаніе. Съ ея стороны 
чувствовались ложь и натянутость; а  я, 
с ъ  своей стороны, своимъ смущеніемъ и

нерѣшительностью лишь увеличивалъ не
ловкость. Н аш е недоразумѣніе разрѣш илъ 
Страусовскій вальсъ, оглушительно впорх
нувш ій въ опустѣвшую залу. Одновремен
но съ началомъ вальса, около Нейгофъ 
выросла ф атоватая фигура г. М альчевска
го. Я  оглянулъ его приторно улыбающую
ся физіономію и подумалъ про себя:

„Те... те... те... —  ужъ не это ли есть 
мигрень твоей мамаш и?"

— M adam e Говоркова, обѣщанный вальсъ? 
развязно сострилъ г. М альчевскій и  гра
ціозно изогнулъ правую руку.

М арта вдругъ вся вспыхнула и подня
лась съ мѣста.

—  Ахъ, да, вальсъ... П ростите, Сакер- 
дончикъ, я  и забыла... мы еще увидимся.— 
Она ласково мнѣ кивнула и положила лѣ
вую руку на плечо кавалера.— Вѣдь, д а ...  
увидимся?

—  Н е знаю... разумѣется... я  увѣренъ... 
Я  о гл ян у л ся - и не узналъ залу. Стулья, 
составлявш іе партеръ, были ужъ убраны 
и по залѣ кружились нарядныя вереницы 
«свободныхъ любителей» и «свободныхъ лю
бительницъ»... и среди и х ъ — знакомая грб- 
зовская головка съ золотистыми гроздьями 
въ развивш ихся волосахъ. Я  невольно вспо
мнилъ третій актъ изъ „Горе отъ ум а“, 
вообразилъ себя въ  роли героя и, окинувъ 
презрительнымъ взглядомъ кружившуюся 
толпу, вышелъ изъ залы. Спускаясь но по- 
радной, уставленной цвѣтами лѣстницѣ въ 
ш вейцарскую, я ступалъ меланхолично-мед
ленно, со скрещенными на груди руками, 
совсѣмъ а  Іа  Чацкій, и вполголоса декла
мировалъ:
„Чего я ждалъ? Что думалъ здѣсь найти?
Гдѣ прелесть эта встрѣчъ? Участье въ комъ

живое?"
Н а  глазахъ  моихъ навертывались слезы 

и, дабы не выйти изъ роли, я  поспѣшилъ 
выйти скорѣй на улицу, на свѣжій воз
духъ

Спустя часъ я  уже сидѣлъ у себя въ 
комнатѣ, на петербургской сторонѣ. П ере
до мной на столѣ кипѣлъ самоваръ, а внут
ри меня кипѣлъ цѣлый адъ самыхъ мрач
ныхъ ощ ущеній. Я  отлично видѣлъ теперь, 
что я  вовсе не разыгралъ роль Чацкаго, 
а  роль гораздо низшаго достоинства. Подъ 
этимъ удручающимъ впечатлѣніемъ вся моя 
жизнь окраш ивалась для меня въ какой-то 
тусклый и непривѣтливый цвѣтъ. Театръ 
казался мнѣ пошлымъ балаганомъ, создан
нымъ на потѣху сытой толпы; искусство— 
лицемѣрной маской, подъ которой прята
лись низкія и корыстныя страсти; Корде
л ія—бѣднымъ, легкомысленнымъ ребенкомъ, 
навѣки погибшимъ въ гнусномъ любитель
скомъ омутѣ...



„Жизнь! что ты? садъ заглохшій,
Подъ дикими, безплодными травами"...

простоналъ я ... и невольно улыбнулся. Н е 
замѣчая того, я  декламировалъ изъ Гам
лета, и стихъ вырвался такъ эффектно н 
вмѣстѣ натурально, что этой случайной но
тѣ позавидовалъ бы заправскій трагикъ. 
Впрочемъ, я  тотчасъ же негодующе вско
чилъ съ дивана и началъ ходить по ком
натѣ. М еня взяло .зло  на самого себя, на 
свое неумѣстное театральничанье. Н а  что 
это, въ  самомъ дѣлѣ, было похоже? Чело
вѣкъ теряетъ любимую женщину, надъ его 
любовью надругались, насмѣялись, а онъ 
вдругъ декламируетъ театральные моноло
ги и чуть не радуется, что находитъ под
ходящ ія „ноты 11. Да неужто же я  не люб
лю?— шевельнулось въ  моемъ умѣ...— Н ѣтъ, 
я  люблю, люблю,— крикнулъ я  на всю ком
нату ,— я  ее обожаю, боготворю, но я  под
лецъ... подлецъ!... Хуже чѣмъ подлецъ— без
дарный, ничтожный актериш ка, возмнив- 
шій о себѣ, какъ о будущей знаменитости 
и разыгрывающ ій жалкую роль непонята
го таланта!... Бож е мой, что-то  со мной 
будетъ, что-то будетъ!— воззвалъ я  къ само
му себѣ и безпомощно плюхнулся на стулъ 
передъ своимъ письменнымъ столикомъ. 
П рямо, въ упоръ на меня, изъ -за  каби
нетнаго портрета Эрнесто Росси, выгля
дывалъ толсторожій глиняный нѣмчура, по
даренный Корделіей, и его добродушные за
плывшіе глазки, казалось, говорили: „D u, 
a rm er S akerdon , w as w ird  in it d ir sein?“ 

Слезы хлынули изъ глазъ моихъ, на этотъ 
разъ  настоящ ія, не актерскія слезы одура
ченнаго любовника, и въ туманѣ ихъ на 
время смѣшалось все: и кружокъ «свобод
ныхъ любителей», и М арта Нейгофъ, и не
навистный М альчевскій, и мое собствен
ное горе.

V II.

А между тѣмъ случилось то, чего я ни
какъ не могъ предполагать и что совер
шенно перевертывало всѣ мои театральные 
планы. Вначалѣ М асляной недѣли у меня 
умеръ отецъ и, извѣщенный телеграммой, 
я  на всѣхъ парахъ помчался въ  К ерчь, по
забывъ въ первомъ припадкѣ горя и о пред
стоящ емъ выпускномъ экзаменѣ, и о своей 
театральной карьерѣ и, какъ ни совѣстно 
сознаться, даже о своей боготворимой К ор
деліи. Отецъ умеръ ударомъ, не успѣвъ со
ставить завѣщ анія въ пользу матери, и на 
мою долю выпалъ цѣлый ворохъ разныхъ 
хлопотъ —  по утвержденію въ правахъ на
слѣдства, но переустройству отцовскаго ма
газина и т. п. Такимъ образомъ съ теат
ральныхъ облаковъ пришлось погрузиться 
въ самые дрязги житейской прозы и отъ

Ш експира и классиковъ перейти къ бух
галтерскимъ счетамъ и приходо-расходной 
книгѣ.

Годъ промелькнулъ незамѣтно въ этихъ 
оскорбительныхъ мелочахъ. Затѣмъ случи
лась болѣзнь моей матушки, и это уваж и
тельное обстоятельство удержало меня въ. 
К ерчи еще на годъ. Очень можетъ быть,, 
что другой бы на моемъ мѣстѣ, втянутый 
въ однообразный и благодушный обиходъ 
провинціальнаго сущ ествованія, благоразум
но смирился бы и затихъ; тѣмъ болѣе, что, 
за  эти два года, въ  нашемъ городѣ не про
явилось никакихъ актерскихъ труппъ, ни 
любительскихъ спектаклей, ничего, чтобы 
напоминало о театральны хъ облакахъ, съ. 
которыхъ я  спустился.

Въ первый годъ объявился какой-то бро
дячій циркъ съ знаменитымъ американскимъ 
наѣздникомъ «Валеріаномъ» и не менѣе 
прославленной испанской артисткой и эк
вилибристкой «Белярминой-П ермане», воз
вѣстивш ихъ о своемъ дебютѣ въ такомъ про
чувствованномъ родѣ на всѣхъ фонарныхъ 
столбахъ:

„Испанецъ ищетъ славы, онъ ищетъ побѣды,- 
Его гордость — плащъ испанскій, слава—

нозкъ Толеды...
Испанка стремится тоже, чтобы слыть ги

гантомъ:
Побѣды ищетъ—взглядомъ, а славы—талан

томъ11!
Х отя сеньора Велярмина-П ермане ника

кого таланта и не проявила, но взглядомъ 
дѣйствительно побѣдила холостыхъ офице
ровъ мѣстнаго гарнизона. Въ слѣдующемъ 
году на „масляной11 насъ навѣстилъ какой- 
то продувной «антиспиритъ» и вывѣсилъ на 
фонаряхъ такую же продувную афишу, какъ 
и его предшественница— испанка П ермане. 
Чего тутъ только не было: „Послѣднее сло
во Астарди. Дикій человѣкъ на стеклян
ной горѣ. Ч асъ  земныхъ иллюзій. О хота 
М оисея11 и т . п. ахинея.

К акъ  это ни казалось странно, но циркъ 
и антяспиритъ совершенно удовлетворяли 
провинціальное большинство іі, за мое двух
лѣтнее пребываніе въ  родномъ городѣ, мнѣ 
не удалось подслушать ни одного вздоха 
сожалѣнія объ отсутствіи театра, а если и 
былъ одинъ такой вздохъ, то это былъ 
мой собственный. Увы, моя злополучная пер
сона никакъ не могла помириться съ по
ложеніемъ простого смертнаго и, отъ вре
мени до времени, заболѣвала нестерпимой 
«тоской по подмосткамъ».

Вначалѣ эта «тоска» не представляла ни
чего опаснаго —  ни для благополучія т а 
бачнаго магазина, надъ которымъ я  над
сматривалъ, ни для спокойствія моей ма
тери, которая ежедневно молилась объ из
гнаніи изъ меня театральнаго бѣса. Изрѣд



ка я  уединялся на пресловутый холмъ Ми- 
тридата и оттуда, въ  виду шумѣвшаго мо
ря, декламировалъ наиболѣе излюбленные 
монологи... И ногда эти монологи обрыва
лись и, вглядываясь въ  туманную даль, въ 
мимолетное розовое облако, мнѣ грезилась 
плѣнительная тѣнь Корделіи— такая, какою 
она мнѣ запомнилась въ  послѣдній разъ: 
съ огненными глазами, вся въ блесткахъ, 
съ золотистыми гроздьями въ разметавш их
ся волосахъ--точно розовый отблескъ не
возвратнаго счастья... И  тогда сердце мое 
болѣзненно сжималось и слезы наверты ва
лись на моихъ глазахъ. Въ концѣ концовъ, 
все впрочемъ обходилось благополучно и 
я  возвращ ался домой къ вечернему чаю. 
Молитвы моей матери, очевидно, доходи
ли куда слѣдуетъ.

Но постепенно «тоска по подмосткамъ» 
увеличивалась и вскорѣ приняла такіе р аз
мѣры, что съ ней пришлось считаться. Я  
похудѣлъ, потерялъ аппетитъ, бредилъ по 
ночамъ монологами и не могъ видѣть пе
редъ собой зеркала, безъ того чтобы не 
сдѣлать передъ нимъ какой нибудь траги
ческой гримасы, — словомъ, всѣ признаки 
возвратнаго «театральнаго тифа» были на
лицо.

Медлить не приходилось и надо было 
принять самыя рѣшительныя мѣры.— Одной 
изъ первыхъ такихъ мѣръ была отправка 
секретнаго посланія въ П етербургъ, по ад
ресу бывшаго моего товарищ а по театраль
ной школѣ — нѣкоего Кузьмы Блошенко, 
донскаго казака, того самаго Блош енко, ко
торый въ «Каменномъ Гостѣ» П уш кина, 
вмѣсто стиха:

„Бѣдная Янеза! Е я  ужь нѣтъ!"—
съимпровизировалъ:
„Бѣдная заноза! Е я  ужь нѣ тъ ... въ Т и

флисѣ»!
Тѣмъ не менѣе, судя по газетамъ, онъ 

въ  настоящ ее время игралъ по клубамъ 
и даже какъ  будто пользовался успѣхомъ. 
Отвѣтъ получился въ томъ смыслѣ, что 
нынче съ клубами «слабо», но что пред
стоящимъ лѣтомъ его дальняя родственни
ца, генеральш а Визгунова, бывш ая лю
бительница, думаетъ снять одинъ изъ за 
городныхъ театровъ и насадить тамъ серь
езную драму, а при успѣхѣ,— даже трагедію. 
Въ заключеніи письма, онъ звалъ меня къ 
началу мая пріѣхать въ  Петербургъ, обѣ
щ авъ меня свести съ благодѣтельницей Виз- 
гуновой.

Это извѣстіе точно спрыснуло меня жи
вой водой. Ко мнѣ вернулся снова аппе
титъ, сонъ, бодрость духа. —  Я  отписалъ 
моему драматическому казаку , что надѣ
юсь вы ѣхать съ первыми ласточками и что 
готовъ поступить на самое ничтожное ж а

лованье, лишь бы показать себя П етербур
гу въ трагическомъ свѣтѣ.

Теперь предстояла вторая мѣра, в аж 
н ѣ й ш ая—  подготовить мать къ моему от- 
ѣзду. Сговориться съ матерью оказалось, 
разумѣется, гораздо труднѣе, чѣмъ списать
ся съ Кузьмой Блошенко. Съ первыхъ же 
словъ моихъ о театрѣ она замахала на 
меня руками и объявила, что ничего не 
хочетъ слушать. Но такъ какъ я  мой те
атральный вопросъ поднималъ каждый день, 
то волей-неволей, приходилось выслушать. 
Теперь хворь переш ла на матушку: она, 
въ  свою очередь, похудѣла, потеряла аппе
титъ и по ночамъ стала бредить театраль
ными бѣсами.

Но настала весна и надо было выбрать 
одно изъ двухъ: или проклясть родного 
сына, или благословить и снабдить его въ 
путь прогонами. Сердце— не камень, мате
ринское тѣмъ болѣе, и я  получилъ благо
словеніе, прогоны и, кромѣ того, согласіе 
матери присмотрѣть въ мое отсутствіе за 
магазиномъ. Я , съ своей стороны, далъ сло
во пріѣхать на слѣдующее дѣто, а  въ  празд
никамъ обѣщался прислать мою фотогра
фію въ костюмѣ Отелло. М ать грустно по
качала головой и сквозь слезы повѣдала, 
что ее тревож итъ предчувствіе близкой 
смерти. Мы, разумѣется, оба расплакались 
и разстались прежними друзьями. М атерин
скому предчувствію я  не придавалъ боль
шой вѣры, потому что, прежде всего, я  
вѣрилъ въ свою театральную звѣзду и не
обыкновенный успѣхъ, который ожидалъ ме
ня въ  столицѣ. Несмотря на 24 года, я  
былъ ограниченъ и прекраснодуш енъ, какъ 
ш естнадцатилѣтній, и смотрѣлъ на міръ, да
же театральный, сквозь розовыя очки, ни 
мало не предощ ущ ая, что меня ожидало 
уже въ  М осквѣ —  первое и очень серьез
ное предостереженіе.

V III .
Я  остановился въ  Москвѣ всего на сут

ки и въ самый вечеръ пріѣзда отправил
ся въ  только что открывш ійся Эрмитажъ, 
гдѣ процвѣтала тогда русская оперетка. 
М еня затащ илъ туда великолѣпный май
скій вечеръ; да и къ тому же я. считалъ 
нѣкоторымъ образомъ даже полезнымъ про
никнуться ненавистью къ  моей личной 
непріятельницѣ— опереткѣ, дабы съ боль
шею настойчивостью отдаться потомъ, по 
пріѣздѣ въ  П етербургъ, чистому искусству.

Давали Оффенбаховскую „Синюю Боро
д у". Н а  смыслъ оперетки я  смотрѣлъ съ 
такимъ жестокимъ презрѣніемъ, что ниче
го рѣшительно не запомнилъ, кромѣ пер
ваго начальнаго куплета; обстоятельство же, 
которое сопровождало это начало, заста



вило меня потерять къ концу оперетки уже 
всякій смыслъ. Богъ мой, что мнѣ пришлось 
увидѣть, что узнать, что перечувствовать! 
Прежде всего, при поднятіи занавѣса, я  
увидѣлъ очень поэтичный сельскій пейзажъ, 
и, въ  глубинѣ, бѣлокураго наряднаго пас
туш ка, воспѣвающаго въ красивой мело
діи  любовь и весну:

„Природа снова оживаетъ,
Въ лѣсу запѣли птички вновь;
Тебя, Флорета, призываетъ 
Весна, веселье и любовь"!..

А затѣм ъ ... затѣмъ на этотъ весенній 
призывъ изъ маленькой хижины выбѣжала 
хорош енькая черноокая пастуш ка и— какъ 
только она выбѣж ала— сердце мое подъ су
конной размахайкой забилось сильно, силь
но, и въ глазахъ запестрѣло, и бинокль едва 
не выскользнулъ изъ дрожащ ихъ рукъ... Это 
не обманъ, не сонъ, не видѣніе— это она, 
ж ивая передо мной—моячудесная Корделія!

Взглядываю на афишу: „Принцесса Гер- 
мія (Въ 1 - мъ актѣ пастуш ка подъ име
немъ Ф лореты)... Г -ж а Корделина".

Она! Она! И  даже сценическая фами
лія взята въ память наш ей первой встрѣ
чи. Н ѣтъ  никакого сомнѣнія— она! Другой 
такой быть не м ож етъ ... И  какъ похоро
шѣла! К акъ  къ ней идетъ этотъ вѣнокъ 
изъ полевыхъ цвѣтовъ, эта розовая юбоч
ка, эти алые башмачки, крошечные какъ  
у сказочной Сандрильоны— прелесть, пре
лесть! И  вотъ она ноетъ, и театръ  ей апло
дируетъ, и я , само собой, больше всѣхъ.

Я  еле досидѣлъ до антракта и, какъ  толь
ко дѣйствіе кончилось, бросился въ  теат
ральную кассу удостовѣриться въ моемъ 
открытіи. Достовѣрнѣе того, что я  узналъ, 
ничего не могло быть на свѣтѣ: Хорош ень
кую пастуш ку играла Корделина — Н ей- 
гофъ и ж ила она, не подалеку отъ театра, въ 
невѣдомомъ мнѣ Козицкомъ переулкѣ, въ 
домѣ купца Ц итварнаго.—

Теперь я  терялся въ догадкахъ: одна 
ли она ж иветъ или съ матерью? И  если 
съ матерью, то какъ могла непримиримая 
генеральш а помириться съ русской оперет
кой? И  отчего оперетка? Отчего такое 
вдругъ паденіе, послѣ великолѣпныхъ пла
новъ и блистательныхъ ожиданій? —  Все 
это были для меня загадки, которыя долж
ны были разрѣш иться завтра, при свиданіи.

Нечего говорить, что на садовыя увесе
ленія я  не обращ алъ ни малѣйшаго вни
манія и разсѣянно слонялся въ  шумливой 
толпѣ, тревожно поджидая втораго дѣйст
віи „Б о р о д ы ".— Задребезж авш ій но алле
ямъ колокольчикъ, созывающій публику въ 
театръ, отозвался болѣзненно въ душѣ мо
ей... Скорбно и обидно было мнѣ чувство
вать, что вся эта праздничная, прогульная

толпа распространяетъ свою прихотливую 
власть и надъ моей бѣдной Корделіей; что 
вотъ эти два бряцающіе офицера станутъ 
громко и безцеремонно распространяться 
по адресу ея граціозной фигурки и что 
какой нибудь неосмысленный сидѣлецъ изъ 
Охотнаго ряда, забравш ійся на галлерею, 
можетъ гаркнуть оттуда во всеуслышаніе 
какую-нибудь возмутительную пош лость...

Ежели ни одно изъ моихъ пессимисти
ческихъ предположеній и не оправдалось, 
то и не осуществилось и другое —  опти
мистическое, предчувствовавш ее шумный 
успѣхъ; роль пастуш ки въ слѣдующихъ 
актахъ  какъ-то стуш евалась, и прогульная 
публика моей Корделіи почти не замѣча
ла. —  Надо сказать и то, что игра г-жи 
Корделиной не далеко уш ла за  три года 
отъ любительской „Вспыш ки", но пѣла она 
очень мило, хотя черезчуръ тихо для та 
кого большого сарая, каковъ театръ Эр
митажа. — Единственно что ее выдѣляло 
на общемъ фонѣ опереточной развязности 
и крикливости— это какая-то неуловимая 
печать порядочности и граціи, отмѣчавшая 
каждую ея музыкальную фразу, каждый 
ж естъ и движеніе. Видно, что она еще бы
ла вновѣ въ этомъ бестыжемъ царствѣ, и 
въ  ней еще была ж ива частица прежней 
Корделіи; но все же впечатлѣніе, вынесен
ное мной изъ этого „эрмитажнаго" май
скаго вечера, было угнетающ ее и наводя
щее на невеселыя думы...

Завтра  все разъяснится, все разсѣется, 
утѣш алъ я  себя, трясясь на дребезжащ ей 
пролеткѣ по темнымъ московскимъ проул
камъ на возвратномъ пути въ гостиницу, 
одинокій и  разочарованный болѣе, чѣмъ 
когда-либо.

И  дѣйствительно, все разсѣялось и разъ
яснилось; но то, что разъяснилось и разъ- 
сѣялось, но-истинѣ  стоило того, чтобы 
миновать Москву безъ оглядки.

Х отя разыскать, при московской без
толковщинѣ, какого-то  цитварнаго купца 
было довольно мудрено, но любовь преодо
лѣваетъ всѣ препятствія, и около часу по
полудни я  уже энергически звонилъ у 
воротъ двухъэтаж наго деревяннаго особ
няка. Звонилъ я  долго безъ всякой поль
зы и, послѣ легкаго недоразумѣнія, попро
бовалъ налечь на калитку плечомъ. К али т
ка, какъ крыловскій ларчикъ, подалась безъ 
всякаго труда, и я  почти уперся въ  ни
зенькое крытое крылечко, съ визитной кар
точкой на дверяхъ:

Докторъ
Ѳедоръ Адамовичъ Фонъ-Калъбъ.

Н а этотъ разъ  я  позвонилъ съ меньшей 
энергіей. М еня смущала и интриговала



карточка на дверяхъ. Номеръ дома и к вар 
тиры былъ вѣрный, но причемъ тутъ былъ 
докторъ Ф онъ-Кальбъ, я  рѣшительно не
доумѣвалъ. Я  зналъ въ  моей жизни всего 
одного „Ф онъ-К альба" гофмаршала .въ тра
гедіи Ш иллера „Коварство и любовь" и, 
разумѣется, ненавидѣлъ его, какъ разлуч
ника любящихъ сердецъ Фердинанда и Луи
зы.— И вотъ опять на моемъ пути встрѣ
чается какой-то Фонъ-Кальбъ! -  Странное 
совпаденіе, не сулившее ничего утѣш и
тельнаго...

Дверь впрочемъ вскорѣ отворилась и 
на порогѣ появилась модно, но неряшливо 
одѣтая горничная. Она подозрительно огля
дѣла мой провинціальный покрой и отры
висто спросила:

—  Вамъ чего-съ?
Я сказалъ „чего" и настойчиво попро

силъ доложить г-жѣ „Корделигой" о моемъ 
прибытіи. Горничная молча захлопнула 
дверь передъ моимъ носомъ и исчезла.— 
Прошло довольно долго, пока дверь снова 
отверзлась и наперсница г-жи Корделиной 
появилась обратно. Н а  этотъ разъ  она вы
глядѣла менѣе сурово и проводила меня 
до залы, гдѣ мнѣ предложено было обо
ждать съ лукавымъ и испытующимъ взгля
домъ.

Зала была, какъ  зал а ,— ш аблонная пріем
ная зала доктора средней руки: олеогра
фіи по стѣнамъ, альбомы и „Н ива" въ 
переплетѣ на кругломъ столѣ, покрытомъ 
вылинѣвшей ковровой скатертью, трельяж ъ 
съ цвѣтами у окна и, въ  углахъ, на вы- 
краш еныхъ подъ мраморъ тумбочкахъ, де
ш евыя канделябры. Исключеніе изъ  ш аб
лона составляло изящ наго чернаго дере- 
рева пьянино, примкнутое у самаго входа 
и наруш авш ее докторскую симметрію. Н а 
пьянино валялись свертокъ нотъ, истре
панное либретто „Вокісачіо" и клочокъ 
простой сѣрой бумаги, на которомъ каран
дашомъ было нацарапано:

Повѣска Г-же Кардединой 
13 Майя Спектакль 

Синя Порода 
Началъ 8 ча.

Я не знаю почему, но эта театральная 
„повѣска" показалась мнѣ очень харак
терной, какъ бы живымъ отраженіемъ, по 
своей пошлости и безграмотности, того 
гнуснаго опереточнаго мірка, откуда она 
исходила. Впрочемъ, это отчасти подготав
ливало меня ко всѣмъ печальнымъ неожи
данностямъ, которыя могли воспослѣдо
вать за  этой ничтожной повѣсткой...

Но вотъ портьера, маскировавш ая дверь 
слѣдующей комнаты, шелохнулась и пере
до мной предстала... актриса Корделина...

„О переточная актриса"!... Въ этомъ од

номъ словѣ было в с е —и ея осужденіе, и 
мое разочарованіе; разочарованіе тѣмъ боль
шее, что актриса Корделина, при утрен
немъ освѣщеніи, выглядѣла совсѣмъ не 
той яркой красавицей, какою мнѣ она по
казалась наканунѣ, въ  сказочномъ царст
вѣ короля Бобеш а:— М арта замѣтно по
худѣла, подъ глазами темнѣли полоски, и 
нервическій румянецъ выступалъ пятнами 
на блѣдномъ и утомленномъ лицѣ; но гла
за, эти чудесные глаза - маяки, смотрѣли 
еще выразительнѣе и глубже. П о стран
ному совпаденію, она была въ томъ самомъ 
пестромъ „Васильеостровскомъ" капотѣ, 
въ которомъ она нѣкогда такъ вдохновенно 
декламировала сказку М айкова о прекрас
ной султаншѣ и влюбленномъ рабѣ. Смыслъ 
сказки оставался и теперь послѣ трех- 
лѣтней разлуки все тотъ же: она была все 
та же, недоступная султанша, а я, все тотъ 
же, влюбленный и робкій невольникъ.

Нѣкоторое время мы смотрѣли другъ 
на друга молча, какъ -бы  стараясь выпы
тать но глазамъ, что произошло съ каж 
дымъ за  эти три года.

— Что-же вы, Сакердончикъ, не здо
роваетесь? Здравствуйте! —  М арта друже
ски протянула мнѣ обѣ руки. Я  крѣпко,, 
но неловко пожалъ ихъ. Она улыбнулась.—  
Кто-же такъ жметъ руки актрисѣ, да еще 
опереточной?... Руки цѣлуютъ... Ахъ, вы ... 
Н у, да ладно, не надо, не надо... Садитесь 
лучше, да разсказывайте: откуда вы и къ 
чему стремитесь?

— Въ настоящ ее время изъ Керчи, а 
стремлюсь туда, куда всегда стрем ился... 
на сцену.

—  Н е въ  оперетку, разумѣется?— Я  опу-- 
стиль глаза,

— Н ѣтъ, съ какой стати... я  все же 
надѣюсь...

— Н а  что-нибудь лучш ее,— подсказала. 
М арта.— А я, какъ  видите, ужъ не надѣюсь. 
Распѣваю  въ разны хъ Синихъ Бородахъ 
и П рекрасны хъ Е ленахъ и плѣняю серд
ца московскихъ сидѣльцевъ. Ваши мечты, 
Сакердончикъ, не оправдались... что дѣ
лать!... Но зато мой братъ ... о, какъ  бы 
онъ торжествовалъ теперь, если бъ былъ 
живъ!...

—  А развѣ онъ умеръ? — Лицо М арты 
потемнѣло.

— Онъ застрѣлился—произнесла она дро
гнувшимъ голосомъ: — Ахъ, это ужасная 
исторія! Онъ стоялъ съ полкомъ въ Рос
товѣ на Дону, влюбился тамъ въ какую- 
то негодную арф янку, замотался, растра
тилъ казенныя деньги... Ну, а  m am an не 
могла выслать нужной суммы— онъ и з а 
стрѣлился. M am an вскорѣ послѣ этого и 
слегла.



— К акъ? Вы и матушки ваш ей лишились!
— Д а, и ш а т а й . Б ратъ  застрѣлился 

весной, а ш а т а й  осенью похоронили. М е
ня не было тогда въ  Петербургѣ... Я  была 
там ъ— она запнулась,— то-есть въ Кіевѣ... 
гостила у однихъ родственниковъ, доба
вила она, не глядя на меня к упирая гла
зами въ уголъ пьмяино. М нѣ стало тоже 
неловко, потому что я  инстинктивно чу
ялъ въ послѣднихъ словахъ М арты явную, 
хотя и необъяснимую для меня, ложь.

— Н у, а  теперь я , слава Богу, совсѣмъ 
хорош о устроилась,—заторопилась она. точ
но боясь, чтобы я  не сталъ подкапываться 
подъ ея слова.— Получаю 300 рублей въ 
мѣсяцъ, имѣю успѣхъ и живу въ очень 
радушной семьѣ... Теперь они иа дачѣ жи
вутъ... въ Сокольникахъ... я  изрѣдка къ 
нимъ ѣ зж у .. когда не занята въ  театрѣ. 
Очень радушные люди и любятъ меня какъ 
родную!...

И  все это тономъ заученнаго урока, ско
роговоркой, не переставая глядѣть въ 
уголъ. „Ложь, ложь и ложь!— протестовалъ 
кто-то внутри меня.— Б р атъ  умеръ, мать... 
все это правда; это, разумѣется, большое 
горе; но „ р о д с т в е н н и к и к ъ  которымъ она 
ѣздила въ К іевъ  и которые живутъ теперь 
въ Сокольникахъ — рѣш ительная загадка 
для меня. Впродолженіе наш его петербург
скаго знакомства никогда ни о какихъ 
родственникахъ я  отъ иея не слыхалъ. 
Ясно было, что она перескакивала черезъ 
суть событій и отвлекала мое вниманіе отъ 
самой важной полосы ея жизни. И , дѣйст
вительно, М арта вдругъ облегченно вздох
нула, какъ  рулевой, миновавш ій опасные 
пороги, взглянула мнѣ прямо въ глаза и 
своимъ обычнымъ, полувеселымъ тономъ 
спросила:

—  Н у, а  у васъ, надѣюсь, все благопо
лучно... тамъ, въ  Керчи?

Я  очнулся отъ моихъ сомнѣній и про
говорилъ запинаясь:

—  Н е совсѣмъ... я  отца лишился.
—  Бѣдный Сакердонникъ!.. Давно?
— Скоро будетъ четыре год а ... это слу

чилось еще въ ту зиму, когда вы играли 
«Вспышку», въ кружкѣ «свободныхъ люби
телей»... Помните?

— Помню... какъ не помнить,— задум
чиво произнесла М арта и опять устремила 
глаза на предательскій уголъ пьянино. Но 
черезъ минуту она очнулась и участливо 
освѣдомилась:

—  Отчего же вы здѣсь, въ  М осквѣ, а  не 
съ матушкой?

—  Я же вамъ сказалъ, что я  стремлюсь 
на сцену... Вы знаете, кто искренно по
любитъ театръ— оставитъ отца и матерь 
свою ... чему вы улыбаетесь?

—  Вашему идеализму... Вы все такой же!
— К акой— позвольте узнать?
— Счастливый, если хотите —  полный 

иллюзій юности... не отравленный еще за 
кулисной атмосферой... Сердце у меня за 
ныло.

— А вы развѣ несчастны?.. Вы же мнѣ 
сказали, что очень хорошо устроились?

— М атеріально — да! Но нравственно, 
душевно... Въ театральной жизни, впрочемъ, 
это и немыслимо. Ахъ, Сакердончикъ, если
бы вы только знали, что это за  каторжная 
жизнь!— Въ ея голосѣ на этотъ разъ  слы
ш алась горькая, безотрадная нота.

—  Вы меня смущаете, Корделія!..
— К акъ же не каторж ная... Вотъ вы, 

напримѣръ, нѣжно зовете меня Корделіей... 
и я это очень цѣню ... Если хотите знать, 
я  даже въ пам ять наш ей встрѣчи и псев
донимъ подобрала— Корделина... въ  воспо
минаніе всего того святого и хорош аго, 
что билось въ  наш ихъ сердцахъ... А на 
сценѣ, да еще опереточной — вы думаете 
есть хоть какое-нибудь уваженіе къ  ар 
тисткамъ?... Н е больше, увѣряю васъ, чѣмъ 
вотъ къ этимъ... что по Невскому шны
ряю тъ... Ермолаеву здѣсь зовутъ попросту—  
Ермолаихой, Ж уравлеву — Ж уравлихой, 
Корделину— К орделихой... Да и сами а р 
тистки тоже... хороши, нечего ск азать ... 
Д ругая, чтобы отбить роль у товарки, въ 
ногахъ у антрепренера валяется, какъ самая 
послѣ дняя.. А как ія  интриги, сколько 
сплетенъ, к акая  rudesse въ  разговорахъ... 
О трава, отрава!.. Если бы вы побыли часъ 
у насъ за  кулисами, вы возненавидѣли бы 
театръ. M am an очень хорошо сдѣлала, что 
умерла во-время, —  она все равно не вы
несла бы такого позора фамиліи Нейгофъ. 
Впрочемъ и  то: если бы она была жива, 
ничего этого можетъ-быть не случилось бы... 
Теперь волей-неволей тянеш ь лямку... изъ 
за куска хлѣба...

—  Это просто уж асъ, что вы разсказы 
ваете!

—  Это еще все ли ... Другой разъ  со
всѣмъ не въ голосѣ, совсѣмъ больная, лихо
радка треплетъ, а  тутъ пришлютъ вотъ 
эдакую идіотскую повѣстку (она кивнула 
въ сторону пьянино) —  ну, и поѣзж ай... 
надрывай грудь на радость разны хъ пьяныхъ 
саврасовъ и бряцающ ихъ офицеровъ. —М ар
та поднялась со стула и принялась ходить 
по залѣ, взволнованная, раздраж енная.—
А какія интриги, как ія  интриги! Сакер
дончикъ, еслибы вы только знали, какія  
интриги!! Да вотъ не далѣе, какъ на прош
лой недѣлѣ, со мной былъ такой случай въ 
«Боккачіо». М еня уже давно предупре
ждали, что Красноперова хочетъ м н ѣ ... Вы 
не знаете Красноперову? Безголовая дрянь,



которая беретъ только наглостью и безстыд
ствомъ... Т акъ вотъ меня давно предупре
ждали, что она мнѣ хочетъ подстроить ка- 
кую-то гадость и для того откармливаетъ 
ужинами капельмейстера. Такой противный, 
изъ ж идовъ— нѣкто М ерингъ... весь плѣ
шивый, но волокита отъявленный... Выхожу 
я  въ первомъ дѣйствіи, начинаю свою 
арію... и вижу, что оркестръ идетъ совсѣмъ 
врозь со мной .. просто нѣтъ возможности 
и пѣть... Я  шепчу —  М ерингу: «Быстрѣе 
темпъ... быстрѣе темпъ». А онъ, пред
ставьте, еще медленнѣе взялъ ... ІТу, тутъ 
ужъ я  не выдержала и, при всей публикѣ, 
крикнула. «Я  вамъ говорю, быстрѣе темпъ,—  
я  такъ не стану пѣть»!— Меня, разумѣется, 
наградили апплодисментами, и  его потомъ 
чуть не побили... нѣкоторые изъ моихъ 
поклонниковъ! — злорадно заключила М арта. 
Она остановилась у цвѣточнаго трельяжа, 
сдувая съ листьевъ пыль и нервно теребя 
кисти своего турецкаго капота. Очевидно, 
она сдерживалась и выдавала лишь поло
вину накопленной горечи. Но я  сидѣлъ 
на стулѣ, какъ приговоренный, совершенно 
подавленный разверты вавш ейся передо мной 
картинкой нравовъ.

— Впрочемъ, и я, тоже хорош а,— встрепе
нулась вдругъ Н ейгофъ:— человѣка, Богъ 
знаетъ сколько времени, не видѣла и сразу 
столько гадостей наговорила. Давайте бол
тать о чемъ-нибудь другомъ.— Она быстро 
отошла отъ трельяж а и сѣла на прежнее 
мѣсто.— Скажите, вы небыли на вчерашнемъ 
спектаклѣ?

—  Былъ... и все ждалъ, что вы какъ- 
нибудь посмотрите въ мою сторону!...

—  Н ѣ тъ , я  на сценѣ никого никогда не 
виж у... я  ужасно волнуюсь. — А хорошо 
я  играла?

— Пѣли прелестно, а...
—  А играла скверно. Мегсі за  компли

ментъ...
—  Н ѣтъ, я  хотѣлъ сказать не то. Б ъ  

общемъ хорошо, но мало оттѣнковъ.., Сей
часъ видно, что вы еще не совсѣмъ освои
лись съ подмостками...

— Что же вы хотите?— я на сценѣ всего 
годъ. Да теперь я  играю еще ничего, а  
какъ  я  дебютировала осенью въ театрѣ 
Родона— такъ все равно была, что говорящ ая 
кукла... рук и  не знала куда д ѣ вать ... по
вернусь спиной къ публикѣ... не въ ту 
кулису уйду ... Срамъ— вспомнить!..

—  И  все-таки получили ЗОО рублей?
—  Сразу получила, самодовольно под

твердила она.— Мнѣ Ментовскій прямо ска
залъ, что моя игра и десяти не стоитъ, 
но что если онъ и дастъ мнѣ сразу три
ста, такъ это за французскій ш и къ ... Здѣсь 
вѣдь все так ія  халды, что Бож е упаси! А

300 рублей хорош ая плата. Г -ж а К расно
перова считается любимицей публики, а 
получаетъ всего пятьсотъ.

Н а  правахъ старой дружбы я  позволилъ 
себѣ нѣсколько осадить артистку Корделину.

—  Триста рублей, конечно, хорош ая пла
та, а все бы, по-моему, не мѣшало еще 
поучиться... хоть для будущаго .. У  васъ 
такіе задатки, Корделія, вы сами знаете!

—  Это вы только находите во мнѣ за
датки. Н и  братъ, ни m am an, ни москов
ская пресса ихъ не обрѣли. . Да и гдѣ 
учиться, у кого? Не въ  ваш емъ же «Не- 
унокоевскомъ питомникѣ»!

—  Отчего-жъ бы и нѣтъ?-— М арта вся 
вспыхнула:

— Ахъ, подите, не говорите мнѣ про 
это возмутительное заведеніе! Я  слышать 
о немъ равнодушно не могу!!

—  Вы на меня не сердитесь, Корделія, 
но вы, ей-Богу, пристрастны ... Вы все 
еще, кажется, не можете простить «совѣту 
школы», что онъ васъ не допустилъ тогда 
до дебюта въ доннѣ Аннѣ, въ  Пушкинскомъ 
«Каменномъ Г остѣ»...

— «Совѣтъ» не допустилъ!— иронически 
протянула М арта.— И какимъ серьезнымъ 
тономъ вы это говорите... Точно будто мнѣ 
не извѣстно, что за исторія былъ этотъ 
таинственный «совѣтъ»!— Я , въ  свою оче
редь, вспыхнулъ за  честь ІТеупокоевскаго 
кружка.

—  Я  не знаю, что вамъ извѣстно, но 
знаю одно: что Н еупокоевъ— это честнѣй
шій человѣкъ, который чужой копѣйки не 
возьметъ — положи ему въ карманъ хоть 
милліонъ!

— Объ этомъ никто не споритъ. Н о 
кому же неизвѣстно, что всѣмъ въ кружкѣ 
заправлялъ П еночка Подгорбунскій. Онъ 
распоряж ался и кассой, и репертуаромъ, и 
курсами, а  Н еуиокоевъ былъ просто под
ставное лицо, какъ и другіе литераторы, 
которые нужны ему были... для отвода 
гл азъ ... для обѣленія его темныхъ дѣ
лиш екъ... А этотъ ваш ъ пресловутый педаго
гическій совѣтъ— это просто недостойная 
комедія; которую съ нами разыгрывали; 
х о тя— надо отдать справедливость Пеноч
кѣ -довольн о  остроумная комедія.— М арта 
какъ  будто что-то вспомнила и тихо разсм ѣ
ялась.

—  Что такое?
—  Т акъ  одинъ анекдотъ изъ милаго прош 

лаго. Вамъ впрочемъ можно разсказать... 
Бы теперь вполнѣ мущина, а  я  уж е... я  
уже тоже не дѣвочка. Да и m am an здѣсь 
нѣтъ, чтобъ ш окироваться театральными 
сплетнями. В ы каж ется знали Катю Сивкову?

—  Т а маленькая, рыж енькая, которая 
переш ла съ нами изъ консерваторіи?...



—  Т а сам ая... маленькая— ры ж енькая,—  
М арта весело улыбнулась. К ъ  ней вернулся 
ея обычный юморъ и оживленіе:— Т акъ вотъ 
она мнѣ разсказы вала, что это за совѣтъ!

—  К акъ будто я  этого не знаю. До сихъ 
поръ помню на дверяхъ надпись крупными 
буквами: «Совѣтъ драматической школы», 
роковую дверь, за которой рѣшались судьбы 
народовъ!

—  Н ичего вы не знаете. Слушайте и 
не перебивайте. Надо вамъ сказать, что 
К атя  Сивкова страшно любопытна; все ей 
надо знать, даже то, что совсѣмъ не по
лагается не окончившимъ курса... Вотъ 
тоже вышло и съ вашимъ «Совѣтомъ». 
Донимала она все Пепочку своими прось
бами поставить «Капризницу». Онъ и такъ 
и сякъ отъ нея уклонялся,— та все настаи
ваетъ . Н аконецъ совсѣмъ прижала его къ 
стѣнѣ: Да или нѣтъ? Повторяю, говоритъ, 
m adem oiselle, что всѣ дебютныя ваканціи 
заняты... а  впрочемъ я  доложу совѣту! — 
И исчезъ за  таинственной дверью. Черезъ 
четверть часа выходитъ и объявляетъ бѣд
ной К ати ш ь, что совѣтъ рѣш илъ отложить 
ея дебютъ до конца сезона. Подошелъ ко
нецъ сезона, она опять къ нему: —Госпо
динъ профессоръ, когда же дебютъ? « А вотъ, 
говоритъ, кстати сегодня совѣтъ собрался,—  
я  сейчасъ доложу»!- - И  опять исчезъ... Пол
часа проходитъ, его все нѣтъ. Ту, наконецъ, 
любопытство разобрало —  чего они такъ 
долго совѣщаются! О на возьми и пріотвори 
дверь... И  что же видитъ? У стола спитъ 
пьяный конторщикъ, а  въ  нишѣ, на ди
в а н ѣ —  П еночка и П анна Вильчинская... 
Оба въ самыхъ нѣжныхъ позиціяхъ... Съ 
К атей  Сивковой чуть обморокъ не сдѣ
лался... А, каковъ «совѣтъ»? А вы еще го
ворите Сакердонъ: «не мѣшало бы по
учиться»! Сами видите теперь, что это была 
за школа... Помните, какъ у Н екрасова:

„Не очень много шили тамъ,
И не въ шитьѣ была тамъ си л а ..."

Н ейгоф ъ вздохнула:— У знаеш ь только все 
это слишкомъ поздно, къ сожалѣнію!..

Сдѣланное разоблаченіе произвело на 
меня настолько угнетающ ее впечатлѣніе, 
что я  не наш елъ ничего другого, какъ на
пасть, въ  свою очередь, на кружокъ «сво
бодныхъ любителей».

— Все это прискорбно, Корделія... очень 
прискорбно... Н о этотъ... ваш ъ «кружокъ 
свободныхъ любителей»... развѣ  онъ, въ  та
комъ случаѣ, лучше? Р азвѣ  онъ не былъ 
своего рода танцклассомъ под'ь флагомъ 
искусства?— М арта отрицательно закачала 
головой.

—  По крайней мѣрѣ тамъ никто не 
прикрывался Ш експиромъ... не было этихъ

высокихъ претензій... И грали и веселились 
въ  свое удовольствіе...

Мнѣ невольно вспомнилась моя послѣд
н яя  встрѣча съ М артой, фамильярное при
глаш еніе г. М альчевскаго, и мое сердце 
ревниво встрепенулось:

—  И вальсировали!— вставилъ я  язви
тельно. Н ейгофъ, видимо, поняла мой на
мекъ, потому что щеки ея покрылись я р 
кимъ румянцемъ. Но я  былъ безпощ аденъ 
въ своей оскорбленной любви и доба
вилъ:

—  Вы знаете, Корделія, я  до сихъ поръ 
помню этотъ вал ьсъ ... его мотивъ звучитъ 
въ  моихъ уш ахъ, какъ жесточайш ая обида!

Лицо М арты какъ-то болѣзненно пере
дернулось.

—  Я  сама его помню, вальсъ Страуса... 
W o die C itronen  b liihen ... И  тихо запѣла 
мотивъ, но не кончила и устремила въ 
знакомый уголъ задумчивый и грустный 
взглядъ.— Далеко меня увлекъ этотъ вальсъ, 
далеко!— прош ептала она какъ  бы сквозь 
сонъ.

Нѣкоторое время длилось томительное 
молчаніе съ обѣихъ сторонъ: М арту оче
видно тяготило какое-то воспоминаніе, о 
которомъ она сдерживалась высказаться, 
я  же былъ до нельзя угнетенъ всѣмъ тѣмъ, 
что мнѣ пришлось отъ нея услышать и 
угадать изъ недоговореннаго. Одинъ искрен
ній порывъ М арты въ  какую-нибудь чет
верть часа въ сто разъ ярче освѣтилъ мнѣ 
изнанку жизни, чѣмъ всѣ трехлѣтнія на
ставленія матери и вся мудрость школы. 
Посреди этого проникновеннаго молчанія, 
гдѣ-то около, въ  столовой вѣроятно, часы 
пробили два. М арта очнулась и торопливо 
стала оправлять свою прическу.

—  Ахъ, Боже мой, ужъ два часа! Съ 
хорошими людьми не видишь, какъ  время 
летитъ... Н е можетъ быть, чтобы два? —  
Отъ меня не укрылось ея безпокойство, 
и я  поднялся съ мѣста.

—  Вы кого-нибудь ждете? — Она тре
вожно поднялась.

—  Да, костюмеръ долженъ придти, нуж
но примѣрить костюмъ для новой оперет
ки, — произнесла она запинаясь и, чтобы 
смягчить прозрачный намекъ на излиш ества 
моего присутствія, добавила:—  Я  съ вами 
не прощаюсь, мы навѣрное еще увидимся: 
отъ 1 ч. до 2-хъ я  всегда дома.

—  Е два ли увидимся,— я ѣду сегодня ве
черомъ.

—  Т акъ-таки  непремѣнно сегодня?
— Я  долженъ спѣшить, лѣтніе театры 

уже открылись,— Н ейгофъ грустно на меня 
посмотрѣла и положила мнѣ на плечи свои 
руки. Г лаза ея теперь искрились мате
ринской добротой, почти нѣжностью.



— Знаете, что я  вамъ скажу, Сакер
дончикъ?— проговорила она участливо.—  
Чтобы вамъ, вмѣсто П етербурга, вернуть
ся обратно, въ  богоспасаемую Керчь, пока 
еще не поздно, пока вы еще не отравле
ны закулиснымъ воздухомъ... А какъ  ма
туш ка бы вамъ обрадовалась! И  зажили 
бы вы тихо, мирно, нашли бы себѣ какую- 
нибудь простенькую барышню, женидись- 
бы ... П раво, дорогой мой, это было бы 
лучш е— быть счастливымъ мужемъ въ ж из
ни, чѣмъ несчастнымъ любовникомъ на 
сценѣ. Что вы смотрите такъ изъ-подлобья, 
точно обиженное дитя?.. Это, по вашему, 
немыслимо! То развѣ сильнѣе?

—  То сильнѣе!
— Н у, въ такомъ случаѣ, прощ айте... 

Счастливаго пути... и всякихъ успѣховъ! 
Сердце мое забилось сильно, сильно, гла
за  увлажились слезами.

— Х отите, можетъ быть, я  вамъ дамъ 
на память мой портретъ?— добавила она 
ласково, явно тронутая моей печалью.

— И  вы, спраш иваете!— М арта на ми
нуту задумалась.

— Постойте, какой-бы вамъ дать?.. А, 
впрочемъ, идите сюда, выберите сами. И  
она ввела меня въ  свой будуаръ.

Я — въ будуарѣ любимой женщины, актри
сы, вдобавокъ еще опереточной... Кровь 
дерзко заволновалась во мнѣ и, съ моей 
стороны, стоило большого усилія, что
бы не выдать порыва наружу. П ока 
М арта рылась въ маленькой шифоньеркѣ, 
я  быстро оглядѣлъ комнату. К омната была 
небольш ая, въ  два окна, кокетливо отдѣ
ланная голубымъ ситцемъ. Драпировка, 
скры вавш ая кровать, была голубая, обивка 
стульевъ, дивана и туалета, портьеры на 
окнахъ— все голубое. Н а  диванѣ было рас - 
кинуто пышное, розоваго атласа платье, 
отдѣланное серебрянымъ позументомъ и 
блестками— вѣроятно костюмъ для вечер
няго спектакля, на окн ахъ—цвѣты въ фар
форовыхъ горш кахъ; въ  углу, на этаж ер
кѣ валялся небрежно брошенный букетъ 
бѣлыхъ розъ. Въ комнатѣ ощ ущался острый 
запахъ  какихъ-то модныхъ духовъ н слегка 
кружилъ голову.

— Которую изъ трехъ? — обратилась 
ко мнѣ М арта, держа вѣеромъ три боль
ш ихъ кабинетныхъ портрета, изображ ав
ш ихъ ее въ трехъ различныхъ роляхъ :— 
Хотите эту, въ гусарскомъ ментикѣ... Эта 
всѣхъ ходчѣй идетъ, какъ  увѣряю тъ фо
тографы.

— Н ѣтъ, позвольте мнѣ эту, въ діаде
мѣ.— Я  взялъ фотографіи изъ ея рукъ н 
былъ пораженъ необыкновеннымъ сход
ствомъ и строгимъ величіемъ, отпечатлѣн-

нымъ во всей фигурѣ:— Вы здѣсь совсѣмъ 
Корделія, королева... Помните какъ тогда, 
когда вы читали ваш ъ монологъ?

—  Ну, ладно, б ер и те-эту ... Н аписать 
вамъ что-нибудь? Она взяла фотографію 
изъ моихъ рукъ, подошла къ  раскрытой ш и
фоньеркѣ и быстро написала на оборотѣ:

Дорогому моему Сакердончику, отъ
души желающая ему вылѣчиться отъ
«nostalgie des planches»

Корделія.
—  Довольны? Вѣрно сказано?
—  Вѣрно-то вѣрно, но только напрасно; 

я  неизлѣчимъ!
—  Кто знаетъ... А впрочемъ, можетъ 

быть, это и есть ваш а настоящ ая дорога. 
Дайте, я  вамъ положу карточку въ кон
вертъ ... Н у-съ, а  теперь берите и идите 
съ Богомъ... Сейчасъ придетъ мой костю
меръ!...

«Чортъ бы побралъ твоего костюмера!» 
подумалъ я  про себя, пряча «портретъ съ 
діадемой» въ боковой карманъ. Мы вер
нулись въ  залу.

— Прощ айте, Корделія... Спасибо вамъ, 
дай вамъ Богъ...

—  Что это съ вами, Сакердончикъ, 
чуть ли вы не собираетесь плакать? Н е 
стою я  того, ей-Богу же не стою... Н у 
прощ айте!— М арта протянула мнѣ обѣ ру
ки, которыя я  покрылъ лихорадочными по
цѣлуями.

—  Довольно, я  васъ прош у!—шепнула 
она, тревожно отдергивая руки. — Груш а, 
дайте барину пальто. Вы на меня пожа
луйста не сердитесь, что я  васъ такъ без
церемонно выпроваживаю... Сейчасъ при
детъ костюмеръ и я  должна переодѣться... 
П рощ айте, милый Сакердончикъ! крикнула 
она мнѣ, когда я  уже спускался съ лѣст
ницы.

Я  обернулся, но М арты не было на преж
немъ мѣстѣ,— она уже скрылась, чтобы пе
реодѣться.

—  Проклятый костюмеръ!— пробурчалъ я 
себѣ подъ носъ, и не успѣлъ переступить 
порога калитки, какъ  мнѣ перерѣзалъ до
рогу высокій статный брюнетъ, съ окла
дистой бородой и большими добродушными 
глазами. Одѣтъ брюнетъ былъ что-то ужъ 
очень подозрительно элегантно для теат
ральнаго костюмера, и я  злобно обрадовался, 
наш едъ за воротами дворника, лѣниво на
пяливавш аго только-что снятый картузъ .

— Это кто сейчасъ прош елъ?— освѣдо
мился я  у него, ни мало не стыдясь про
извести допросъ передъ самыми окнами 
любимой женщ ины.

—  Ё нъ  кто? Это К альба пошла.
— Докторъ Кальбъ, котораго карточка



на дверяхъ? переспросилъ я  и сунулъ двор
нику двугривенный.

—  Т акъ точно, дохтуръ,— ухмыльнулся 
мужикъ и снялъ картузъ.

— Онъ не ж енатъ?
—  Ё нъ не ж енатъ .— Мое волненіе уси

лилось.
—  А что это за актриса тутъ живетъ, 

родственница его что ли?— Дворникъ ух
мыльнулся еще шире.

—  Н икакъ  нѣтъ ... это евоная душенька. 
Въ глазахъ у меня зарябило.

—  И ... давно?
—  П очитай съ прошлой весны пута

ются...
« Такъ вотъ какой костюмеръ »!— злобство

валъ я  про себя: «не только, который одѣ
ваетъ, но который поитъ и кормитъ. Н е 
чего сказать —  ловко подстроено... очень 
ловко!»

—  Хорошо, очень хорош о... спасибо лю
безный! — безсвязно пробормоталъ я  и, безъ 
всякой нужды, сунулъ моему палачу вто
рой двугривенный. Затѣмъ я  нахлобучилъ 
мою войлочную рембрантовскую шляпу со
всѣмъ на глаза и, даже не обернувшись 
на жилище «коварной Кальбы», пустился 
въ  обратный путь съ видомъ человѣка, 
рѣш ивш агося на страш ное дѣло.

Но по мѣрѣ приближенія къ гостиницѣ,

мстительное чувство ревности понемногу 
улеглось и незамѣтно перешло въ  человѣ
ческое чувство сожалѣнія къ превратной 
судьбѣ бѣдной Н ейгоф ъ . К ъ  этому чув
ству, но сосѣдству, примѣшалось теперь 
сомнѣніе въ  своей собственной будущно
сти, безрадостной, ш аткой будущности на
чинающаго актера —  и, когда я  пришелъ 
въ гостиницу и мнѣ подали обѣдать, я  на
ходился въ такомъ мрачномъ состояніи 
духа, что почти готовъ былъ послѣдовать 
совѣту М арты —вернуться на родину. Н а 
всякій случай, я  приказалъ номерному 
убрать со стола ножикъ и потребовалъ бу
тылку коньяку. Я напивался первый разъ 
въ жизни и напивался при совершенно 
особыхъ обстоятельствахъ: одинъ, въ п у
стомъ номерѣ, съ глухимъ отчаяніемъ въ 
душѣ. Въ какіе-нибудь полчаса я  былъ 
пьянъ, к акъ  сапож никъ. . .

„Ахъ, тотъ скажи любви конецъ,
Кто на три года въ даль уѣдетъ!"

трагически промычалъ я  и, почти замертво, 
свалился на кровать.

Н ачало моей артистической карьеры, 
какъ видите, предвѣщало мало утѣш итель
наго! ..

Иванъ Щегловъ.

( Окончаніе слѣдуетъ.)



(Воспоминанія объ актерѣ прежняго времени).

Осенью 1863 года въ 
комнатѣ покойнаго мо
его отца я  услыхалъ н е
знакомый, громкій го
лосъ какого-то новаго 

гостя; старчески-дребезжащ ій, раскатистый, 
чуть не истерическій хохотъ, повторявш ійся 
черезъ малые промежутки времени, привлекъ 
мое любопытство; я  осторожно подошелъ 
къ двери и въ  тцелку увидалъ пожилого 
человѣка съ усами; лысина была тщ атель
но прикрыта сбоку длинными косицами 
каш тановыхъ съ просѣдью волосъ; одѣтъ 
онъ былъ опрятно, старомодный сюртукъ 
съ узкими рукавами и высокой таліей 
былъ тщательно вычшценъ; черная косын
ка, завязан ная  бантомъ, крѣпко обхваты
вала шею. Отецъ сидѣлъ на диванѣ и съ 
ласковой улыбкой, рѣдко появлявш ейся на 
его серьезномъ лицѣ, слушалъ, какъ не
знакомый мнѣ старикъ разсказывалъ р аз 
ные анекдоты, и самъ первый заливался 
добродушнѣйшимъ хохотомъ; этотъ искрен
ній, дѣтски-наивный смѣхъ былъ такъ за 
разителенъ, что я  не выдержалъ и громко 
фыркнулъ; отецъ услыхалъ, позвалъ меня и 
сказалъ старику: «Вотъ мой сынъ».— «У хъ 
какой молодецъ!» громко и рѣзко произ
несъ старикъ, крѣпко сжимая мнѣ руку и 
цѣлуясь, а отецъ, понявъ мой вопроси
тельный взглядъ, промолвилъ: «Это мой 
старый товарищ ъ, Ѳедоръ Семеновичъ ГГо- 
танчиковъ».

—  А знаете ли,— продолэкалъ, обращ а
ясь ко мнѣ, Ѳедоръ Семеновичъ, — что я 
предрекъ ваш е рожденіе?

—  К акъ?
—  А вотъ какъ: сидѣли мы послѣ спек

такля въ  кофейной и П ровъ М ихайловичъ 
былъ очень озабоченъ здоровьемъ ваш ей

мамаш и,— она была въ это время въ и н 
тересномъ положеніи,— и потому находил
ся въ  мрачнѣйшемъ состояніи духа и все 
спѣшилъ домой. Ж елая  его к акъ -н и б у д ь  
развлечь, я  сказалъ, что онъ напрасно без
покоится, что у него непремѣнно родится 
сынъ и потому надо спросить бутылку ш ам
панскаго, такъ  какъ я  непремѣнно желаю 
выпить за здоровье новорожденнаго. Это 
однако на П рова М ихайловича не подѣй
ствовало, и онъ отправился домой. Н а  дру
гой день послѣ репетиціи П ровъ М ихай
ловичъ позвалъ меня въ  кофейную и, не 
говоря ничего, прямо спросилъ ш ампан
скаго: оказалась, что я  вѣрно напроро
чилъ ,— въ ночь-то вы и родились! Ха, ха, ха!

Таково было мое первое знакомство съ 
Ѳедоромъ Семеновичемъ; затѣмъ онъ сталъ 
насъ посѣщать довольно часто, а  съ пере
ѣздомъ на дачу почти совсѣмъ переселил
ся къ намъ и домой уходилъ только за 
бѣльемъ или по какой-нибудь экстренной 
надобности; такъ продолзкалось почти до 
самой смерти его, послѣдовавшей лѣтомъ 
1871 года. Н есм отря на огромную разницу 
въ лѣтахъ, пасъ связывала чисто товари
щ еская друзкба; много я  слышалъ отъ Ѳе
дора Семеновича разны хъ разсказовъ о 
быломъ и теперь попробую возстановить въ 
памяти слышанное, причемъ заранѣе дол
ж енъ просить снисхожденія у  читателя въ 
непослѣдовательности и отрывочности мо
ихъ воспоминаній.

Ѳедоръ Семеновичъ П отанчиковъ родил
ся въ 1800 или 1801 году въ  П етербургѣ; 
отецъ его, родомъ изъ Бѣлоруссіи, слузкилъ 
въ какой-то мелкой гражданской долэкно- 
сти, а мать была хористкой или танцов
щ ицей и участвовала преимущественно въ

Өед оръ Семеновичъ Потанчиковъ.



представленіяхъ французской труппы, бла
годаря чему пріобрѣла нѣкоторыя познанія 
во французскомъ языкѣ. Когда семья П о- 
танчиковыхъ переѣхала въ  Москву, Ѳедору 
Семеновичу было не больше пяти  лѣтъ; о 
П етербургѣ у него не сохранилось ника
кихъ воспоминаній, помнилъ онъ только 
одну Фонтанку, куда ходилъ съ матерью 
полоскать бѣлье. Въ Москвѣ Потанчиковъ- 
отецъ гдѣ-то подлѣ Арбата купилъ домиш
ко и поселился въ  немъ съ своей семьей; 
вскорѣ онъ поступилъ на службу въ ми
лицію, а  сынъ былъ отданъ въ  театраль
ную школу на казенное содержаніе. К ъ  
военнымъ подвигамъ своего родителя Ѳе
доръ Семеновичъ относился иронически; 
вообще объ отцѣ онъ говорилъ мало и не 
охотно; изъ  разсказовъ его мнѣ памятно 
только, что, овдовѣвъ и  будучи уже подъ 
80 лѣтъ, отставной милиціонеръ сочетался 
вторымъ бракомъ съ какой-то бойкой дѣ
вицей бѣлошвейнаго происхожденія, пода
ривш ей его младенцемъ. Н аступилъ двѣ
надцатый годъ, отъ Запада медленно над
вигалась туча наполеоновскихъ полчищъ; 
изъ Москвы вмѣстѣ съ прочими правитель
ственными учрежденіями должна была вы
ѣхать и театральная школа; она была на
правлена въ  Кострому. Эта поѣздка, или 
скорѣе— бѣгство, въ  глазахъ юнаго насе
ленія школы не имѣла никакого серьез
наго, трагическаго значенія, — напротивъ, 
переѣздъ въ 400 верстъ на лош адяхъ 
въ теплое время, съ частыми остановками, 
при отсутствіи извѣстной школьной дис
циплины только радовалъ ребятъ и сопро
вождался множествомъ ш утокъ и проказъ, 
на которыя былъ великій мастеръ воспи
танникъ Леваш овъ. Отъѣзду школы изъ 
Москвы предшествовало слѣдующее обстоя
тельство: когда, благодаря Растопчинскимъ 
афиш камъ, патріотическія страсти населенія 
обострились до крайней степени и употреб
леніе иностранныхъ язы ковъ сдѣлалось н е
возможнымъ,— въ театральной школѣ, при 
открытыхъ на улицу окнахъ, учитель Се- 
венардъ, французъ, давалъ урокъ ф ехто
ванія; всѣ термины громко выкрикивались 
наставникомъ и повторялись воспитанни
ками на французскомъ языкѣ; остановился 
у окна одинъ прохожій, сталъ прислуш и
ваться къ невѣдомымъ словамъ, за  нимъ 
другой, третій, десятый... и скоро передъ 
окнами мирнаго разсадника благородныхъ 
искусствъ образовалась цѣлая толпа, гром
ко протестовавш ая и требовавш ая выдачи 
басурмана. П ерепуганное начальство по
спѣшило закрыть окна и при участіи поли
цейскихъ властей какъ-то ухитрилось вну
шить разъяренной толпѣ, что въ  казенномъ

учрежденіи никакихъ басурмановъ нѣтъ и  
быть не можетъ; буйные патріоты хотя  и 
послушались начальства, но расходились 
туго, и  бѣдному, на смерть перетрусившему 
Севенарду пришлось переночевать гд ѣ -т о 
на чердакѣ и выбраться только утромъ. Во 
время зан ятія  Москвы непріятелями д о 
мишко П оганчиковы хъ сгорѣлъ; мать его 
очутилась съ тремя маленькими дѣтьми 
безъ крова и пищи; спасаясь отъ огня, 
она выбралась на Арбатскую площадь и 
попала въ  толпу буйствовавш ихъ побѣди
телей; ее тормошили, требуя денегъ, при
чемъ не щ адилась и ж енская стыдливость; 
однако она не растерялась, добралась до 
какого-то караула, гдѣ былъ офицеръ, ко
торому кое-какъ объяснила, что она имѣ
етъ важное и неотложное дѣло къ ихъ  
самому главному начальнику и просила 
немедленно проводить ее къ нему; офицеръ 
исполнилъ ея просьбу и лично доставилъ 
на Дѣвичье поле, къ мрачному марш алу 
Даву. Она, не долго думая, бухнулась пе
редъ ннмъ на колѣни, объяснила, что она 
ж ена офицера милиціи, что домъ ея сго
рѣлъ, имущество разграблено, что ни у 
ней, ни у дѣтей нѣтъ ни крова, ни пищи, 
что она терпитъ оскорбленія отъ солдатъ 
и просила его заступничества.

Въ хорошую минуту она попала, или 
самый видъ ея, окруженной малютками, 
тронулъ черствое сердце марш ала, но онъ 
отдалъ приказъ устроить ее гд ѣ -н и б удь , 
снабдить всѣмъ необходимымъ, давать про
віантъ  и даже распорядился приставить 
къ ней въ  услуженіе солдата.

М иновало грозное время, гордаго побѣ
дителя гнали какъ зайца, и московскіе жи
тели стали возвращ аться въ свои пепели
ща. Вернулась школа, и мало-помалу пе
страя, ш умная жизнь воспитанниковъ по
шла своимъ обычнымъ путемъ, далеко не 
изобиловавшимъ розами. И  вообще-то жизнь 
учебныхъ заведеній того времени не была 
красна, а  ужъ про театральную школу и 
говорить нечего. Воспитанниковъ и воспи
танницъ водили въ затрапезныхъ плать
яхъ . И  начальство обращалось съ ними 
совершенно такъ же, какъ помѣщики съ 
крѣпостными. У чителя и наставники были 
самыхъ разнообразныхъ свойствъ, между 
отчаянными невѣждами и людьми крайне 
сомнительной нравственности вдругъ по
падались так ія  личности, какъ  извѣстный 
наш ъ историкъ Калайдовичъ, отлично об
разованный, мягкій и гуманный человѣкъ, 
о которомъ Ѳедоръ Семеновичъ до конца 
дней сохранилъ самыя благодарныя и бла
городныя воспоминанія. П о какой-то непо
нятной для насъ логикѣ въ наставникахъ



того времени никто не осуждалъ жестоко
сти, и это низкое качество человѣческой 
души не только не было гонимо, но даже 
поощрялось; подъ свойствомъ дикаго ж и
вотнаго пряталось нравственное убожество 
и получался обликъ серьезности. К ъ  числу 
такихъ господъ принадлежалъ французъ 
эмигрантъ Л еф евръ, учитель танцевъ и 
самъ замѣчательный артистъ; въ  самой 
наружности его было что-то демоническое: 
высокій, сухой, черные съ просѣдыо воло
сы длинной гривой были откинуты назадъ, 
въ долгополомъ черномъ сюртукѣ и такихъ 
же чулкахъ; онъ однимъ видомъ своимъ 
приводилъ въ трепетъ. Въ классъ онъ я в 
лялся всегда съ своей скрипкой и съ страш 
нымъ стальнымъ смычкомъ, очень хоро
шо знакомымъ головамъ, спинамъ и но
гамъ учениковъ; пальцы правой руки бы
ли унизаны перстнями, и красиво перели
вавш іеся радужными огнями драгоцѣнные 
камни служили для него также орудіемъ 
жестокости,— онъ имѣлъ обыкновеніе бить 
провинивш ихся учениковъ тыльной частью 
руки по щ екамъ и  просѣкалъ ихъ до кро
ви. Этотъ Л еф евръ и на сценѣ поражалъ 
своимъ демонизмомъ; Ѳедоръ Семеновичъ 
говорилъ, что безъ уж аса нельзя было смо
трѣть, когда онъ, играя «Рауля - Синюю 
бороду» въ балетѣ того же названія , т а 
щилъ черезъ всю сцену за  косы извѣст
ную въ то время балерину Колосову и ры 
чалъ какъ звѣрь [(*)]. Вотъ одинъ примѣръ 
классной расправы Лефевра: у маленька
го мальчика М иши Ж ивокини [(**)] ч т о -т о  
не вытанцовывалось,— взбѣшенный учитель 
схватилъ его рукой за шею и  какъ котен
ка перебросилъ на другой конецъ обшир
ной залы; несчастный малютка, упавш ій 
прямо на колѣни, такъ  былъ ошеломленъ 
этимъ неожиданнымъ швыркомъ, что даже 
не заплакалъ, а  скрестивш и на груди ру
чонки, громко началъ читать: « P a te r  nos- 
te r  qui es t...»  и проч. Замѣчательно то, что 
мальчикъ былъ православный и латинскій 
текстъ молитвы зналъ только по наслышкѣ. 
Между воспитателями особенною свирѣпо
стію отличался дядька М арты нъ, родомъ 
чухонецъ, по прозванію сстаки-анака; это 
было его любимой поговоркой и значило 
все таки однако. М артынъ производилъ всѣ 
экзекуціи и истязанія, какъ  назначаемыя 
отъ щ едротъ начальства, такъ и возникав
ш ія но его собственной иниціативѣ; обязан
ность свою онъ исполнялъ съ душой и съ 
полнымъ знаніемъ дѣла; за успѣшность раз
ныхъ членовредительствъ ручался его ог

ромный ростъ и гигантское сложеніе. Р а 
зумѣется, и гонимая братія не упускала слу
чаевъ по возможности отплатить своему 
гонителю. Ѳедоръ Семеновичъ разсказы 
валъ, что разъ  въ  лѣтнюю пору, въ послѣ
обѣденное время, М артынъ сладко покоил
ся на своемъ ложѣ и громко храпѣлъ, ши
роко раскрывъ ротъ; увидалъ эту величе
ственную фигуру первый ш алунъ школы, 
почти ежедневно истязуемый Мартыномъ, 
воспитанникъ Леваш овъ, созвалъ товари
щей и заставилъ ихъ ловить мухъ; собравъ 
цѣлую пригоршню докучливыхъ насѣкомыхъ, 
онъ осторожно подкрался къ М артыну и 
ссыпалъ весь удовъ въ широко раскры
тую пасть; сонный тиранъ зачавкалъ, по
давился, проснулся, и отплевываясь, уви
далъ, что онъ накормленъ мухами; сооб
разивъ, откуда поступило къ нему это уго 
щ еніе, онъ порѣшилъ одновременно изло
вить и наказать злоумышленника, для чего 
сейчасъ же скрутилъ изъ простыни жгутъ, 
скрытно положилъ его подлѣ себя и при
творился спящимъ; въ  это врем я въ дру
гихъ комнатахъ снова производилась лов
ля мухъ и, какъ  только былъ опять услы
ш анъ храпъ , Л еваш овъ явился съ полной 
пригоршней, на ципочкахъ подкрался къ 
М артыну и только что хотѣлъ угостить его 
второй порціей, какъ вдругъ М артынъ съ 
дикимъ крикомъ воспрянулъ отъ лолса, въ 
воздухѣ свистнулъ твердо сплетеный жгутъ... 
но удара не воспослѣдовало, —  Л еваш овъ 
увернулся и опрометью кинулся на дворъ, 
М артынъ за нимъ, Леваш овъ пустился на 
задній дворъ, гдѣ былъ сложенъ годовой 
запасъ дровъ; не видя никакого спасенія, 
онъ вскочилъ на дрова,— М артынъ туда же; 
но что было легко для ловкаго мальчика, 
то оказалось невозможнымъ для неуклю
жаго, грузнаго чухонца;— дрова разсы па
лись и погребли подъ собой разсвирѣпѣв
ш аго дядьку!... Въ результатѣ, разумѣется, 
получилась генеральная порка, которой под
вергайся не только Л еваш овъ, но и всѣ зри
тели круш енія М артына.

Экзекуціи производились въ  школѣ еже
дневно, кого-нибудь непремѣнно драли; 
иногда это обыденное явленіе, по особой 
важности содѣяннаго, принимало торж ест
венную обстановку и видъ публичной к аз
ни; такъ однажды въ школѣ случился слѣ
дующій криминалъ: у инспектора М айкова 
была комнатная собачка, которая привлек
ла вниманіе Леваш ова; ухитрился онъ гдѣ- 
то добыть скипидару и вымазалъ имъ со
бачку; нѣжное животное визжало, выло, 
каталось но землѣ, стараясь избавиться отъ 
жгучаго зуда. У видали это и, не присту
пая ни къ какому судебному слѣдствію, пря

[(*)] Тогда въ балетахъ допускался звукъ.
[(**)] Младшій братъ зпамепитаго комика, впо 

слѣдствіи бившій декораторомъ.



мо отодрали Леваш ова, какъ несомнѣннаго 
виновника; а  такъ какъ  никакой поркой 
удивить его не было возможности, то рѣ 
шили подвергнуть его публичному посрам
ленію, для чего и устроили такое представ
леніе: всѣ воспитанники и воспитанницы 
были приведены на обширный дворъ и раз
мѣщены двумя полу-кругами; въ срединѣ 
былъ поставлены: Л еваш овъ, тазъ  съ водой, 
мьтло и мочалка, торжественно была при
несена пострадавш ая собачка, и Л еваш овъ 
совершилъ омовеніе пораженныхъ скипи
даромъ частей.

Одновременно съ строгостью и ж есто
костью въ средѣ воспитанниковъ росли и 
множились разнаго рода житейскіе пороки, 
между которыми первое мѣсто занимало зна
комство съ дарами Б ахуса; всѣ разсказы  
Ѳедора Семеновича, относившіеся къ  тому 
времени, когда онъ былъ въ  числѣ стар
шихъ воспитанниковъ, изобиловали разнаго 
рода анекдотами и приключеніями вакхиче
скаго характера. Развитію  этой спириту- 
алъной склонности способствовало то, что 
старш имъ воспитанникамъ было предостав
лено право имѣть на сторонѣ уроки, для 
чего они могли всегда въ  свободное время 
уходить изъ школы. У роки эти были чрез
вычайно многообразны и  часто давались 
не однимъ лицомъ, а  цѣлою компаніей. Ѳе
доръ Семеновичъ съ особенной нѣжностью 
вспоминалъ объ урокѣ на водочномъ за 
водѣ Дешаріо; ученикомъ былъ молодой 
парень-русакъ , заводскій конторщикъ, а 
учителями— П отанчиковъ, Рязанцевъ[(*)], Ре- 
бристовъ [(**)] и  Третьяковъ [(***)]; первый 
училъ танцамъ, второй —  пѣнію, третій—  
музыкѣ, а  четвертый— декламаціи. Н асколь
ко успѣшно шло преподаваніе— неизвѣстно, 
но оригинально было то, что денежной платы 
за  уроки не полагалось, а  въ  видѣ вознагра
жденія за труды господамъ преподавателямъ 
выставлялась четверть золотой водки [(****)], 
которая преблагополучнѣйшимъ образомъ и 
выпивалась во время урока.— Вт, то время, 
какъ у господъ были свои театры , у мос
ковскаго купечества тоже завелись люби
тельскіе спектакли, гдѣ также находилъ себѣ 
пищу отхожій промыселъ воспитанниковъ

[(*)] В асилій  И ван ови ч ъ , знамениты й ком икъ, къ со
ж алѣнію  р ан о  похищ енный смертью ; въ концѣ д вад
цаты хъ годовъ переш елъ изъ М осквы п а  службу въ 
П етербургскую  дирекцію  театр о въ  и  скончался отъ 
холеры  въ 1832  г. О нем ъ будетъ сказан о  пиж е.

[(**)] Ф лейтистъ, дядя уваж аем ой  ар ти стк и , покой
ной С. ІГ. А кимовой.

[(***)] О чень хорош ій р езо н е р ъ , служившій долгое 
врем я па п етерб ургской  сценѣ .

[(****)] Зо ло т о й  э т а  водка назы валась потому, что 
въ пей влавало  сусальное золото, что , по словамъ 
Ѳ едора С ем еновича, очень радовало  взоръ .

театральной школы. П ринимая самое разно
образное участіе въ этихъ спектакляхъ, 
будущіе артисты катались какъ сыръ въ 
маслѣ: репетиціи бывали чуть не каждый 
день, явства обильныя и возліяніе сугубое. 
Н а одномъ изъ такихъ спектаклей, проис
ходившемъ гдѣ-то у Калуж скихъ воротъ, 
играли «Дмитрія Донскаго» Озерова; все 
было готово, публики набралось много, при
шло время начинать,— хвать, а посла М а
мая нѣтъ! Поднялась суматоха, принялись 
искать исчезнувшаго любителя и въ концѣ 
концовъ оказалось, что онъ загулялъ и къ 
дѣлу употребленъ быть не могъ. Ш устрый, 
маленькій ростомъ Р язанцевъ  поспѣшилъ 
предложить свои услуги —  сыграть роль 
посла вмѣсто загулявш аго любителя; про
ворно надѣлъ онъ на себя костюмъ, сшитый 
на большой ростъ, и распорядился поднять 
занавѣсъ; выходитъ онъ на сцену и съ 
ужасомъ видитъ, что онъ— горош ина передъ 
рослыми и здоровыми молодцами, испол
нявш ими благородныхъ россіянъ, а  между 
тѣмъ посолъ М амая долженъ всѣхъ пора
зить своимъ величественнымъ видомъ. Р я 
занцевъ гордо оглядѣлъ всѣхъ дѣйствую
щ ихъ лицъ, молча повернулся за кулисы, 
вынесъ оттуда скамейку, поставилъ среди 
сцены и забрался на нее; сдѣлавшись выше 
всѣхъ на голову, онъ съ достоинствомъ н а 
чалъ читать свой монологъ. «И  изъ тра
гедіи сдѣлалъ самую смѣшную комедію!»—  
обыкновенно съ хохотомъ заканчивалъ Ѳе
доръ Семеновичъ свое повѣствованіе объ 
этомъ представленіи. Б ъ  этомъ же спек
таклѣ въ качествѣ скрипача принималъ 
участіе и Василій И гнат. Ж ивокини; воз
вращ аясь ночыо по темнымъ улицамъ и 
чувствуя себя не особенно твердымъ на ходу, 
онъ очень опасался за свою скрипку и по
тому держалъ ее обѣими руками натруди; 
но это не помогло: онъ споткнулся, упалъ 
и раздробилъ инструментъ въ  мелкіе к у 
сочки; горькими слезами разразился В а 
силій И гнатьевичъ, товарищ и принялись 
его утѣш ать іі какъ то умудрились въ  потъ- 
махъ собрать всѣ осколки скрипки, которая 
потомъ была склеена снова.

Въ двадцатыхъ годахъ Ѳедоръ Семено
вичъ вмѣстѣ съ Рязанцевымъ, Ребрпсто- 
вымъ, Лобановымъ, Третьяковымъ и друг. 
былъ выпущенъ на службу [(*)]. Актеры того

[(*)] День полученія п ерваго  ж алован ья былъ о т 
празд н овавъ  всею  ком паніей  поѣздкой въ Ц арицы но; 
п разд нован іе продолж алось двое сутокъ; насколько  
оно было бурно, можно судить изъ  то го , что когда 
н а  третьи  сутки  Ѳ едоръ С еменовичъ вош елъ въ к а 
литку своего дома, то м ать его , сидѣвш ая съ чул
комъ на кры льцѣ, сиросила: „кого теб ѣ , голубчикъ 
н а д о ? 11— „М аменька! Н еуж ели вы меня не узнали?—



времени, по выпускѣ изъ школы, не зани
мали какого-нибудь опредѣленнаго положе
н ія ,— они, несмотря на всю затрапезность 
ихъ ученья, умѣли дѣлать все и, смотря 
по обстоятельствамъ, были драматистами, 
комиками, танцовщиками, пѣвцами и музы
кантами; часто случалось, что драматическій 
злодѣи, окончивъ всѣ свои жестокости, въ 
дивертисментѣ исполнялъ мазурку или к а
кой-нибудь иной характерны й танецъ; луч
шими мазуристами были П отанчиковъ, Л о
бановъ и П. Г. Степановъ. П . А. Максинъ 
игралъ «тѣнь отца Гамлета» и пѣлъ «статую 
Командора» въ  «Донъ Ж уан ѣ » .— Ѳедоръ 
Семеновичъ былъ, какъ и прочіе, выпущенъ 
на незначительное содержаніе и занималъ 
въ труппѣ положеніе довольно скромное, 
не выпраш ивая себѣ ролей, а  играя все, 
что ему давали. Первый, очень крупный 
успѣхъ онъ имѣлъ въ «Дмитріѣ Донскомъ» 
Озерова, играя  того вѣстника, который въ 
концѣ пьесы разсказы ваетъ о битвѣ наК ули- 
ковомъ полѣ въ блестящ емъ монологѣ, на
чинающимся: «Р ука Всевышняго отечество 
спасла.» Трагедія О зерова была возобнов
лена для пріѣзда В. А. К аратыгина; успѣхъ 
Ѳ едора Семеновича былъ настолько великъ, 
что онъ удостоился овацій наравнѣ съ зна
менитымъ гастролеромъ. Много разъ  по моей 
просьбѣ Ѳедоръ Семеновичъ читалъ мнѣ 
этотъ монологъ; несмотря на то, что ста
рикъ и шепелявилъ, и въ скоромъ темпѣ 
язы къ у него заплетался,— чтеніе его произ
водило поразительное впечатлѣніе. Сколько 
въ  немъ было простоты и художественной 
образности! Н е мало въ  жизни мнѣ при
шлось видѣть разнаго рода мастеровъ сце
ническаго дѣла, но такой благородной декла
маціи я  не встрѣчалъ. Второю ролью былъ 
почтмейстеръ въ  «Ревизорѣ»; въ  преда
н іяхъ  наш его театра Ѳедоръ Семеновичъ 
до сихъ поръ остается лучшимъ ея испол
нителемъ. П ри первомъ представленіи у 
Ѳедора Семеновича вышло пререканіе съ 
авторомъ: Гоголь передъ началомъ осматри
валъ актеровъ, кто какъ одѣтъ и загрими
рованъ; подходитъ къ Потанчикову и гово
ритъ: « Вы стар ы , надо бы быть помо- 
лож е».— Почему же? спросилъ Ѳедоръ Се
меновичъ.— «А потому,что въ пьесѣ почт
мейстеръ долженъ представлять лице новаго 
направленія; да кромѣ того и городничиха 
говоритъ дочери, что та  съ нимъ кокетни
чаетъ» .— Я  это знаю,— отвѣчалъ Ѳедоръ Се
меновичъ,— но въ жизни бываетъ, что дѣ
вицы за неимѣніемъ подходящ ихъ кавале
ровъ кокетничаютъ и съ немолодымилюдьми;

воскликнулъ Ѳедоръ Семеновичъ, одѣтый вмѣсто 
новенькаго фрака въ поварскую куртку.

кромѣ того пожилымъ я  его изображаю по
тому, что въ  пьесѣ онъ значится надвор
нымъ совѣтникомъ, а это такой чинъ, до 
котораго съ его умомъ щ среди  окружаю 
щаго невѣжества дослужиться въ  молодыхъ 
годахъ невозможно.— Гоголь помолчалъ нѣ
сколько времени, подумалъ и сказалъ:—«Да, 
вы правы ,— это я  ошибся. И грайте такъ, 
какъ  надумали».— Е щ е замѣчательной ролью 
П отанчикова была роль М иллера въ «К о
варство и любовь». Вѣроятно были и дру
гія хорош ія роли; отецъ мой говорилъ, что 
Ѳедоръ Семеновичъ былъ «превосходный 
актеръ», но самъ онъ, кромѣ названны хъ 
трехъ ролей, ни о какихъ другихъ не упо
миналъ.

Въ средѣ товарищ ей Ѳедоръ Семеновичъ 
пользовался любовью и уваж еніемъ за свой 
прямой и открытый характеръ . К ъ  дѣлу 
онъ относился всегда серьезно, никогда не 
позволялъ себѣ ни малѣйшей небрежности, 
разными удовольствіями жизни пользовал
ся только въ  свободное время и ни разу 
за впо многолѣтнюю службу не былъ ош тра
фованъ. Н адъ распоряж еніями театраль
ной администраціи онъ любилъ иногда п о
забавиться: такъ вышелъ однажды законъ, 
по которому всякій, опоздавшій 15 минутъ 
на репетицію, ш трафовался какой-то сум
мой; Ѳедоръ Семеновичъ, никогда не опаз
дывавшій, спросилъ реж иссера, будетъ ли 
браться ш трафъ съ того, кто опоздаетъ на 
14 минутъ? Получивъ отрицательный от
вѣтъ, онъ сталъ каждую репетицію опаз
дывать ровно на 14 минутъ.

Знаменитый піанистъ его времени Фильдъ 
игралъ въ концертѣ какое-то «Рондо» сво 
его сочиненія; Ѳедоръ Семеновичъ такъ 
восхитился этой пьесой, что непремѣнно 
хотѣлъ самъ ее сыграть, хотя никогда до 
фортепіано и не дотрогивался; но разъ  рѣ
шившись во что бы то ни стало привести 
свою мысль въ  исполненіе, онъ ужъ не от
ступалъ ни передъ чѣмъ, поэтому купилъ 
себѣ фортепіано, выучилъ «Рондо», успо
коился и продалъ инструментъ.

Въ жизни его случились два событія, раз
сказомъ о которыхъ мы и закончимъ н а 
ши воспоминанія о почтенномъ артистѣ.

Директоромъ театра  былъ Ѳ. Ѳ. К-нъ, 
извѣстный чтецъ, отличавш ійся въ  засѣ
даніяхъ О бщ ества Любителей Россійской 
Словесности; время его директорства было 
цвѣтущ ей порой московскаго театра: онъ 
самъ входилъ во всѣ мелочи, наставлялъ 
актеровъ и лично занимался разучиваніемъ 
ролей съ воспитанниками и воспитанни
цами театральной школы, въ  числѣ кото
рыхъ находилась сестра Ѳедора Семено
вича. Директоръ обратилъ на нее особен



ное вниманіе и сталъ часто брать ее изъ 
школы къ себѣ на домъ для чтенія ролей; 
долго ли, коротко ли продолжались эти по
сѣщ енія,— не знаю, но братъ сталъ замѣ
чать сначала въ  сестрѣ какую-то перем ѣ
ну, а потомъ обнаружились и явные при
знаки извѣстнаго физіологическаго процес
са... Больно ударили его въ  сердце и по
зоръ сестры, и поступокъ начальника, къ 
которому онъ всегда привыкъ относиться 
съ уваженіемъ. Подумалъ онъ, обсудилъ 
про себя всѣ обстоятельства и отправил
ся къ директору объясниться. Пришелъ и 
попросилъ аудіенціи; оставш ись наединѣ съ 
начальникомъ, онъ прямо, безъ дальнихъ 
аллегоріи, сказалъ ему: «ваш е превосхо
дительство, вы соблазнили мою сестру». 
Сконфуженный, застигнутый этой неожи
данной фразой врасплохъ, директоръ не 
наш елся, что отвѣтить, а  Ѳедоръ Семено
вичъ продолжалъ: «П оведенія сестры я  ни
сколько не оправдываю, всякій обязанъ бе
речь свою честь, а  вамъ самому предо
ставляю судить о своемъ поступкѣ и спро
сить свою совѣсть о томъ, хорошо или 
дурно вы пользовались властью директора 
и учителя... Н о дѣло не въ  этомъ,— сестра 
моя должна скоро сдѣлаться матерью; ре
бенокъ, котораго она родитъ, будетъ моимъ 
племянникомъ; рожденный не въ  законѣ, 
онъ останется безъ имени, а я  этого не 
хочу и потому рѣш илъ его усыновить, а 
сестру, во избѣжаніе стыда и могущихъ про
изойти соблазновъ, возьму изъ театр а» ...

—  «Ѳедоръ Семеновичъ, это невозмож
но! —  воскликнулъ разстроенный началь
н и къ ,— Этого я  не допущу!»— «А я. не до
пущ у ничего другого», отвѣтилъ П отаи - 
чиковъ. —  «Повторяю тебѣ, Ѳедоръ Семе
новичъ, что этого нельзя. Я  безъ ума люб
лю твою сестру, жить безъ нея не могу 
и —вотъ тебѣ Б о гъ —даю слово обвѣнчаться 
съ пей, какъ только устрою всѣ необходи
мыя дѣла. Ты можешь успокоиться,— пле
мянникъ твой будетъ К о — нымъ». П рои
зошла трогательная сцена; Ѳедоръ Семе
новичъ горячо поблагодарилъ Ко —  на за 
его благородное намѣреніе, вскорѣ онъ сдѣ
лался шуриномъ директора. П ервая прось
ба, съ которой онъ въ качествѣ родствен
ника, обратился къ своему начальнику, за
ключалась въ  томъ, чтобы онъ забылъ о 
родствѣ своемъ съ актеромъ П отанчико- 
вымъ и не оказывалъ ему никакихъ пре
имуществъ по службѣ, чтобы не получить 
какого-нибудь упрека или косого взгляда 
отъ своихъ товарищ ей. Онъ настолько щ е
петильно относился къ этому новому род
ству, что почти не посѣщалъ дома своего 
зятя  и только раза два лѣтомъ по насто

ятельнымъ просьбамъ съѣздилъ погостить 
на короткое время въ  его подмосковную. 
Сестра Ѳедора Семеновича въ мирномъ и 
согласномъ супружествѣ прожила нѣсколь
ко лѣтъ и окончила жизнь, умышленно или 
неумышленно утонувъ въ пруду своей под
московной; по словамъ брата, она въ  по
слѣднее время жизни страдала припадками 
меланхоліи [(*)].

Второе событіе, послужившее финаломъ 
сценической дѣятельности П отанчикова, бы
ло слѣдующее: директоромъ театра состо
ялъ Н . М. 3 — нъ. Великимъ постомъ, когда 
обыкновенно въ театрѣ происходили р аз
ныя перетасовки, сортировки, производи
лись удаленія и прибавки ж алованья,— ме
жду прочими и Ѳедору Семеновичу бы
ла назначена к а к а я -т о  прибавка, рублей 
150 кажется. Н азначеніе прибавокъ и р аз
ныхъ привиллегій, главнымъ образомъ, ис
ходило отъ А. Н . В— го, бывшаго въ  то 
время инспекторомъ и настоящ ей душою 
театра; жаждущіе таковыхъ прибавокъ 
умѣли находить боковые ходы къ сердцу 
начальника и прибѣгали къ содѣйствію его 
супруги, прежде извѣстной артистки Н . В. 
Р — ной, для чего и дѣлали ей посильныя 
приношенія. Т акъ  случилось и на этотъ 
разъ: нѣкоторая артистка собственными 
ручками вышила какую-то подушку и под
несла супругѣ начальника; за подарокъ, 
какъ водится, слѣдовало отблагодарить к а
зенными деньгами —  дать прибавочку; но 
свободныя суммы были, всѣ уже распредѣле
ны, списокъ награждаемыхъ составленъ,—  
какъ быть? Подумалъ начальникъ и по
рѣшилъ вычеркнуть изъ списка П отанчи
кова, а вмѣсто него вписать особу, при- 
ноднесшую подушку. Сказано —  сдѣлано: 
приходитъ великій постъ, Ѳедоръ Семено
вичъ ждетъ обѣщанной прибавки и вдругъ, 
къ удивленію своему, узнаетъ, что она 
отдана другому лицу. Взволнованный и 
оскорбленный является онъ въ контору и

[(*)] Съ п ерваго  взгляда поступокъ ІІо тап ч и - 
к о ва  въ сущ ности не представляетъ  ничего о со б ен 
н а г о ,— въ данномъ случаѣ  онъ дѣйствовалъ т ак ъ , 
к ак ъ  и подобало всякому порядочному человѣку,- 
но мы не должны забы вать , что онъ наступилъ  съ 
своимъ энергическим ъ и благороднымъ протестомъ 
во врем я полной приниж енности  слабаго  передъ 
сильнымъ, подчиненнаго передъ начальникомъ; въ 
то  врем я, когда полигамія среди  властны хъ людей 
была въ полномъ цвѣ тен іи , когда сам и  родители 
радовались и благодарили Б о г а , если ихъ  М аш ень
кѣ или К атен ьк ѣ  выпадало сч аст іе  сдѣлаться о д а 
лиской  какого  - ннбудь зн атн аго  лица, когд а, н а 
конецъ , прямо торговали  своими дочерьм и ,— ири- 
номш імъ, что гораздо позднѣе описы ваем аго нами 
врем ени, нъ концѣ сороковы хъ  годовъ, въ М осквѣ 
разы гралось громкое дѣло объ о травлен іи  м оло
денькой таицош цицы  А рш ипіш ой, проданной ея о т 
цом ъ , музыкантомъ, за  10 .000 р . к ц . Б . А . Ч ѳ - м у .



проситъ доложить о себѣ директору. Вхо
дитъ въ  кабинетъ; добродушный Н  М. 
3 — нъ сидитъ за столомъ съ зерцаломъ, 
встрѣчаетъ Ѳедора Семеновича ласковой 
улыбкой и спраш иваетъ, что ему нужно? 
Вотъ какой разговоръ произошелъ между 
ними:

Потанчиковъ.— Мое почтеніе, ваш е пре
восходительство. Я  приш елъ предложить 
вамъ одинъ вопросъ.

За—нъ.— О чемъ?
Потанчиковъ.— А вотъ о чемъ: хорошо 

ли дѣлаетъ подчиненный, когда обманыва
етъ своего начальника?

За—нъ.— Скверно.
Потанчиковъ.— А хорошо ли, когда на

чальникъ обманываетъ подчиненнаго?
За—нъ, — Ещ е хуже.
Потанчиковъ.— А вы меня обманули.
За— нъ. —Какъ?! Когда?
Потанчиковъ.— Дали мнѣ прибавку, а 

потомъ отняли для другого лица.
За— нъ.— Ахъ, Ѳедоръ Семеновичъ, про

сти пожалуйста! Я  тутъ, право, не ви
новатъ ,— я не могъ не сдѣлать этого... Обѣ
щаюсь тебѣ, что черезъ годъ, слѣдующимъ 
постомъ, ты непремѣнно получишь эту при
бавку. Мнѣ очень совѣстно за  свой по
ступокъ, но, ты меня знаеш ь, я  не спосо
бенъ обманывать своихъ подчиненныхъ. 
Вотъ тебѣ рука моя въ томъ, что на бу
дущій годъ я  вину свою заглажу.

Потанчиковъ.— Весьма благодаренъ, ва 
ше превосходительство, и вполнѣ вѣрю 
искренности ваш ихъ словъ, но... Всѣ мы 
люди, всѣ мы смертны, многое можетъ из
мѣниться, и мнѣ хотѣлось бы имѣть кромѣ 
ваш его слова какое - нибудь болѣе сущ е
ственное ручательство.

За—нъ. — Безподобно, я  тебѣ сейчасъ 
же дамъ его.

Былъ позванъ столоначальникъ К а — овъ, 
и З а —нъ приказалъ ему написать бу
магу о томъ, что дирекція театровъ обя
зуется въ будущемъ году, великимъ по
стомъ, дать актеру Потанчикову извѣ
стную прибавку. Бум ага скоро была изго
товлена, подписана За-—ымъ и В ер— имъ, 
скрѣплена К а— ымъ и вручена П отан- 
чикову; тотъ вѣжливо поблагодарилъ и 
уш елъ съ умиротворенной душой, обез
печенный на будущее врем я лежащимъ 
въ карманѣ документомъ. Н е прошло го
да, какъ  благодушный Н . М. 3  —  нъ 
впалъ въ  какое - то особенное религіоз
ное настроеніе и оставилъ службу при 
театрахъ; директоромъ былъ назначенъ 
А. М. Г е — въ [(*)] и великимъ постомъ

прибылъ въ Москву чинить судъ и рас
праву. П ри представленіи ему всѣхъ арти
стовъ П отанчиковъ рѣшился сказать о 
томъ, что ему слѣдуетъ прибавка; Г е —въ 
очень сухо возразилъ на' это, что при
бавки назначаю тся начальствомъ за  за
слуги, что надо ж дать когда начальство 
само найдетъ нужнымъ наградить, что самъ 
предъявлять претензіи на к а к ія - т о  при
бавки никакой актеръ не имѣетъ права. 
Дрогнуло у Ѳедора Семеновича сердце, но 
онъ отвѣчалъ сдержанно и съ видимымъ 
спокойствіемъ: «Я, ваш е превосходитель
ство, никогда не былъ нахаломъ, никогда 
никакихъ прибавокъ самъ себѣ не назна
чалъ; а если осмѣлился сказать объ этомъ 
вашему превосходительству, то потому, что 
считалъ себя въ  правѣ это сдѣлать: у меня 
есть бумага, по которой дирекція обязана 
мнѣ сдѣлать прибавку. Вотъ она». Вель
можа взялъ изъ трепещ ущ ихъ рукъ взвол
нованнаго Ѳедора Семеновича бумагу, по
смотрѣлъ ее и, подавая обратно, сквозь 
зубы процѣдилъ: «Я  не обязанъ исполнять 
того, что хотѣлъ сдѣлать мой предшест
вен н и къ » .—  «Н е предшественникъ, ваш е 
превосходительство, а  дирекція; вы изво
лите видѣть, что бумага подписана дирек
торомъ, инспекторомъ, скрѣплена столо
начальникомъ и снабжена казенною п е
чатью ».— «Все равно», презрительно отвѣ
тилъ новый директоръ и повернулся къ 
просителю спиной.

Г нѣвная дрожь пробѣжала но тѣлу об
манувш агося въ своихъ ож иданіяхъ акте
ра, заклокотала въ  груди прирожденная 
вспыльчивость, судорожно скомкалъ онъ 
злополучную бумагу, разорвалъ ее въ мел
кіе куски, бросилъ на полъ и со словами: 
«ІГе надо мнѣ никакихъ ваш ихъ приба
вокъ» —  выбѣжалъ изъ конторы. Дорого 
обошелся Ѳедору Семеновичу этотъ пріят
ный разговоръ: онъ заболѣлъ нервнымъ 
разстройствомъ, близкимъ къ  помѣш атель
ству; многіе дни и ночи онъ проводилъ 
безъ сна, безъ пищ и, сидя въ темной ком
натѣ; плакалъ, молился и билъ себя кула
ками въ грудь [(*)]. Долго хворалъ Ѳедоръ 
Семеновичъ, но крѣпкій организмъ пере
силилъ недугъ, и онъ поправился. Я ви в
шись въ  контору, онъ былъ ласково, сер
дечно встрѣченъ В ер— мъ; послѣ разныхъ 
любезныхъ изліяній и распросовъ о бо-

стоятельиой; при Ге—вѣ управленіе московскими 
театрами перешло въ Петербургъ.

[(*)] Позже кто-то изъ товарищей Потанчикова 
передавалъ ему, что послѣ его ухода изъ конторы 
Г е—въ что-то спросилъ о немъ у B e—го и замѣ
тилъ ему, что такихъ грубыхъ и назойливыхъ лю
дей слѣдуетъ остерегаться.[(*)] При 3 — нѣ московская дирекція была само



лѣзни добрый начальникъ промолвилъ: «А 
знаеш ь ли, Ѳедоръ Семеновичъ, какое 
я  тебѣ хочу сдѣлать предложеніе? П ри
бавкой тебя обидѣли, это ужъ грѣхъ на 
душѣ директора, — такъ я  бы тебѣ поре
комендовалъ взамѣнъ настоящ аго твоего 
ж алованья предложить дирекціи слѣдующее 
условіе: пусть тебѣ дадутъ 15 р. с. разо
выхъ, а? К акъ  думаешь? Ты игралъ по
чти каждый день, всѣ роли, уш едш ія во 
врем я болѣзни, опять къ тебѣ вернутся, 
объ новыхъ и говорить нечего; въ годъ- 
то ты ш утя сыграеш ь полтораста разиковъ, 
слѣдовательно на худой конецъ получишь 
2.250 рублей, а это гораздо побольше тво
его ж алованья и съ прибавками. Если ты 
согласенъ, такъ  подавай прошеніе; я  при
мусь хлопотать и постараюсь убѣдить А. М. 
согласиться на твою просьбу, а мнѣ очень 
бы хотѣлось это для тебя сдѣлать». Была 
ли какая-нибудь возможность колебаться? 
Развѣ  можно было подозрѣвать коварство? 
Съ чувствомъ поблагодарилъ Ѳедоръ Се
меновичъ добряка начальника за участіе и 
подалъ прошеніе. Необычайно скоро вос
послѣдовала благопріятная резолюція, ж а
лованье прекращ ено, и успокоенный Ѳе
доръ Семеновичъ ж детъ изъ театра ролей 
и повѣстокъ; ждетъ онъ мѣсяцъ, ждетъ 
другой— ничего не получаетъ! Пош елъ было 
справиться у режиссера, напомнить о себѣ, 
тамъ сказали «подожди»... И  вотъ, про
ж давъ почти два года, Ѳедоръ Семеновичъ 
понялъ, что онъ обманутъ, одураченъ и 
самымъ предательскимъ образомъ устра
ненъ отъ служенія музамъ. Онъ вышелъ 
въ отставку и жилъ съ своей женой пен
сіей. Потомства послѣ него не осталось; 
единственный сынъ его, служившій каж ется 
въ конторѣ государственнаго банка, умеръ 
гораздо раньш е его.

Старѣйш ій изъ актеровъ, встрѣчавш ихся 
во время дѣятельности Ѳ. С. П отанчикова, 
былъ знаменитый П лавильщ иковъ. Ѳедоръ 
Семеновичъ видѣлъ его въ раннемъ дѣтствѣ, 
когда только-что былъ принятъ въ  театраль
ную школу; Плавильщ иковъ игралъ «англій
скаго купца Бота» въ пьесѣ того же н азва
нія. К ъ  «купцу Боту» приходитъ какая-то 
бѣдная вдова со многими сиротами, такъ 
вотъ одного изъ этихъ сиротъ и изображалъ 
маленькій Потаичиковъ; все впечатлѣніе, 
произведенное на него Плавилыциковымъ, 
заключалось въ томъ, что знаменитый тра
гикъ былъ большого роста, величественно 
держался и имѣлъ громкій, отчетливый го
воръ. Вскорѣ Плавильщ иковъ былъ пора
ж енъ параличомъ и сошелъ со сцены. П о
слѣ Плавильщ икова выдвинулся актеръ  Кои -

даковъ; хотя онъ далеко не обладалъ да 
рованіями своего предш ественника, но, бу 
дучи дѣльнымъ, серьезнымъ актеромъ, поль
зовался хорош имъ вниманіемъ публики. 
Ѳедоръ Семеновичъ присутствовалъ при его 
кончинѣ, происшедшей на сценѣ, во время 
дѣйствія, каж ется при представленіи пьесы 
«День паденія Миссолонги»; онъ скончался 
моментально, ударомъ. Въ то время не мало 
дивились его смерти, такъ какъ онъ были, 
человѣкъ совершенно трезвой жизни, но 
пивш ій ничего, кромѣ сбитня и чая [(*)].

Наибольшею любовью отличались воспо
минанія Ѳедора Семеновича о другѣ и то
варищ ѣ его по школѣ, высокоталантливомъ 
комикѣ Василіѣ И вановичѣ Рязанцевѣ. Онъ 
говорилъ, что такого запаса веселости, ис
кренности и живости не было видано на 
сценѣ до Рязанцева; какъ  образчикъ прояв
ленія могучести его комическаго таланта, 
Ѳедоръ Семеновичъ приводилъ слѣдующій 
случай: въ  пьесѣ «Братомъ проданная се
стра» Рязанцевъ  игралъ роль слуги: баринъ 
даетъ ему отнести письмо, безтолковый слу
га  никакъ не можетъ понять адреса, слу
ш аетъ съ серьезной миной и ничего не по
нимаетъ; баринъ старается разными примѣ
тами объяснить, гдѣ находится домъ,— ни
чего не выходитъ; наконецъ онъ говоритъ: 
«Да еще напротивъ питейный домъ!» — «П и
тейный домъ! —  вскрикиваетъ просіявш ій 
слуга.— Знаю !» - З а  одну эту фразу Р язан 
цевъ всѣмъ театромъ былъ вызванъ четыре 
раза. К акъ  же въ самомъ дѣлѣ должна 
была быть произнесена эта ничтожная фра
за, если публика наруш ила этикетъ теат
ральной залы и вызывала актера среди дѣй
ствія, чего въ  ту нору никогда не практи
ковалось?..—  У Р язанцева былъ хорош ій, 
звучный голосъ и онъ мастерски пѣлъ пѣ
сенки, куплеты и небольшія аріи; въ дра
матическомъ анекдотѣ «Дебютъ Троеполь- 
ской» онъ игралъ роль актера Ш умскаго и 
пѣлъ съ гитарой пѣсенку «Ж ду красотку 
я  мою», всегда повторявш уюся до требо
ванію публики и вошедшую въ моду [(**)]. 
П ереходъ Р язавцева въ петербургскую ди
рекцію состоялся потому, что въ  Москвѣ въ 
это время былъ М. С. Щ епкинъ,— двумъ 
медвѣдямъ въ одной берлогѣ было тѣсно; 
Ѳедоръ Семеновичъ, не особенно ладившій 
съ Щ епкинымъ, говорилъ даже, что именно 
стараніями Щ епкина, какъ  опасный сопер
никъ, Рязанцевъ былъ удаленъ изъ москов-

[(*)] З а  все врем я сущ ествованія т е а т р а  въ М осквѣ 
ото былъ единственный случай смерти на  сценѣ.

[(**)] С ущ ествуетъ литограф ированны й портретъ  
Р я з а н ц е в а  въ роли Ш ум скаго, п а  котором ъ  опъ 
представленъ  въ мундирѣ п ри дворнаго  а к т е р а .



ской и переселенъ въ петербургскую труппу; 
судя ж е по перепискѣ, которая велась между 
этими двумя артистами, надо думать, что 
Ѳедоръ Семеновичъ нѣсколько преувеличи
валъ,— были ли со стороны Щ епкина какіе- 
нибудь происки, или нѣтъ, но во всякомъ 
случаѣ, перейдя въ  П етербургъ, Рязанцевъ 
пріобрѣлъ себѣ болѣе ш ирокій кругъ дѣя
тельности; встрѣченъ онъ былъ новой пуб
ликой съ распростертыми объятіями, быстро 
навоевалъ себѣ ея симпатіи, а, въ печати 
прямо выражалось удивленіе тому, что мо
сковская дирекція рѣшилась разстаться съ 
такимъ превосходнымъ артистомъ. Н едолго 
однако пришлось Петербургу' восхищ аться 
игрой Рязанцева: лѣтомъ 1832 г. онъ сдѣ
лался жертвою холеры и скончался въ мо
лодыхъ годахъ [(*)]. Василій И вановичъ былъ 
большой гуляка и отличался оригинальною 
способностью — въ нетрезвомъ состояніи 
могъ крѣпко спать стоя. Выпивъ, онъ дѣлался 
неспокоенъ, придирчивъ и капризенъ; такъ 
при возвращ еніи съ урока на водочномъ 
заводѣ, о которомъ мы говорили выше, ком
панія учителей-ш кольниковъ, одѣтыхъ въ 
затрапезны я куртки, расположилась на ска
мейкѣ верхняго Прѣсненскаго пруда, гдѣ 
въ то время было много гуляющихъ; Р я 
занцеву вдругъ почему-то сдѣлалось скучно, 
и онъ сталъ приставать къ толстяку Реб- 
ристову, чтобы тотъ на дорожкѣ исполнилъ 
ему какой-то танецъ; тяжеловѣсный Ребри- 
стовъ разумѣется отказался. Тогда Р язан 
цевъ вырѣзалъ двѣ большихъ лозы, одну 
далъ Третьякову, другую взялъ самъ и 
вдвоемъ принялись стегать Ребристова но 
ногамъ, такъ что тотъ но неволѣ началъ 
задавать смѣшные прыжки, чѣмъ доставилъ 
удовольствіе и Рязанцеву, и всей гуляю 
щ ей  публикѣ.

[(*)]; Кстати о холерѣ: во время свирѣпствовавшей 
въ Москвѣ заразы всѣ театры были закрыты; жи
тели попрятались по своимъ щелямъ, на улицахъ 
попадались только лазаретные фургоны, мортусы 
въ кожаной одеждѣ, да гроба съ покойниками, въ 
большинствѣ случаевъ отправляемыми на кладбища 
оптомъ. Ѳедоръ Семеиовичъ говорилъ, что опъ хо
леры не боялся, такъ какъ для поддержанія постоян
ной теплоты въ желудкѣ у него всегда имѣлась бу
тыль настойки изъ краснаго стручковаго перца, а 
противъ заразы, могущей проникнуть черезъ дыха
тельные пути, онъ курилъ въ трубкѣ нѣжинскіе 
корешки. Судьба послала Ѳедору Семеновичу двухъ 
комианіщовъ, актеровъ французскаго театра, ко
торые аккуратно каждое утро являлись къ нему; 
выпивалась хорошая порція перцовки, закуривались 
трубки и тріо отправлялось на прогулку но пустын
нымъ московскимъ улицамъ; гулянье продолжалось 
до тѣхъ поръ, пока въ желудкѣ сохранялась желае
мая теплота, съ уничтоженіемъ же ея опи спѣшили 
домой и вновь прибѣгали къ цѣлебному источнику. 
Куреніе на улицахъ было запрещено, и они ку
рили потихоньку, пряча трубки въ рукавахъ.

Между товарищ ами Ѳедора Семеновича 
было три литератора: Н . Ф. П авловъ, Ц ы 
гановъ и Д. Т . Ленскій. Н иколай Филип
повичъ П авловъ вышелъ изъ театра рано, 
каж ется еще изъ школы; Ц ы гановъ же, ав 
торъ прекрасныхъ и очень распространен
ныхъ въ былое время русскихъ нѣсенъ, 
занималъ въ труппѣ очень незамѣтное по
ложеніе. Ѳедоръ Семеновичъ вспоминалъ о 
немъ, какъ  о хорошемъ и остроумномъ т о 
варищ ѣ. Дмитрій Тимоѳеевичъ Ленскій, 
извѣстный водевилистъ, поступившій на сце
ну съ воли, а  не изъ школы [(**)], занималъ 
роли молодыхъ людей; Ленскій былъ рыбой 
на безрыбьѣ, сценическое дарованіе имѣлъ 
самое ограниченное и, по выраженію Ѳедора 
Семеновича, «съ своей калмыковатой, без
глазой физіономіей не могъ представить 
никакого лица»; его злыя, остроумныя, ч а 
сто нецензурныя эпиграммы не щадили ни 
кого, и окружающіе, не исключая началь
ства, со страхомъ смотрѣли на Ленскаго, 
боясь попасть къ нему на зубокъ.

И лья Васильевичъ Орловъ, прекрасный 
исполнитель ролей слугъ и военныхъ, былъ 
въ жизни величайш имъциникомъ и не только 
не стѣснялся въ  вы раж еніяхъ, но даже лю
билъ щ еголять непристойностями, —  вотъ 
все, что о немъ разсказывалъ Ѳедоръ Се
меновичъ.

Были еще два актера: Волковъ и Ч ерка
совъ, оба холостяки, они жили вмѣстѣ; по
слѣдній отличался большой скупостью, бла
годаря чему о немъ ходило много разныхъ 
анекдотовъ. Кто-то изъ товарищ ей  акте
ровъ встрѣтилъ разъ  Ч еркасова въ  сопро
вожденіи страшно худой лягавой собаки и 
спраш иваетъ его: «Ч ья это собака?» —  
«М оя»— «Зачѣмъ ты завелъ это несчастное 
животное? Посмотри, на что она похож а—  
конга да кости! Должно-быть ты ее по ску
пости совсѣмъ не корм иш ь.»--«А хъ , ахъ! 
К акъ  не грѣхъ говорить так ія  слова!.. Р а з 
вѣ можно не кормить? Н ѣтъ, я  ей акку
ратно каждый день на кормъ отпускаю де
сять копѣекъ». —  «Что же ты ей покупа
еш ь?»— «Ничего не покупаю, я  ей деньгами 
даю,— пусть сама какъ хочетъ».

Простудился какъ-то Ч еркасовъ и слегъ; 
Волковъ предлагаетъ позвать доктора, а 
больной отвѣчаетъ: „Н ѣтъ, Б огъ  съ нимъ, 
деньги ему платить надо, лѣкарства ста
нетъ прописывать... С влзи ты меня лучше 
въ больницу". Х орош о,—говоритъ Вол
ковъ ,— сейчасъ схожу за  извощ икомъ.— 
„Н ѣтъ, нѣтъ! Что за извощикъ? Больница 
отъ насъ рукой под ать".— Да вѣдь ты не

[(**)] Онъ происходилъ изъ купеческой семьи ц 
фамилія его была Воробьевъ.



дойдешь? „Да, голубчикъ, не могу... А ты 
вотъ что сдѣлай: въ сѣняхъ у насъ хо
зяйскія салазки стоятъ, посади меня на 
нихъ и довези на себѣ". Видитъ Волковъ, 
что дѣлать нечего,— закуталъ Черкасова, 
посадилъ на салазки и везетъ; попадается 
навстрѣчу какая-то  благочестивая старуш 
ка; вынула грош ъ, подаетъ Волкову и го
воритъ: „Возьмите, несчастненькіе, Х ри
стову милостинку и помяните о здравіи 
рабу Домну!" Волковъ вскипѣлъ благород
нымъ негодованіемъ и крикнулъ на ста
руху; „Что ты, дура, съ ума сошла? Мы 
не нищіе, мы ар т и ст ы ...“ А Черкасовъ 
изъ салазокъ стонетъ: „Д авай, матушка, 
давай, я помяну".

Волковъ былъ актеръ очень неважный, иг
ралъ исключительно стариковъ; но одну роль 
отца Ж ермани въ „Ж изнь игрока" испол
нялъ безподобно; сцена, гдѣ онъ прокли
наетъ  сына, производила впечатлѣніе по
трясаю щ ее. Онъ любилъ выпить и, являясь 
въ театръ , всегда приносилъ съ собой бу
тылочку съ живительной влагой и яблочко 
на закуску. Однажды играли „Н енависть 
къ людямъ и раскаян іе" , гдѣ Волковъ изо
бражалъ бѣднаго старика, разсказываю 
щ аго Мейнау чувствительное повѣствова
ніе о вѣрной собакѣ; М очаловъ (М ейнау) 
и Ф ранцъ, его слуга (П отанчиковъ), долго 
слушаютъ разказъ  старика и конца этому 
разсказу не видятъ, такъ какъ Волковъ 
неосторожно хлебнулъ лишняго, все пере
путалъ, безпрестанно поминаетъ про со
баку и кончить не можетъ; М очаловъ, едва 
удерживаясь отъ смѣха, ш епчетъ П отан- 
чикову: „Ѳедоръ, прогони ты его!" Ѳе
доръ Семеновичъ, всѣми силами стараясь 
сохранить серьезность, говоритъ Волкову: 
„Н у , будетъ тебѣ разговаривать, стари - 
нуш ка, ступай домой!" Волковъ, очень до
вольный тѣмъ, что его вывели изъ затруд
ненія, отвѣсилъ низкій поклонъ и пош а
ты ваясь направился за кулисы, а  Францъ, 
обращ аясь къ М ейнау и показы вая на 
удаляю щагося старика, произноситъ: „Вотъ, 
сударь, вамъ бы взять примѣръ съ этого 
старика!" П ри этихъ словахъ М очаловъ 
ужь не выдержалъ, фыркнулъ и убѣжалъ 
за  кулисы; отхохотавш ись и оправившись, 
послѣ очень большой паузы онъ вышелъ 
снова и продолжалъ роль.

В ъ Москву испоконъ вѣка ѣздили га
стролировать петербургскіе артисты, изъ 
которыхъ самое видное мѣсто, разумѣется, 
принадлежало В. А. Каратыгину. Ѳедора. 
Семеновичъ не принадлежалъ къ  числу 
восхищ авш ихся игрой знаменитаго тр а 
гика, хотя и отдавалъ должную справед
ливость его достоинствамъ; онъ говорилъ,

что К араты гинъ былъ актеръ богато ода
ренный природой: съ величественной фи
гурой, съ звучнымъ, сильнымъ голосомъ. 
съ отлично выработанной пластикой— онъ 
могъ воплотить въ  себѣ любого героя; но 
вмѣстѣ съ тѣмъ отъ его игры вѣяло хо
лодомъ; недостатокъ внутренняго чувства 
возмѣщался внѣшнимъ изяществомъ; вся
кій порывъ, всякое сильное движеніе бы.іи 
эффектно, но безстрастно; по словамъ Ѳе
дора Семеновича, К араты гинъ былъ боль
шой актеръ ,— и ростомъ, и дарованіемъ, 
и доведенной до высшей степени совер
ш енства сценической выправкой; но онъ 
не былъ великимъ актеромъ, какъ М оча
ловъ. И  въ московской публикѣ онъ не 
вызывалъ того энтузіазма, съ которымъ его 
встрѣчали и провожали петербуржцы; это 
понятно опять-таки потому, что у Москвы 
былъ свой кумиръ— М очаловъ. Н е говоря 
о страстныхъ, слѣпыхъ поклонникахъ Мо
чалова, которые не видали въ немъ уже 
никакихъ недостатковъ,— но и люди умѣ
ренные, не покланявш іеся никакимъ ку
мирамъ, не могли избѣжать сравненій, изъ 
которыхъ выходило, что въ одномъ бли
стало искусство, въ другомъ— сама жизнь; 
если у одного являлось мастерское изо
браженіе какой-нибудь человѣческой стра
сти, то у другого ключомъ била настоящ ая 
страсть; если одинъ, въ  извѣстномъ мѣстѣ 
и всегда въ  равной мѣрѣ, поражалъ лов
кимъ, изящнымъ эффектомъ, то другой, 
хотя далеко не всегда въ  равной мѣрѣ,, 
потрясалъ публику такимъ порывомъ, ос
лѣплялъ такой молніей страсти, которая не 
поддавалась никакой риторикѣ сцениче
скаго дѣла,— она жила только разъ . Дороги- 
были эти моменты, и вотъ почему поклон
ники и не поклонники М очалова прощ али 
ему часто небрежность, неряш ливость ис
полненія и даже то состояніе прискорбной 
невмѣняемости, изъ-за  котораго бывали, 
отмѣны спектаклей. К араты гинъ былъ ося
заемымъ лицомъ, у него многое можно было 
перенять, многому можно было научиться,, 
по выраженію Ѳедора Семеновича, „его 
всего можно было нащ упать", талантъ же 
М очалова находилъ так ія  неуловимыя фор
мы, которыя не поддавались никакому ан а
лизу.

К араты гинъ прилагалъ всѣ старанія  къ  
тому, чтобы все время быть эффектнымъ,, 
онъ красиво позировалъ, величаво и пѣ
вуче декламировалъ, вращ алъ всевозмож
ными способами глазами; М очаловъ же стре
мился къ простотѣ и естественности, живя 
въ  изображаемомъ лицѣ и воплощ ая цѣ
ликомъ всѣ его чувства; онъ не умѣлъ 
расчленять своихъ порывовъ и развѣш и



вать ихъ на граны, какъ  это мастерски 
дѣлалъ К араты гинъ. Лучшею ролью К ар а
тыгина Ѳедоръ Семеновичъ считалъ Лю
довика X I, этого полукомическаго злодѣя- 
святош у; тамъ въ полномъ блескѣ прояв
лялась способность артиста обрабатывать 
мельчайш ія детали. В ъ примѣръ разницы 
игры одного и того же положенія двумя 
артистам и Ѳедоръ Семеновичъ приводилъ 
роль „Ж орж а Ж ерм ани": сверш ивъ убій
ство, Ж орж ъ возвращ ается къ своей го
лодной семьѣ съ разными яствами, къ 
нему подбѣгаетъ ребенокъ и говоритъ: 
„П апа, у тебя на рукѣ кровь“ . П ри  этихъ 
словахъ лицо К араты гина страш но иска
жалось, глаза дико сверкали, изъ могучей 
груди громко вылетало слово „кровь“ и 
онъ съ конвульсивными движеніями от
прыгивалъ въ сторону; М очаловъ посту
палъ иначе: при восклицаніи дѣвочки, онъ 
трусливо, беззвучно произносилъ слово 
„кровь", проворно пряталъ руку и, отво- 
ротясь въ  сторону, спѣшилъ стереть кро
вавое пятно. Удивительные были моменты 
въ игрѣ М очалова. Въ бенефисъ П отан- 
чикова была въ  первый разъ поставлена 
драма „Г раф иня К лара д’Обервиль", и въ 
этотъ спектакль произошелъ небывалый въ 
лѣтописяхъ театра инцидентъ: изможденный 
болѣзнью, предательски медленно отравляе
мый Морицъ сидитъ въ  креслѣ и видитъ въ 
зеркалѣ, какъ  злодѣй Коссадъ въ стаканъ 
съ лѣкарствомъ вливаетъ я д ъ ,— Мочаловъ 
съ исказившимся отъ уж аса и гнѣва лицомъ 
тихо приподнялся съ кресла; такъ страш енъ 
былъ этотъ взглядъ, съ такой силой охва
тилъ онъ публику, что вмѣстѣ съ Моча
ловымъ поднялся весь театръ! [(*)]. Иногда 
у него вырывались так ія  эксцентрическія 
выходки, которыя вовсе не подходили 
ни подъ какой размѣръ сценическихъ п р і
емовъ; такъ въ „У голино", войдя въ  домъ 
и увидавъ свою семью убитой, Нино воз
вращ ается на сцену помѣшаннымъ; М оча
ловъ въ одинъ спектакль сдѣлалъ такъ: съ 
безумной улыбкой выбѣжалъ онъ изъ дома, 
грохнулся на землю и на четверенькахъ 
пробѣжалъ черезъ всю сцену, а  публика 
окаменѣла отъ ужаса. Въ „Гамлетѣ" онъ 
иногда, послѣ представленія на театрѣ, 
когда смущенный король бѣжитъ, при сло-

[(*)] Ѳедоръ Семеновичъ разсказывалъ еще, что 
на этомъ спектаклѣ при утствовалъ какой-то ста
рый знатный лордъ; пораженный игрой Мочалова, 
онъ сказалъ кому-то изъ театральнаго начальства: 
„Я объѣхалъ весь свѣтъ, видѣлъ всевозможныхъ 
знаменитостей всѣхъ странъ, многими былъ при
веденъ въ восхищеніе,—но игра Мочалова уничто
жила въ моей памяти всѣ воспоминанія11.

вахъ: „Оленя ранили стрѣлой",— съ хохо
томъ вскакивалъ на стулъ и громкимъ, 
рѣзкимъ голосомъ выкрикивалъ свою ти
раду [(*)]

М очаловъ, какъ бурная, сильно чувству
ющ ая натура, былъ эксцентрикомъ въ 
жизни; въ  гульбѣ онъ не зналъ никакой 
умѣренности и подчасъ совсѣмъ терялъ 
разсудокъ. Однажды, проѣзж ая въ такомъ 
состояніи по Красной площади, онъ оста 
новился передъ монументомъ М инина и 
П ож арскаго и громко вопіялъ, обращ аясь 
къ двумъ металлическимъ гигантамъ: „У хо
дите отсюда, уходите! Пустите меня на 
ваш е мѣсто! Н е хотите?— Н у, хорош о,— 
время придетъ, васъ отсюда снимутъ, а 
меня поставятъ!" [(**)] Ж енился онъ, но сло
вамъ Ѳедора Семеновича, «въ загулѣ»; въ 
одномъ изъ многочисленныхъ московскихъ 
трактировъ онъ былъ постояннымъ посѣ
тителемъ и много задолжалъ за ветчину и 
тенерифское; однажды хозяинъ подалъ ему 
счетъ, платить было нечѣмъ; трактирщ икъ 
предложилъ М очалову сквитать счетъ же
нитьбой на его дочери, на что тотъ и со
гласился. Н е знаю, долго ли М очаловъ 
находился въ  этомъ супружествѣ, но к а 
ж ется ж ена умерла раньш е его. Мужскаго 
потомства онъ не оставилъ, была у него 
только дочь, о судьбѣ которой я  ничего 
не знаю.

Н а этомъ мы и закончимъ воспоминанія 
Ѳедора Семеновича о его современникахъ, 
такъ какъ  другіе его разсказы  но своему 
содержанію очень кратки и не представ
ляютъ интереса для читающей публики.

М. Садовскій.

[(*)] Понятно, что такихъ движеній заранѣе со
чинить нельзя, что они могли дѣлаться только бла
годаря совершенно особенному нервному возбуж
денію, и всякое покушеніе на копировку ихъ было 
бы по малой мѣрѣ легкомысленно. Одинъ почтен
ный артистъ, вскорѣ послѣ смерти Мочалова 
игравшій Гамлета, вздумалъ было повторить вска
киванье на стулъ и, не будучи къ этому подго
товленъ внутренно, вызвалъ въ публикѣ смѣхъ.

[(**)] Въ тѣ времена существовала при театрѣ ка
раула а, куда помѣщали актеровъ за цроввпности 
и для вытрезвленія. Результаты отъ этого одиноч
наго заключенія иногда получались отрицательные: 
такъ однажды А. И. Рязанцева въ хмѣльномъ со
стояніи утромъ посадили йодъ замокъ, а къ вечеру 
нашли въ совершенно безчувственномъ видѣ; ока
залось, что онъ вошелъ въ сдѣлку со сторожемъ 
и принесенную имъ водку выпилъ черезъ соло- 
менку, продѣтую сквозь замочную скважину.



Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ 1862 году, 
пріѣхавъ съ семействомъ моимъ на лѣто въ 
деревню, желая исполнить давнишнее жела
ніе моихъ двухъ сыновей-гимназистовъ и самъ 
любя драматическое искусство, я рѣшился 
устроить спектакль.

По счастливому стеченію обстоятельствъ на 
это лѣто пріѣхалъ въ мою усадьбу, пригла
шенный для сыновей моихъ, очень талантли
вый молодой человѣкъ, студентъ Московскаго 
университета медицинскаго факультета Нико
лай Николаевичъ Алексѣевъ, страстный люби
тель сцены и хорошій актеръ (теперь уже 
скончавшійся). Онъ поддержалъ меня въ этомъ 
замыслѣ и много содѣйствовалъ его выпол
ненію. Необходимо замѣтить, что насъ по
ощрило также замѣченное нами у крестьянъ 
села Воскресенскаго и сосѣднихъ деревень,

съ которыми мы были въ довольно близкихъ 
сношеніяхъ, — помимо тѣхъ, въ которыя ста
вятъ землевладѣльца хозяйственныя нужды,— 
желаніе посмотрѣть представленіе. Въ это вре
мя въ усадьбѣ моей работала артель плотни
ковъ. Интересъ, возбужденный нашимъ на
мѣреніемъ, заставилъ послѣднихъ взяться по
строить за самую дешевую плату очень по
рядочную сцену. Для этой цѣли былъ раздѣ
ленъ пополамъ большой крытый дворъ, имѣю
щій 15 саж. длины и 6 саж. ширины, одну 
сторону котораго занимаютъ погребъ, кладо
выя и небольшой амбаръ для хлѣбныхъ зе 
ренъ, назначенныхъ для годичнаго употребле
нія при моемъ новомъ домѣ; половина двора 
была назначена для устройства сцены, а дру
гая—для зрителей. Скоро была построена сце
на въ 12 квадратныхъ саженъ со всѣми ея 
принадлежностями, съ самымъ простымъ ус
тройствомъ для перемѣны декорацій, суфлер
скою будкой и помѣщеніемъ для десятка лампъ, 
освѣщающихъ сцену такъ, какъ обыкновенно 
освѣщается она въ театрахъ— снизу и съ бо
ковъ, давая возможность закрыть ихъ свѣтъ въ 
случаѣ надобности. Надо было видѣть, съ ка
кимъ интересомъ занимались плотники устрой
ствомъ сцены и придумывали разныя механи
ческія удобства для поднятія и опусканія зана
вѣса, для перемѣны декорацій, входа на сцену 
и выхода изъ нея въ уборныя, которыми слу
жили кладовыя и амбаръ!

Мѣста для зрителей, занявшія другую, боль
шую часть двора, были устроены въ видѣ

Д е р е в е н с к і й  т е а т р ъ  [* )].

[(*)] Предлагаемая статья найдена въ бумагахъ 
С. А. Юрьева. Это — начало его воспоминаній о 
необыкновенно удавшейся ему попыткѣ устроить, 
въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, театръ въ его 
имѣніи, селѣ Воскресенскомъ, Калязинскаго уѣзда; 
Тверской губерніи, гдѣ исполнителями являлись: 
самъ С. А., его семья и любители-крестьяне. Въ 
найденномъ отрывкѣ описаны первые два спектак
ля, именно исполненіе одной изъ пьесъ Островскаго, 
ею не ограничились; играли, кажется, „Горькую 
судьбину", затѣмъ комедію или, вѣрнѣе, сценарій, 
развивавшійся (какъ въ старой Италіи) самими 
актерами во время спектакля и придуманный са
мимъ Юрьевымъ. Первая мысль объ этой импро- 
визованной пьесѣ была внушена ему извѣстнымъ 
народнымъ разсказомъ: „Слава богу, мужикъ ла
поть сплелъ".



лѣстницы, шириной въ 3  1/2 сажени; нижній 
край ея касался земли, а верхній поднимал
ся на 2 ' , 2  сажени;'на ступеняхъ этой лѣстни
цы должны были помѣщаться зрители.

Для представленія мы выбрали драму А. Н. 
Островскаго: «Не такъ живи, какъ хочется». 
Голи были разобраны моимъ семействомъ и 
домашнею нашею прислугой, причемъ роли 
Даши, Дуни и тетки Арины играли горнич
ныя дѣвушки, Еремки— молодой мой кучеръ, 
а жены старика— родственница одного изъ при
четниковъ нашей церкви. Актрисы были гра
мотны, а кучеръ выучилъ свою роль со словъ. 
Билеты на спектакль были разосланы, разу
мѣется, даромъ знакомымъ крестьянамъ и въ 
сосѣднія волостныя правленія для желающихъ. 
Представленіе было назначено въ воскресенье 
къ 5 часовъ послѣ обѣда. Всего билетовъ 
было разослано до 200. Было при этомъ объ
явлено, что пьяныхъ, хотя н съ билетомъ, 
въ театръ не впускаютъ; роль полиціи и при
слуги во время спектакля для наблюденія за 
входящими приняли на себя охотно плотники, 
и много между собою спорили о нравѣ под
нимать и опускать занавѣсъ и вообще при
служивать за сценой. Видно было, что очень 
хотѣлось нѣкоторымъ изъ нихъ такъ или ина
че участвовать въ ходѣ представленія. Ко
нечно, все было придумано нарочно такъ, что
бы по возможности всѣхъ желающихъ удов
летворить въ этомъ отношеніи.

Съ самаго утра дня, назначеннаго для спек
такля, всѣ дороги, ведущія къ селу Воскре
сенскому, покрылись народомъ, и около полу
дня пространная площадь села наполнилась 
публикою, разодѣтою по праздничному, собрав
шеюся на спектакль. Сошлось болѣе 300 че
ловѣкъ, и неполучившіе «записочекъ», какъ 
называли они билеты, осадили пасъ просьба
ми пустить ихъ въ театръ, отказываясь отъ 
сидѣнія во все время представленія. Разу
мѣется, желанія удовлетворялись; но народъ 
все прибывалъ до самаго начала спектакля, 
такъ что къ 5 часамъ вечера выдано было до 
500 билетовъ, и зрительная зала переполни
лась до того народомъ, что люди буквально 
сидѣли другъ у друга на плечахъ, на плос
кихъ крышахъ построекъ внутри двора, н да
же переползали на потолокъ сцены, между не- 
снлоченныхъ досокъ котораго просовывались

руки и ноги, причемъ верхъ сцены трещалъ. 
Работы и хлопотъ, чтобы сгонять пародъ съ 
потолка, для плотниковъ, прислуживавшихъ 
за сценой, было множество.

Съ 12 часа утра до 5 почти никто не по
шелъ въ кабакъ, существующій въ селѣ (хо
тя содержатель его подвезъ вина изъ города, 
въ чаяніи большой прибыли отъ стеченія на
рода), кромѣ двухъ или трехъ человѣкъ, ко
торые и не были впущены крестьянами, на
блюдавшими за входомъ въ театръ. Весь день 
народъ веселился хороводами и пѣснями, го
рѣлками и другими играми, которыми почти 
отвыкъ тѣшиться, въ праздничные дни съ утра 
напиваясь до положенія ризъ. Стариковъ на 
первое представленіе пришло немного. Хоро
шо мнѣ знакомые изъ нихъ говорили, что и 
они сумнѣвались, входить ли въ комедь, ду
мали: не грѣхъ ли? по сомнѣнія ихъ были устра
нены умнымъ священникомъ села Воскресен
скаго, Алексѣемъ Ѳедоровичемъ Рахманинымъ.

Молодежь не задавалась такими вопросами 
и, беззаботно гуляя, ожидала иевидапнаго ею 
зрѣлища.

Радостно было ходить и сидѣть среди этой 
толпы парода, забывшей всю злобу трудовой 
ея жизни и всею полнотой своей души отдав
шейся трезвому веселью; отрадно было, смѣшав
шись съ нею, чувствовать себя однимъ изъ 
среды ея. Ничто не можетъ сравниться съ ве
сельемъ русскаго среди праздничной, гуляющей 
и трезвой толпы народа. Никто не въ силахъ 
и не умѣетъ такъ распахнуться всею душей, 
безпредѣльно, всецѣло отдаться широкой ра
дости. Душа его переполняется въ эти минуты 
добротою и чувствомъ беззавѣтной любви. Онъ 
тогда способенъ отдать душу свою всякому и 
обняться съ давнишнимъ своимъ врагомъ отъ 
всей полноты своей празднующей души и по
мириться съ нимъ (намъ случалось быть тому 
свидѣтелями). Какъ преображается онъ въ эти 
минуты! Сколько ума въ его бойкихъ рѣчахъ, 
сколько мѣткихъ остротъ сыплетъ онъ кру
гомъ, сколько искренности и душевной красо
ты въ выраженіяхъ его чувствъ, сколько му
жественнаго изящества во всѣхъ его движе
ніяхъ! Такъ можетъ веселиться только откры
тое чувству братства глубоко-прекрасное серд
це. Его игры, его пѣсни обличаютъ умъ 
и высоко-художественную душу, одаренную



богатыми творческими силами. Что если на эту 
душу падутъ лучи безсмертнаго свѣта великихъ 
художественныхъ и поэтическихъ созданій?! 

Наконецъ часъ начала спектакля насталъ. 
Зрители были приглашены войти, и вся эта 
масса народа, бросившаяся было стремитель
но и съ шумомъ къ театру, вдругъ присми
рѣла но слову откуда-то изъ среды этой тол
пы взявшихся неожиданныхъ блюстителей по
рядка: «вы, братцы, потише, посмирнѣе, 
всѣмъ будетъ мѣсто, всѣмъ». Чинно остано
вилась она предъ входомъ въ театръ, пока
зывала свои билеты двумъ наблюдавшимъ за 
этимъ крестьянамъ и спокойно размѣщалась 
но мѣстамъ.

Хотѣлъ было втереться одинъ успѣвшій 
хлѣбиуть лишнее. Не тутъ-то было; пере
довая толпа оттолкнула его отъ входа со сло
вами: «куда лезешь съ посконнымъ рыломъ; 
ишь накатился винищемъ и туда же, куда 
честной народъ».

Все это совершенно вѣрно, и я нарочно оста
навливаюсь на этихъ фактахъ, чтобы обра
тить вниманіе читателя на то, отчего зави
сятъ порядокъ и тишина народной толпы. 
Вотъ масса русскаго народа, въ слишкомъ че
тыреста человѣкъ, стройная и покойная, са
ма на себя налагающая узду и порядокъ, безъ 
всякаго содѣйствія полиціи, которое, кажет
ся, только возмутило бы это стройное спокой
ствіе. Замѣчательно, что старики были помѣ
щены на лучшихъ мѣстахъ. Когда размѣсти
лись, все присмирѣло и не спускало букваль
но глазъ съ освѣщеннаго извнутри занавѣ
са, за которымъ двигались тѣни актеровъ. 
Только было слышно, какъ на верхнихъ под
мосткахъ для зрителей копошилось неугомон
ное иодростающее поколѣніе и перебѣгало но 
плечамъ публики на крыши погреба и кладо
вой, тернѣливо вынося затрещины и колотуш
ки, и шопотомъ раздававшіяся восклицанія: 
«экъ голоногій пострѣлъ, что то не сидится! 
Что те чумазую по головамъ-то носитъ!».

Занавѣсъ поднялся. Актеры были какъ-то 
особенно воодушевлены; каждый игралъ отъ 
полноты душевной и отдавался безыскуствен- 
но своей роли. Даша— горничная Аксюша пла
кала непритворными слезами. Груня— горнич
ная Соня гуляла искренно и тѣшилась своею 
удалыо. Кромка—кучеръ, крестьянинъ костро

мичъ, явившійся вполнѣ плугомъ, напустив
шимъ на себя шутовство, былъ великолѣпенъ. 
Я не говорю о другихъ роляхъ или нсудавших- 
ся, или игранныхъ моимъ семействомъ.

Хорошо разученная драма шла стройно. 
Среди зрителей царствовала мертвая тиши
на; только по временамъ подымался сразу 
сильный говоръ, когда какое - нибудь мѣсто 
въ драмѣ производило сильное впечатлѣніе. 
Разъ, когда талантливая Сопя подняла пра
вую свою руку и, сложивъ три первые ея 
пальца и приподнявъ мизинецъ, описала ею 
передъ своими глазами кругъ и съ необы
чайно хитрымъ выраженіемъ глазъ лица ска
зала: «нѣтъ звѣря хитрѣе ’дѣвки», разда
лись въ публикѣ громкія восклицанія: «вотъ 
бестія-то! дьяволъ, а не дѣвка!» Вызвали так
же шумныя восклицанія: сцена, въ кото
рой Даша допрашиваетъ Васю, причемъ обѣ 
роли были сыграны прекрасно, сцена, когда 
Груня узнаетъ, что Петръ женатъ; чрезвы
чайно удачно сыграна была та сцена меж
ду Еремкой и Петромъ, въ которой первый 
представляется обладателемъ тайныхъ силъ. 
Онъ вдругъ бросилъ свое шутовство, мгно
венно сталъ какимъ-то мрачно-таинственнымъ 
существомъ, къ которому привлекаетъ Петра 
невѣдомая сила.

И всякій разъ, какъ раздавались восклицанія 
и поднимался шумъ въ массѣ зрителей, вста
валъ одинъ изъ плотниковъ, отъ души при
нимавшихъ участіе въ дѣлѣ спектакля и, кла
няясь публикѣ, говорилъ: «Господа милосли- 
вые, просимъ васъ, будьте потише», и взвол
нованная масса утихала.

Спектакль кончился; удовольствіе было на 
всѣхъ лицахъ, н благодареніямъ не было конца. 
Только и слышно было: «вотъ такъ угостили! 
Да лучше этого ничего не надо, ни пива, ни 
вина. Тутъ и въ кабакъ не пойдешь! (sic) И 
деньги въ карманѣ, и знатно, хорошо! И какъ 
это такъ каждый знаетъ, какъ что говорить! 
Точно и взаправду... Гляиь-ко, какова Сонь- 
ка-то, Сонька! Ахъ ты дьяволенокъ быстро
глазый этакой; а Аксютка реветъ, вотъ буд
то и заправская жена... Еремку, братцы, уго
стить надо, какъ есть надо! Вотъ такъ шту
к а !... Что братцы, Петруха— пропащая го
лова!»... н т .  д. и т. д. Пошли толки, суж
денія, и долго не расходился народъ.



Многіе тутъ же обдумывали цѣлыя сцены, 
которыя упустилъ изъ вида авторъ; такъ на- 
прим., разсуждали, что бы могла и должна 
была сказать и сдѣлать Груня, узнавъ, что 
Петръ женатъ. «Такъ бы изорвала его нога
ми», говорила одна дѣвушка, «не выпустила 
бы его живымъ». «Такъ бы и дался онъ 
тебѣ», отвѣчалъ одинъ парень. «Тутъ и ни 
вѣсть откуда силы-то возьмутся», сказала за
думчиво дѣвушка. «А что бы вышло между 
женой-то Петра и Груняхой! Мати свѣты! И 
какъ это онѣ не сцѣпились!» замѣчалъ другой. 
«А вотъ что я скажу тебѣ», обратился ко мнѣ 
съ словомъ одинъ мужикъ среднихъ лѣтъ, 
«штука неладно придумана». — «Ачто?» спро
силъ я .— «Да какъ же, того... Экой песъ, 
Петръ-то, жизнь-то свою всю пропилъ, душу 
черту продалъ... а какъ въ колоколъ позвони
ли, онъ, экая мамона, и нюни распустилъ. 
Этого дьявола звономъ не прошибешь, ко
локоломъ не обрезонишь. Это не суразно. Нѣтъ, 
братъ—не то!»— «Это дѣло», подтвердили нѣ
которые изъ окружающихъ.

«А какъ бы но твоему?» спросилъ я. — «А 
но моему вотъ какъ: Дарья-то, даромъ что 
отъ мужа бѣжала,— какъ не бѣжать! съ такимъ 
псомъ, прости Господи, какъ жить!— а вѣдь 
все-таки жена, любитъ небось; чай сердцемъ- 
то ужаснулась, какъ онъ, аки безумный, изъ 
избы съ ножемъ,— чай за нимъ удрала, чтобъ 
не сдѣлалъ чего надъ собою-то. А онъ— на про
руби. Небось тащить начала, чтобъ въ про
рубь не попалъ, себя не жалѣя. А онъ ее 
и пырни ножемъ-то. Повалилась сердечная, 
кровь залилась; али самъ отъ такого раза тутъ 
очувствовался, али люди набѣжали и въ чувствіе 
привели. Тутъ и у звѣря сердце перевернет
ся, что душу христіанскую неповинную было 
загубилъ, голубку такую, жену вѣрную зарѣ
залъ было! Нутро-то у него все перевернуло, 
и Бога узрѣлъ. И она-то опосля возвесели
лась, что жена опа вѣрная, до самой до смер
ти, кровью своею душу его изъ ада выкупила.» 
«Вотъ это настоящее, какъ есть настоящее 
дѣло», заговорила кругомъ вся толпа.

Я обѣщался такъ передѣлать конецъ драмы 
и пригласилъ на повтореніе пьесы съ пере
дѣланнымъ концемъ.

Когда всѣ уже разошлись но домамъ, не за
ходя въ кабакъ, который былъ отпертъ и

ждалъ гостей, одинъ старикъ, прощаясь со 
мной, отвелъ меня въ сторону и разсказалъ, 
что получилъ только одну,«записочку», а ему 
нужно въ слѣдующій разъ три, потому что 
придутъ къ нему съ заработковъ на сѣнокосъ 
два сына, и одинъ изъ нихъ «больно загули
ваетъ, связался съ какою-то стервой въ Мо
сквѣ, жену измаялъ и домъ раззорилъ, точно 
вотъ Петръ. Пусть де онъ посмотритъ и по- 
казнится.» Разумѣется, я съ радостью обѣщалъ 
исполнить его желаніе.

День былъ проведенъ великолѣпно; удоволь
ствіе, которое получилъ я и вся моя семья, было 
такое, какое рѣдко бываетъ въ жизни. Впечатлѣ
ніе, произведенное на зрителя, было полное, 
какъ я видѣлъ во время спектакля и увѣрился 
впослѣдствіи; разсказамъ и толкамъ не было 
конца. Событіе, талантливо изображенное авто
ромъ и представленное на сценѣ, воспринятое 
со всею непосредственностью впечатлѣніе на 
непритупленное искусственною жизнью, свѣ
жее чувство зрителей, казалось событіемъ, 
какъ бы совершившимся въ дѣйствительности 
и стало повсюду предметомъ разговоровъ и 
всестороннихъ обсужденій. Молва о спектаклѣ 
разнеслась далеко и отовсюду приходили из
вѣстія о желаніи побывать въ театрѣ. Ни я, 
и никто изъ моей семьи не могли появиться 
ни въ одной изъ сосѣднихъ деревень, безъ 
того, чтобы пасъ не осадили вопросами, скоро 
ли будетъ опять представленіе.

Оно было дано недѣли черезъ четыре послѣ 
перваго, съ передѣланнымъ но мысли умнаго 
крестьянина концемъ. Стеченіе народа было 
громадное, приходили и пріѣзжали за десять, 
даже за пятнадцать верстъ. Были приняты 
всѣ мѣры, чтобы помѣстить человѣкъ до 600. 
Не было вершка во дворѣ не занятаго зри
телями; народъ ютился всюду, гдѣ только воз
можно было прицѣпиться.

По прежнему было все трезво и соблю
дался порядокъ. Случилось, что во время 
спектакля одинъ изъ зрителей, немного хва
тивши въ антрактѣ, послѣ одной сильной 
сцены вскричалъ: «вотъ бы теперь, братцы, 
выпить»; тотчасъ десятки рукъ схватили его 
за воротъ, и онъ въ одинъ мигъ исчезъ изъ 
театра, не успѣвъ и пикнуть. Старикъ, кото
рый просилъ прислать «записочку» для загу
лявшаго сына, сидѣлъ очень довольный рядомъ



съ послѣднимъ и все время что-то шепталъ 
ему на ухо, указывая на сцену. Конецъ въ но
вомъ своемъ видѣ, несмотря на неискусную 
обработку, выполненную не талантливою и не
опытною рукой, произвелъ сильное впеча
тлѣніе, вызывалъ безпрерывныя отрывочныя 
одобренія во время представленія, а послѣ 
него нескончаемыя выраженія удовольствія и 
похвалъ,— Аксюша послѣ представленія, точ
но она сама совершила въ самомъ дѣлѣ ка
кой-нибудь нравственный подвигъ, стала пред
метомъ особаго рода оваціи. «Вотъ, говорили 
ей, ты это самое, какъ есть но душѣ сдѣла
ла! Какъ есть во всѣхъ статьяхъ настоящее 
дѣло, и Богу мило, и передъ людьми красно. 
Умница дѣвка! И какъ это чувствительно! 
Распрекрасно»!

Забрало, что называется, за живое русскаго 
человѣка. Приступили ко мнѣ многіе съ прось
бою дозволить имъ съиграть что-нибудь вмѣ

стѣ съ нами въ будущемъ году; было объяв
лено, что за позднимъ временемъ (былъ уже 
августъ мѣсяцъ) представленія въ нынѣшнемъ 
году не будетъ, потому что разучеиіе ролей и 
постановка пьесъ дѣлается при нашихъ сред
ствахъ не скоро.

Я охотно согласился; когда же напомнилъ, 
что приходится разучивать пьесу съ голосу, 
съ иачитки, ради безграмотства актеровъ, и 
что поэтому дѣло пойдетъ медленно и въ самую 
рабочую пору, мнѣ отвѣтили: «понатужим
ся, на все поспѣемъ». На это, разумѣется, 
я не возражалъ и только сожалѣлъ, что нельзя 
было тотчасъ приступить къ дѣлу, благо по
шло оно шибко въ ходъ, и опасаясь, что до 
другого лѣта охладѣетъ жаръ.

Но жаръ не охладѣлъ и дѣйствительно вы
звалъ чудеса энергіи въ расходившейся ду
шѣ русскаго человѣка.

С. А. Юрьевъ.



А в т о б іо г р а ф и ч е с к ія  п и с ь м а  Э р н е с т а  Р о с с и  к ъ  

А н ж ел о  Г у б е р н а т и с у .

Росси занимаетъ одно изъ первыхъ 
мѣстъ въ исторіи сценическаго искусства. 
Его заслуга состоитъ въ  томъ, что онъ 
порвалъ съ ложно - классиче
скими традиціями итальянской 
сцены, познакомилъ итальян
скую публику съ самымъ круп
нымъ реалистомъ въ поэзіи —  
Ш експиромъ, заставилъ вник
нуть въ красоты его произведе
ній, усвоить эти произведенія 
наравнѣ съ «Божественной К о
медіей». И , согласно его ж ела
нію, его имя не умретъ, какъ  не 
умерло имя англійскаго поэта.
Но тріумфы итальянскаго арти
ста не ограничились его роди
ной. Германія, А встрія, Ш вей
цар ія , Россія вплели свои цвѣты 
въ  его вѣнецъ. Много труда вы
несъ великій артистъ, прежде 
чѣмъ достигнуть своей цѣли! Ч и
татель самъ оцѣнитъ эту непре
клонную энергію, эту беззавѣт
ную любовь къ искусству, эти 
неистощимыя усилія на пути къ 
идеалу. Обо всемъ этомъ пусть 
разскаж етъ самъ Росси въ сво
ихъ письмахъ. Читатель у ви 
дитъ, сколько даже геніальному 
артисту потребовалось кропот
ливой работы, чтобы воплотить на сценѣ 
образы британскаго поэта. Г ен ій— на поло
вину трудъ,— таковъ девизъ Росси. И зда
тель его писемъ — извѣстный итальянскій 
писатель А. Губернатисъ разсказы ваетъ, 
какъ  постепенно Росси отдѣлывалъ и допол
нялъ свои роли. Л иръ, наітр., въ его изобра
женіи являлся сначала лишь легендарнымъ 
королемъ, удивительно-поэтическимъ при
зраком ъ, но лишеннымъ всякаго содержа
нія; М акбетъ— простымъ орудіемъ въ ру
кахъ  своей честолюбивой супруги, слѣпымъ

исполнителемъ предсказаній вѣдьмъ. К акая  
разница между этими первоначальными си
луэтами и позднѣйшими художественными 

образами! Росси былъ артистомъ- 
фплософомъ; онъ всѣми силами 
старался вникнуть въ  созданіе 
поэта, уяснить себѣ его сокро
веннѣйш ія мысли. Рядъ  его кри
тическихъ этюдовъ о ш експиров
скихъ драм ахъ , страдающ ихъ 
правда со стороны стиля, облича
ютъ въ немъ глубокомысленнаго 
критика. Онъ часто оставляетъ 
исключительно п р а к т и ч е  ск у ю  
почву, болѣе всего интересую
щую актеровъ,и  погруж ается въ 
область метафизическихъ вопро
совъ. Этимъ объясняется его пре
имущественный успѣхъ въ «Гам
летѣ». Датскій принцъ, въ изо
браженіи Р о сси , производилъ 
обаятельное впечатлѣніе особен
но на молодежь. Совершенно но
вое искусство являлось ей здѣсь 
и восемнадцатилѣтній Губерна
тисъ, впервые увидѣвшій Росси 
въ  роли Гамлета, сознается, что 
игра Росси заронила въ его серд
це первую искру истиннаго 
пониманія искусства. Впослѣд
ствіи вся образованная Е вропа 

присоединилась къ голосу итальянскаго кри
тика.

П редлагаемыя здѣсь письма Росси долж
ны познакомить насъ съ внѣшними усло
віями и  внутренними фактами изъ жизни 
этого замѣчательнаго человѣка. Н ѣтъ ни
чего интереснѣе, какъ слышать изъ устъ 
самого генія о радостяхъ и печаляхъ, не 
реиспытанныхъ имъ на тернистомъ пути 
къ его идеалу... И.



Первое письмо.
Дорогой другъ!

Съ твоей стороны очень любезно съ т а 
кой настойчивостью требовать отъ меня, 
чтобы я  разсказалъ тебѣ что-нибудь о се
бѣ и о своемъ искусствѣ, о томъ, какъ я  
виервые почувствовалъ къ нему любовь, 
когда и при какихъ условіяхъ я  имъ со
верш енно увлекся, какія  именно препят
ствія пришлось мнѣ преодолѣть и чего я  
хотѣлъ достигнуть. Ты льстишь моему че
столюбію и въ  то же время бередишь еще 
не совсѣмъ зажившую рану, отъ которой 
впрочемъ я  чувствую скорѣе какую - то 
дрожь, чѣмъ боль. Попробуй попросить 
юношу, безнадежно влюбленнаго, обману
таго женщиной, разсказать тебѣ исторію 
его любви: онъ сначала испуститъ глубо
кій вздохъ, а потомъ— при лунномъ ли свѣ
тѣ или подъ какимъ угодно дождемъ— нач
нетъ мучить тебя мельчайшими подроб
ностями о своихъ любовныхъ страданіяхъ, 
о своихъ восторгахъ при одномъ взглядѣ, 
при одномъ мимолетномъ рукопожатіи, о 
томъ, какъ замирало его сердце, какъ бу
шевали его чувства; разскаж етъ онъ и о 
ночахъ, проведенныхъ имъ у балкона на 
холодѣ подъ дождемъ и  снѣгомъ и все ради 
одного взгляда, незамѣтнаго прикосновенія 
ножки, за  одно пожеланіе «доброй ночи», 
«до свиданія!»— Ты любишь меня?— Конеч
но, а  ты?— И  выразить нѣтъ силъ .— И  ты 
навсегда останеш ься мнѣ вѣрна?— Н а всю 
жизнь... Короче, весь извѣстный лексиконъ 
любви а  Іа Ромео и Ю лія съ прибавлені
емъ новыхъ клятвъ; наконецъ, онъ разска
жетъ о томъ, какъ сонъ исчезъ, объ измѣ
нѣ, невѣрности, забвеніи, о равнодуш іи и 
ненависти... и въ  концѣ концовъ — люби 
какъ знаешь! и въ  заключеніе рядъ гр у 
быхъ проклятій. Нѣчто похожее на эту тра
гедію произошло со мной въ годы моей пер
вой юности, которая, если хочешь, была 
нѣсколько романтична, нѣсколько своеоб
разна , но и меня тогда, какъ  вѣчно и вез
дѣ въ жизни людей, волновали и добрыя 
и дурныя страсти. Я  попытаюсь возможно 
проще разсказать обо всемъ этомъ, но т е 
перь же, предупреждаю тебя, что я  не безъ 
удовольствія займусь немного своимъ прош
лымъ, хотя врядъ ли мой разсказъ  будетъ 
вполнѣ вѣренъ. Одно меня смущ аетъ, по
нравится ли тебѣ, такому писателю, мой 
стиль, такъ какъ  я  никогда не изучалъ 
«красиваго стиля» и не могу тягаться  съ 
Виргиліемъ и прочими. Я  пишу жалкой про
зой. Искусство хорошо говорить—соверш ен
но другое, чѣмъ хорошо писать. Трудно
вато одинаково преуспѣвать въ  двухъ сфе
рахъ искусства, близкихъ другъ другу. Н ик-

колини очень плохо читалъ свои стихи, объ 
Альфіери разсказываю тъ, что онъ былъ очень 
дурной Саулъ. Ш експиръ, творецъ «Гамле
та ,,, не могъ играть главнаго героя своей 
пьесы и игралъ «Духа».

Все-таки я  постараюсь сдѣлатьвсе, что съу- 
мѣю, чтобы ты не считалъ меня за варвара.

Второе письмо.
Да будетъ тебѣ извѣстно, что я  родился 

въ рубашечкѣ, и это было великимъ собы
тіемъ въ наш ей семьѣ. Всѣ ближайшіе и 
отдаленные родственники были приглашены 
на мои крестины. И  всѣ не преминули прид
ти, такъ  какъ всѣмъ имъ хотѣлось видѣть 
рубаш ечку, въ  которой я  явился на свѣтъ. 
Н а  этотъ день домъ наш ъ оказался слиш 
комъ тѣснымъ [(*)], такъ какъ родственники 
привели своихъ друзей съ женами и цѣ
лую ораву тетуш екъ, такъ что въ  этотъ 
день, по разсказамъ отца, я  получилъ сот
ни поцѣлуевъ и объятій, подчасъ не осо
бенно нѣжныхъ. Со всѣхъ сторонъ сыпа
лись восклицанія: что за  прелесть! К акой 
тяжелый! К акой большой! К акой круглень
кій! К акой красавчикъ! К акіе у него гла
за! К акой носъ! Вылитый папа! (мой па
паш а былъ наслѣдникомъ Овидія, только 
въ  обратномъ смыслѣ: что у  латинскаго по
эта было слишкомъ длинно, то у отца бы
ло слишкомъ широко). Это обычная фраза; 
если пана .на-лицо, всѣ сыновья похожи 
на пана; о мамѣ мало толку,— это совер
шенно понятно.

— Гдѣ ж е рубаш ечка?
—  Вотъ, вотъ она!
—  Ахъ, к акая  прелесть! Похож а на сѣтку.
—  К акой удивительный случай!
—  Это предзнаменованіе, счастливый 

признакъ! —- воскликнули всѣ хоромъ. — 
Счастливый ребенокъ! Онъ долженъ назы 
ваться Фортунато.

Н о папа рѣш илъ, что это будетъ моимъ 
вторымъ именемъ, такъ что меня будутъ 
звать Эрнесто, Фортунато, Джовани, М арія. 
Моему отцу не хотѣлось наруш ать опре
дѣленный имъ порядокъ именъ для его п я 
ти отпрысковъ мужскаго пола: Эмиліо, Эд- 
жидіо, Эвдженіо, Энрико, Эрнесто, —  всѣ 
должны начинаться съ Э и кончаться на 
О,— даж е счастіе родиться въ  рубаш ечкѣ не 
было настолько важно, чтобы измѣнить во
лю отца. Тогда еще не было конституціон
ныхъ пана, какъ теперь; въ  семьѣ знали 
только одну волю— волю отца; не было ни
какой палаты  депутатовъ, которая бы мог
ла свергнуть кабинетъ главы семьи. Т а 
кимъ образомъ отцовское рѣш еніе не осо-

[(*)] Я родилсл въ Ливорно, въ улицѣ Св. Фран
циска, доігь № 1163, въ третьемъ этажѣ.



бенно смутило друзей и прочихъ гостей, и 
они обратили благоговѣйное вниманіе на 
разны я святости и  изображенія Мадонны 
изъ  сахара и  на сердце Іисуса изъ мар
ципана: все это только что было прислано 
изъ Сіены монахинями, которыя всегда го
товы молиться по четкамъ и дѣлать изъ 
сахара всевозможныя вещи. И  всѣ гости 
не переставали восторгаться, хотя ихъ ротъ 
совершенно былъ полонъ сладкими свято
стями и  виномъ: «Ахъ, какой красавчикъ! 
какой восхитительный бутузъ, весь въ  па
па!» А я  закрывалъ глаза.— впрочемъ, нѣтъ, 
они были у меня открыты, такъ какъ  тогда 
начиналось время, когда дѣти рождались на 
свѣтъ съ открытыми глазами, —  и прини
мался плакать и кричать на всю комнату.

—  Послуш айте, какой у него прекрас
ный голосъ!— заговорили снова.

—  К ак ія  легкія; онъ будетъ пѣвцомъ.
—  Никогда!— воскликнулъ вдругъ отецъ: 

онъ будетъ адвокатомъ!
— Н у, пусть адвокатомъ!— отвѣтилаодна 

изъ тетуш екъ по сосѣдству.
Такимъ образомъ они напророчили все

возможныхъ благъ.
Всѣ эти подробности мнѣ послѣ р а зск а 

зала матуш ка, когда я сталъ понимать.
Т р етье  письмо.

Н ичего нѣтъ удивительнаго, что чуднаго 
ребенка, родивш агося въ  рубашечкѣ, при 
такихъ обстоятельствахъ, баловали во всей 
семьѣ, въ особенности мать и дѣдушка со 
стороны матери. Послѣдній былъ прекрас
но образованъ, серьезнаго образа мыслей, 
религіозенъ безъ тѣни ханж ества, отличал
ся веселымъ нравомъ. Онъ очень любилъ 
свою дочь и на ея дѣтей смотрѣлъ какъ 
на своихъ. Его глубоко уважа ли въ семьѣ 
и его слово, замѣчаніе, совѣтъ— считались 
для всѣхъ закономъ. Онъ былъ красивый 
старикъ, высокаго роста, съ бѣлымъ цвѣ
томъ кожи и совершенно бѣлыми волоса
ми; онъ не носилъ бороды и брился каж 
дое утро; однимъ словомъ, онъ опрятность 
доводилъ до изящ ества и дѣйствительно 
былъ чистъ тѣломъ и душой, какъ онъ самъ 
любилъ говорить. Онъ обожалъ меня, и  я  
въ свою очередь его; когда онъ умеръ, мнѣ 
казалось, у меня отняли часть меня само
го. Онъ умеръ семидесяти девяти лѣтъ ,  
вполнѣ владѣя своими духовными силами. 
Подумай только, за нѣсколько дней до смер
ти онъ написалъ мнѣ письмо, которое бы
ло награвировано,— до того рука его была 
еще тверда. Онъ былъ человѣкомъ того 
рѣдкаго закала, который, иовидимому, по
степенно совсѣмъ исчезаетъ. Я , бывало, не 
шелъ спать, не получивъ отъ него благо

словенія и поцѣлуя, не посидѣвъ хоть пол
часа у него на колѣняхъ, слуш ая какую- 
нибудь изъ его сказочекъ, а  ихъ онъ умѣлъ 
разсказы вать необыкновенно интересно. И  
знаеш ь ли, какіе разсказы и исторіи при
ходилось мнѣ слышать рядомъ со сказками 
объ И вануш кѣ-дурачкѣ, о Синей бородѣ, 
объ И вануш киной матушкѣ? Я  слышалъ 
исторію о королѣ Лирѣ, о Венеціанской'!, 
купцѣ, о Ромео и Ю ліи, о Бурѣ, о Тимо- 
нѣ Аѳинскомъ, о Гамлетѣ, разсказы  изъ 
римской исторіи —  объ Ю ліи Ц езарѣ  и о 
Коріоланѣ. Всѣ эти герои проходили въ 
моемъ дѣтскомъ воображеніи и убаюкивали 
меня сладчайшимъ сномъ. Было ли это по
лезно и умѣстно въ мой нѣжный возрастъ? 
Но мой добрый дѣдушка видѣлъ, какъ я 
родился на свѣтъ съ открытыми глазами. 
К аж ется невѣроятнымъ, а между тѣмъ это 
правда: я  такимъ образомъ въ дѣтствѣ по
знакомился съ тѣмъ поэтомъ, который поз
же сталъ моимъ излюбленнымъ писателемъ 
и которому я  обязанъ успѣхами и славой.

Я  именно этимъ разсказамъ отдавалъ 
преимущество предъ всѣми другими. Они 
производили на меня такое сильное впе
чатлѣніе, что я  возымѣлъ честолюбивое ж е
ланіе воспроизвести ихъ предъ дѣдушкой, 
и такъ  же живо, какъ  онъ. Въ короткое 
время, тайно ото всѣхъ, я  смастерилъ се
бѣ крошечный театрикъ, надѣлалъ дере
вянны хъ фигуръ, одѣлъ ихъ особеннымъ 
образомъ и, когда все было готово, при
гласилъ всю семью и сосѣдокъ на большое 
представленіе собственной пьесы подъ на
званіемъ: «Клавдій братоубійца, или сынъ- 
судья своего отца». Безусловный, грандіоз
ный успѣхъ! Дѣдушкѣ это польстило, и въ 
награду за успѣхъ моего перваго опыта, и 
какъ призъ за  одержанный тріумфъ онъ 
подарилъ мнѣ на слѣдующій день чудесный 
маленькій театръ  съ фигурами и сцениче
скими принадлежностями, которыя были 
сработаны нѣсколько лучше моихъ, но все  
таки были изъ дерева и бумаги. Благодаря 
большимъ размѣрамъ моего новаго театра, 
благодаря тому, что моя труппа была луч
ше одѣта и на сценѣ были болѣе богатыя 
декораціи, я  могъ каждое воскресенье д а 
вать своей домашней публикѣ различныя 
представленія. К акой успѣхъ я  имѣлъ, тебѣ 
трудно и вообразить, мой другъ.

Ч етв е р т о е  письмо.
Сколько было разспросовъ, просьбъ, слезъ, 

сколько разъ  пожимали плечами, топотали, 
драли за  волосы, и сколько было другихъ 
мелкихъ происш ествій прежде, чѣмъ со
брался семейный совѣтъ и рѣшили т е р 
пѣть, чтобы я изрѣдка бывалъ въ театрѣ,



но не позволили этого прямо, притомъ, са
мо собой разумѣется, лишь на дневныхъ, 
а не на вечернихъ спектакляхъ, такъ  какъ 
въ  мое время мальчики должны были ло
ж иться въ  постель около 9 часовъ вечера. 
Я  могъ, слѣдовательно, ходить на Ламброн- 
скую арену (такъ тогда она называлась) [(*)]. 
Было воскресенье, и я  одѣлъ новое платье 
шотландскаго покроя (такая  тогда была 
мода для мальчиковъ десяти-двѣнадцати 
лѣ тъ ). Послѣ обѣда я  едва могъ сдержи
вать свое безпокойство и волненіе. (Если 
я  говорю «послѣ обѣда», то это лишь спо
собъ выражаться: къ своему обѣду я  не при
коснулся и не могъ ничего ѣсть весь день 
отъ сильнаго волненія, готовясь идти въ 
первый разъ  въ настоящ ій театръ, гдѣ игра
ютъ живые люди съ плотью и кровью.)

Утромъ у Т ром ба [(**)] я  прочелъ на боль
шой афиш ѣ слѣдующее: «Театральное пред
ставленіе подъ дирекціей Luigi Domenico- 
пі и Pelzet, дана будетъ всемірно-извѣст
ная  драма: «Тѣнь живого человѣка, или 
Ш вейцарская сирота». Мое вниманіе преж
де всего привлекъ большой размалеванный 
занавѣсъ, который развѣвался по вѣтру въ 
разны я стороны и на которомъ былъ изо
браженъ пылающій городъ и непомѣрно 
громадная лошадь. Городъ представлялъ 
Трою, а  лошадь— того коня, который ког
да-то скрывалъ въ себѣ П ирра [(***)] и его то 
варищ ей. Все населеніе Ливорно сошлось 
въ то воскресенье на Ламбронской аренѣ 
и обширные ряды сидѣній были наполне
ны сверху до низу, такъ что,— какъ  гово
р и тся ,— яблоку негдѣ было упасть. Одинъ 
господинъ, знакомый съ моимъ отцомъ, 
узналъ меня и вѣжливо очистилъ мнѣ мѣ
стечко въ амфитеатрѣ рядомъ съ собой [(****)], 
немного подвинувшись въ  сторону. Н о за 
навѣсъ все не поднимался; я  страстно ж а
ждалъ услыш ать необыкновенныхъ людей, 
а въ уш ахъ у меня звенѣлъ обычный, ба
нальный возгласъ: «Пить, господа! кто хо

четъ нить?» У вертю ра —  что-то въ  родѣ 
военнаго марш а, мнѣ также показалась 
слишкомъ длинной.

—  «Н у же, досадный занавѣсъ! Когда же 
это кончится!» Со всѣхъ сторонъ слышалъ 
я  о талантѣ Dom eniconi какъ трагика и 
комика. Одинъ, напримѣръ, говорилъ: «Это, 
безъ сомнѣнія, его конекъ». Слѣдовательно, 
думалъ я  про себя, D om eniconi генералъ. 
Другой, желавшій оспорить перваго, воз
разилъ: «Это скорѣе его великопостная про
повѣдь». Ага, догадался я  про себя, я  уга
далъ: онъ несомнѣнно проповѣдникъ. Этотъ 
разговоръ напомнилъ мнѣ сужденіе, вы
сказанное о Domeniconi моимъ латинскимъ 
учителемъ, нѣкіимъ аббатомъ Tognacchi, 
прекрасно образованнымъ, крайне весе
лымъ, а въ  то время кромѣ того увлекав
шимся либерализмомъ. У этого аббата бы
ла привычка называть людей и вещ и ихъ 
настоящ ими именами и поэтому его край
не не любилъ епископъ, тѣмъ болѣе, что 
аббатъ успѣвалъ пробормотать цѣлую мессу 
въ какія-нибудь пять минутъ; онъ такъ же, 
какъ и кардиналъ L am ruschoni, былъ з н а 
менитый лакомка... и даже молитву предъ 
мессой, которую долженъ былъ произно
сить про себя, совершенно проглатывалъ. 
Вотъ онъ-то разъ  въ  школѣ, въ  свободный 
часъ, обратился къ своимъ ученикамъ съ 
такой рѣчью: «Говорятъ, сеньоръ Luigi 
D om eniconi— великій артистъ . Н е вѣрьте 
этому, господа, онъ ничто иное, какъ  отецъ 
V en tu ra , говорящ ій постомъ проповѣди въ 
церкви наш ей Богоматери; онъ даже хуже, 
чѣмъ тотъ: отецъ V en tu ra  но крайней мѣ
рѣ знаетъ наизусть свои проповѣди, а  Do
m eniconi никогда ни слова не знаетъ изъ 
своей роли». Было ли это результатомъ 
приговора моего авторитетнаго учителя, или 
того, что отецъ водилъ меня преимущ е
ственно именно въ церковь Богоматери [(*)], 
я  наш елъ сравненіе аббата вполнѣ вѣр
нымъ. Вообще Dom eniconi мнѣ не понра
вился, къ тому же онъ игралъ злодѣя; да 
и все представленіе не было особенно удач
нымъ для мальчика, въ первый разъ  по
павш аго въ  театръ . Одна только актриса 
оставила во мнѣ дѣйствительно пріятное 
воспоминаніе; послѣ я  узналъ, что это была 
синьора P elzet, которая въ то время поль
зовалась большою славой и  была иногда 
болѣе или менѣе счастливой соперницей 
In te rn a r i [(**)]. До сихъ поръ ж иветъ она въ

[(*)] Церковь въ Ливорно, въ улицѣ Мадонны.
[(**)] Всѣ актеры, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, 

въ свое время были болѣе или менѣе популярны 
въ Италіи. Пусть читатель не удивляется, что зна
менитые артисты выступаютъ въ дневномъ пред
ставленіи и на импровизированной сценѣ въ цир-

[(*)] Въ маленькихъ итальянскихъ городкахъ да
вались въ свое время и теперь еще даются народ
ныя представленія подъ открытымъ небомъ въ хо
рошо сохранившихся римскихъ театрахъ и цир
кахъ (arena). Сцена большей частью деревянная. 
Зрители размѣщаются на старинныхъ сидѣньяхъ, 
нижніе ряды которыхъ составляютъ лучшія мѣста 
и сдѣланы съ ббльшимъ удобствомъ. Верхнія чаще 
всего остаются въ натуральномъ видѣ, и народъ раз
саживается здѣсь, какъ придется. На эти представ
ленія нумерованныхъ мѣстъ почти не бываетъ.

[(**)] „ТгошЬа11 называется въ Ливорно то мѣсто, 
гдѣ рыночная площадь сходится съ главной улицей 
(Via Grande). Раиьше между ними существовали 
ворота, называвшіяся Porta  Coronella 

[(***)] Пирръ, сынъ Ахилла и Деидаміи, убилъ въ 
троянскую нойну Пріама.

[(****)] Амфитеатромъ назывались тогда мѣста, ко
торыя теперь находятся подлѣ оркестра.



моихъ воспоминаніяхъ, какъ одинаково та 
лантливая въ  драмѣ и трагедіи; я  безъ 
труда представляю себѣ ея серебристый 
голосъ, ея высокую, красивую и въ выс
шей степени симпатичную фигуру; сколько 
кротости было въ ея жалобахъ, нѣжности 
въ чувствахъ! И сторія искусства записала 
въ свои лѣтописи имена P elzet и In te rn a ri, 
к ак ъ  геніальнѣйш ихъ изобразительницъ 
произведеній Niccoliiii, A lfieri, Pellico и 
M arenco [(*)]. Когда я  сталъ постарше, онѣ 
сдѣлались моими излюбленными артистка
ми, хотя уже миновали высшую точку своей 
славы и быстро падали подъ тяжестью лѣтъ, 
когда моя юность только-что начиналась. 
Но Domeniconi, въ которомъ я  позже на
учился цѣнить много артистическихъ спо
собностей, никогда не принадлежалъ къ 
числу моихъ избранниковъ. Вернувшись 
домой, я  забылъ «Вольтера»,но «С ирота»[(**)] 
осталась въ моемъ сердцѣ,

И  вотъ какъ иногда складываются об
стоятельства! П ервы я впечатлѣнія глубоко 
врѣзываю тся въ память и никогда не исче
заютъ. Domeniconi! У кого не звучало въ 
уш ахъ это гармоническое имя, кто не скан
дировалъ его, въ  видѣ риѳма красиваго 
стиха? Р азвѣ  не былъ онъ Несторомъ всѣхъ 
актеровъ, всѣхъ веселыхъ головъ, почтен
нымъ человѣкомъ въ  полномъ смыслѣ сло
ва, общимъ отцомъ всѣхъ комедіантовъ, 
который, самъ, не имѣя дѣтей, называлъ 
дѣтьми всѣхъ, когда-либо служившихъ подъ 
его знаменами, и онъ на самомъ дѣлѣ лю
билъ всѣхъ, и его любили всѣ за  его доб
роту, щедрость, радушіе. Ристори [(***)] долго 
была примадонной его труппы, и когда она 
уходила отъ него, онъ вышелъ изъ себя:

«О, неблагодарная дѣвчонка! Она хочетъ 
уйдти отъ меня,— она, которую я  такъ люб
лю! Я  могъ бы умереть за нее!» Тогда 
Ристори было около 26 лѣтъ, а Domeni- 
соп і— семьдесятъ.

Но если онъ часто бывалъ олицетворен
ной любезностью, то не разъ  такж е вы ка
зывалъ и величайш ій эгоизмъ.

Domeniconi пользовался во всей И таліи, 
преимущественно у послѣобѣденной публики, 
славой хорош аго актера, и все-таки, по мнѣ
нію многихъ знатоковъ, онъ скорѣе слу
чайный, чѣмъ настоящ ій артистъ. Вѣришь 
ли, любезный Анжело, публика въ иныхъ 
мѣстахъ предпочитала его даже Густаву 
Моденѣ. Это каж ется просто богохуль
ствомъ, однако это такъ, и я  могу тебѣ 
подтвердить это фактомъ. Я  самъ былъ 
очевидцемъ, принадлежа къ той же труп
пѣ, гдѣ былъ и великій Густавъ. Мы игра
ли во время карнавала 1848 года въ Ве
неціи въ  театрѣ Аполлона, который теперь 
зовется театромъ Гольдони, подъ дирекцій 
Ж ян ъ -П оля К аллуба, отличнаго человѣка, 
трудолюбиваго актера, который игралъ какъ 
слѣдуетъ, хотя даже въ своихъ комиче
скихъ роляхъ не проявлялъ ничего необык
новеннаго.

Domeniconi игралъ съ своей труппой въ 
театрѣ св. Бенедикта, (теперь это театръ 
Россини). Если Модена наприм. сегодня да
валъ «Саула», то Domeniconi обязательно 
на слѣдующій день на всѣхъ перекрест
кахъ  афиш ировалъ «Саула» громаднѣйшими 
буквами. Модена давалъ «Филиппа» [(*)], Do
m eniconi на слѣдующій день объявлялъ т о 
же «Филиппа». Стоило посмотрѣть, какъ 
бы мышь укусила за хвостъ кошку. К ош 
ка скоро отвадила, бы мышь отъ такой дер
зости, еслибы венеціанская публика не 
вступила въ союзъ съ мышыо и  не спря
тала кошку съ головой въ мѣшокъ. Театръ 
Аполлона былъ совершенно пустъ, а  Б ен е
диктинскій ломился отъ толпы. Было это 
пренебреженіе или дурной вкусъ, я  не 
знаю. Громадное большинство театральной 
публики отзывчиво и интеллигентно, но 
большей частью не свѣдуще. А тогда кро
мѣ того была эпоха, когда только что на
чалась война искусства и истины противъ 
неестественности и старыхъ сценическихъ 
традицій. Въ войнѣ этой главнокомандую
щимъ былъ Густавъ Модена, и его стрем
ленія поддерживало множество молодыхъ 
людей. Онъ часто оставался побѣдителемъ, 
но непріятель еще не былъ вполнѣ унич
тоженъ. Е щ е п теперь кое-гдѣ можно ви
дѣть его, и, чтобы его сразу не узнавали,

кѣ. Въ Италіи вообще мало осѣдлыхъ труппъ и 
именно лучшія ивъ нихъ кочуютъ съ мѣста на мѣ
сто, подобно мейшшгенцамъ въ Германіи, пока не 
истощится ихъ обыкновенно не особенно богатый 
репертуаръ. Тогда они отправляются дальше и нхъ 
мѣсто занимаетъ другая труппа съ новымъ репер
туаромъ.

[(*)] Знаменитые итальянскіе поэты. Giovanni B at
tista  Nicoliui род. 31 окт. 1782 г. «ъ S. Giuliano 
у ІІозы, умеръ во Флоренціи профессоромъ исто
ріи н миѳологіи 20 сент. 1861 г.; писалъ преиму
щественно патріотическія драмы. Vittorio, графъ 
A lfred, одинъ изъ значительнѣйшихъ итальянскихъ 
драматурговъ, род. 17 янв. 1747 г. въ Asti въ Піе- 
монтѣ н умеръ 8 окг. 1803 г. во Флоренціи. Sil
vio Pellico род. 1789 г . во Saluzzo, ѵм. въ Тури
нѣ 31 янв. 1854 г., прославился своимъ плѣномъ 
на Шпильбергѣ; его главныя произведенія: „F ran
cisco da Rimini11 и „Lemne prigioni*. Marenco род. 
1 мая 1800 г., ум. 20 сент. 1843 г.

[(**)] „Вольтеръ" и „Сирота11, персонажи назван
ной выше пьесы, которыхъ играли Domeniconi и 
Pelzet.

[(***)] Аделаида Ристори, знаменитая итальянская 
трагическая актриса, выступала на всѣхъ боль
шихъ сценахъ Европы. Род. 26 янв. 1821 г. въ 
Cividale, съ 1848г.яамужемъ за маркизомъ dnlGrillo.

[(*)] „Саулъ" и „Филиппъ" — заглавныя роли въ 
трагедіяхъ A lfieri—того же имени.



онъ перемѣнилъ кличку и называется те
перь «Веризмъ». Любезный Анжело! Б и 
лись, конечно, на благопріятной почвѣ, но 
она, казалось, находилась въ  союзѣ съ вр а 
гами и скрывала пропасти тамъ, гдѣ цвѣ
ли цвѣты. Такова печальная исторія борь
бы за  искусство во всѣ времена. Способ
ностью актера проникаться духомъ поэта 
Модена обладалъ въ такой степени, какъ 
ни одинъ изъ тогдаш нихъ актеровъ. Это 
видно изъ его «Саула», «Филиппа», «Лю
довика X I» , «Іакова I» . Другіе актеры , 
одаренные даже богатыми талантами, во 
площали всегда самихъ себя въ персона
ж ахъ, которыхъ они играли, притомъ не
брежно и вульгарно, такъ какъ ихъ не 
сдерживало чувство художественной мѣры. 
Domeniconi именно и былъ однимъ изъ та 
кихъ  артистовъ. Онъ поэтому никогда, ни 
на одинъ моментъ не могъ превзойти Г у 
става Модену. Когда М одена, проникну
тый характеромъ «Саула», всецѣло вошед
шій въ свою роль, Саулъ съ ногъ до го
ловы, выходилъ изъ палатки и произно
силъ: «К акъ прекрасенъ утренній сумракъ! 
Сегодня солнце не встаетъ въ  кровавомъ 
плащ ѣ»,— тогда предъ публикой возставалъ 
во всей своей истинѣ библейскій образъ 
іудейскаго царя  въ величавой фигурѣ ар 
тиста, въ  тонѣ его голоса, въ  его взорахъ. 
Модена исчезалъ; говорилъ самъ Саулъ съ 
нлотыо и кровью. П оставь рядомъ съ нимъ 
актера, какъ Domeniconi, небольшого роста, 
дурно сложеннаго, съ короткой шеей, тол
стаго, съ грубымъ голосомъ, потребуется 
большое усиліе воли и фантазіи въ такой 
фигурѣ почувствовать природную мощь и 
власть созданнаго поэтомъ героя. Н о стран
но! публика смотрѣла его и апплодирова- 
ла, называла истиной то, что въ немъ бы
ло неестественно и лживо. А въ Моденѣ 
принимала за  неестественное именно то, 
что въ  немъ было правдиво, естественно 
и по истинѣ художественно. Время отдѣ
лило правду отъ лжи. Модена шелъ отъ 
успѣха къ успѣху; D om eniconi все больше 
и больше падалъ и его слава потомъ со
вершенно исчезла.

Пятое письмо.
М аленькій директоръ деревянной труп

пы, который сумѣлъ сшить столько разно
образныхъ вещ ей изъ разсказовъ дѣдуш
ки, постепенно сталъ большимъ мальчуга
номъ. У чителя, который водилъ его гулять 
на городскіе валы, гдѣ происходила игра 
въ мячъ для развитія  и укрѣпленія мус
куловъ (тогда еще не было классовъ 
гимнастики, какъ  въ  настоящ ее врем я), 
замѣнилъ учитель итальянской и латинской

грамматики; начались также занятія  мате
матикой. На этой ступени умственной ж из
ни я  почувствовалъ себя выше всего, ч та  
я  теперь называлъ пустяками или шало
стями. Я  также почувствовалъ стремленіе 
замѣнить деревянныя головы моихъ марі
онетокъ настоящими человѣческими голо
вами и созналъ въ себѣ достаточно ловко
сти самому облечься въ  одежды: «Финтія», 
«К ира», «Ѳемистокла», хотя и не рѣш ал
ся еще на болѣе трудныя роли— «Ореста», 
«Отелло», «Эгиста». Но какъ  все это нача
лось! Отецъ въ особенности был ь противъ 
этихъ стремленій, боясь, что я  [заброшу свои 
занятія, а  ему такъ хотѣлось сдѣлать изъ ме  
ня второго Цицерона. Мнѣ помогъ другъ дѣт
ства, нѣкто Delle Sedre [(*)], жившій противъ 
насъ. Онъ былъ помощникомъ и совѣтни
комъ при представленіяхъ наш его куколь
наго театра и подобно мнѣ почувствовалъ 
тогда въ  груди свящ енный огонь искусства. 
Услышавъ мое намѣреніе устроить настоя
щій небольшой театръ , онъ воскликнулъ:

—  Превосходно! ты даш ь «Демона», а  я 
«Ф интія», но какъ  и съ чѣмъ?

— Было-бъ желаніе, будутъ и силы. П о
пытаемся внизу, въ конторѣ отца.

О тецъ какъ-разъ  въ это время уѣхалъ 
но дѣламъ изъ Ливорно и жилъ въ Генуѣ. 
Контора его находилась въ наш емъ же до
мѣ. Это была большая комната, съ про
сторнымъ альковомъ. Въ альковѣ былъ де
ревянный полъ, возвыш авш ійся надъ по
ломъ остальной комнаты почти на 25 сен- 
тиметровъ [(*)]. Здѣсь отецъ сохранялъ р аз
ные образчики дерева. Бывш и сначала дѣль
нымъ и честнымъ чиновникомъ при пер
вой имперіи, онъ сталъ потомъ торговать 
деревомъ.

Эта контора, какъ я  сказалъ, дѣлилась 
на двѣ половины; изъ нихъ  одна служила 
отцу конторой или рабочей комнатой, аль
ковъ— складомъ образчиковъ. Здѣсь, по на
шему мнѣнію, весьма удобно было устроить 
небольшой театръ, причемъ первая поло
вина комнаты служила бы залой для зри
телей, вторая— сценой.

— Ты умѣешь рисовать?
— Немного можно,— отвѣтилъ я ,— я не 

учился рисованью и малярному искусству, 
но сумѣю выйти изъ затрудненія.— Я  скле
илъ листы старой бумаги и сдѣлалъ изъ 
этого четыре кулисы, задній планъ сцены,

[(*)] Этотъ Delle Sedre прославился позже въ пѣ
ніи и теперь онъ въ Парижѣ одинъ изъ лучшихъ 
учителей въ этомъ искусствѣ.

[(**)] Въ Италіи полы въ домахъ большею частью 
изъ каменныхъ плитъ. Нолъ въ альковѣ, слѣдова
тельно, — деревянныя нары, настланныя на перво
начальный каменный полъ на 25 септ., ихъ то и 
приспособилъ молодой 1’осси для сцены.



немного охры, черной и голубой краски, и 
вышелъ дворецъ.

— А занавѣсъ! --Д ва сш итыхъ вмѣстѣ 
одѣяла, двѣ каймы и небольшой шнурокъ. 
Въ срединѣ этого занавѣса прикрѣпили 
листъ бумаги съ надписью печатными ли
терами: «R idendo casticat m ores». Все про
чее было готово: табуретки и подножки об
разовали партеръ, стулья и кресла мы по
ставили пониже и лучшіе изъ нихъ, ко
нечно, для матери и дѣдушки. Н а  стѣнахъ 
явилось два канделябра. Такимъ образомъ 
импровизировали мы зрительную залу, ко
торая могла вмѣстить до 50 персонъ. П уб
лика состояла изъ наш ихъ братьевъ, род
ственниковъ, друзей и сосѣдей. Мы сами 
были машинистами, завѣдывали освѣщені
емъ, и въ  то же время актерами. Драма М е- 
tastasio  [(*)] можетъ-быть и ставилась когда- 
нибудь съ большей заботливостью, чѣмъ 
мы ее ставили, но врядъ ли съ большимъ 
воодушевленіемъ. Мы не чувствовали со
верш енно «ламповой лихорадки», которая 
часто нападаетъ на самыхъ искусныхъ и 
привычныхъ артистовъ. Лишь только со
бралась публика, я  потянулъ за шнурокъ, 
занавѣсъ взвился, и я  тотчасъ вышелъ на 
сцену. Ц арила всеобщ ая тиш ина. Я  не
медленно началъ декламировать стихи. Мы 
ихъ исполнили такими пѣвучими и  гармо
ническими голосами, что G azzaniga и Ron- 
goni, пѣвшіе какъ  разъ въ то время въ 
театрѣ «degli A w alo rati» , навѣрное потер
пѣли нѣкоторое фіаско. К акъ  бы то ни 
было, успѣхъ наш ъ былъ громадный. «Де
монъ» и «Финтій», благодаря тріумфамъ п 
прекрасному ужину, чувствовали себя выше 
всего въ  мірѣ.

Между тѣмъ наш и драматическія упраж 
ненія настолько подвинулись впередъ, что 
привели въ  величайш ее изумленіе дѣдуш 
ку, мать, друзей и школьныхъ товарищ ей, 
и мы сами витали въ небесахъ, строя раз
ные воздушные замки.

К акой печальный конецъ ждалъ пам ят
ники наш его искусства и наш ей славы съ 
возвращ еніемъ отца изъ Генуи, тебѣ лег
ко представить.

Когда мы увидѣли остатки наш его хра
ма въ  огнѣ, мы плакали, какъ  преданные, 
вѣрные жрецы, у которы хъ отняли алтарь. 
Н о мы не потеряли мужества; мы надѣя
лись, что разруш енный храмъ, можетъ- 
быть, возникнетъ въ большемъ блескѣ, и 
его уже не сможетъ разорить варварская 
рука отца, ненавидящ аго поэзію. Мои братья 
и родственники моего пріятеля помогли

нам ъ ,— и новый театръ могъ быть устроенъ 
на v ia  M aggi. Труппа умножилась; за  то 
скоро началось столпотвореніе вавилонское, 
какъ  всегда бываетъ, гдѣ много головъ. 
«Н ѣтъ, ты будешь играть перваго любов
н и к а!—  Н ѣтъ, я  лучше возьму серьезную 
роль отц а.— Я  хочу характерную  роль»,—  
кричитъ одинъ.— «Ко мнѣ не идетъ парикъ, 
я  слишкомъ молодъ»— кричитъ другой.—  
«Н у, такъ  давай его мнѣ,— отвѣчаетъ тре
тій ,— ясолиднѣй тебя». И такъ, желанія, тре
бованія безъ конца, совершенно какъ  въ  на
стоящ ей организованной актерской тругі- 
нѣ, если директоръ —пѣшка. Когда споръ 
кое-какъ уладили, возникъ важный вопросъ 
о примадоннѣ. У насъ не было дамъ, такъ  
какъ  папы и мамы въ то немного пури
танское время никогда бы не допустили, 
чтобы ихъ  сынки публично предъ такой 
толпой говорили: «я люблю тебя» или об
мѣнивались объятіями и поцѣлуями съ мо
лодыми дѣвушками.

И такъ , намъ не доставало примадонны. 
«Что дѣлать!— воскликнулъ я ,— я  беру при
мадонну на себя. У меня длинные, свѣт
лые волосы, розовый цвѣтъ лица и  круг
лыя формы (какъ  позже выразился одинъ 
критикъ), одѣньте меня поизящнѣй, и я  
представлю вполнѣ сносную примадонну». 
Сказано— сдѣлано. Двѣ знакомыхъ дѣвуш 
ки, ж ивш ія противъ насъ въ  улицѣ Св. 
Ф ранциска, снабдили меня всѣмъ нужнымъ. 
М илыя дѣти такъ  заинтересовались моимъ 
туалетомъ, что я  однажды вечеромъ дол
ж енъ былъ сказать: «Тише, тиш е, прочь 
руки! У важ еніе тамъ гдѣ оно слѣдуетъ!...» 
Я  игралъ Мирандолу и  имѣлъ такой-ж е 
большой успѣхъ въ качествѣ дѣвушки, 
какъ  и въ  качествѣ актрисы; въ  убор
ной разные франты вздумали объяснять
ся мнѣ въ любви, такъ  что я  долженъ 
былъ защ ититься отъ ихъ навязчивы хъ по
цѣлуевъ парой оплеухъ и нѣсколькими ту
маками. Н о папа былъ очень мало тронутъ 
всѣми моими женскими и драматическими 
успѣхами. Н и убѣж денія мамы «оставить 
меня», ни увѣренія дѣдушки, что это «со
вершенно приличное развлеченіе», не мог
ли успокоить его. Онъ не хотѣлъ больше 
терпѣть. Въ школѣ Св. Себастіана [(*)] на
ступали экзамены, и я  долженъ былъ пе
рейти изъ scnola di g ram m atica  въ scuola 
di u m an ita . Напрасны были всѣ просьбы

[(*)] P ietro M etastasio, знаменитый итал. поэтъ 
прославился особенно въ высшей степени гармони 
теснимъ, мелодичнымъ языкомъ, жилъ 1698— 1782

[(*)] Св. Себастіанъ —церковь въ концѣ улицы Си. 
Франциска. Къ этой церкви примыкаетъ монастырь 
Варнавитовъ. Монахи этого монастыря обучали 
ливорнскихъ юношей латыни, литературѣ и мате
матикѣ, подготовляя для философской и богослов
ской школы. Изъ нея отправлялись въ Пизу нро- 
должать занятія. Въ мое время эти школы очень 
славились. (Ирим. Росси).



и слезы: «долой театръ!— говорилъ отец ъ ,— 
и я  серьезно разсержусь, если ты основа
тельно не примешься за  Цицерона, Гора
ц ія  и Виргилія». Я  долженъ былъ остепе
ниться, выбросить театръ изъ головы, оста
вить въ сторонѣ Мирандолу и Разауру  и 
ш тудировать Ц ицерона, Г орація  и Вирги
лія. Подобно Ахиллесу, который подъ ко
нецъ жизни снова сраж ается, чтобы ото
мстить за друга Патрокла, я  принялся за 
свои занятія , хотя съ крайней неохотой; 
но важнѣе всего то, что я  занимался, былъ 
прилеженъ и съ честыо переш елъ въ  scuo- 
la  di um an ita . Отецъ очень обрадовался 
такому результату, устроилъ въ этотъ день 
для меня праздникъ и нарядилъ меня въ 
бѣлый галстукъ, съ которымъ я  съ тѣхъ 
поръ не разставался. «Ты современемъ бу
дешь великимъ адвокатомъ», сказалъ онъ 
мнѣ, а  я  шепотомъ про себя: «я буду акте
ромъ». Отецъ обнялъ и поцѣловалъ меня, 
повторяя: «адвокатъ»; я  тоже обнялъ и 
поцѣловалъ его возможно крѣпче, но вся
кій разъ  ш епталъ: «актеръ».

Ш естое  письмо.
Съ этого времени не было болѣе рѣчи о 

любительскомъ театрѣ и всевозможныхъ дил- 
летантскихъ упраж неніяхъ. Послужило ли 
это мнѣ въ пользу или во вредъ? К огда я  
размышляю объ этомъ, мнѣ каж ется, что 
это послужило въ  пользу. Кто знаетъ, сколь
ко бы ошибокъ я  надѣлалъ, которыхъ по
слѣ не смогъ бы исправить никакой дирек
торъ при всей доброй волѣ. Я  далъ отцу 
обѣщ аніе не играть больше, но я  не обѣ
щ алъ ему избѣгать театра. Мое сильное 
пристрастіе къ театру тронуло между тѣмъ 
наш у старую служанку, которая ходила за 
мной со дня рожденія и искренне меня лю
била. О на изъ любви ко мнѣ тайно дѣлала 
мелкія сбереженія по хозяйству и время 
отъ времени давала мнѣ два, три крейцера[(*)], 
чтобы я  могъ купить билетъ. Дѣдушка и 
мать также часто давали мнѣ кое-что. Когда 
школа у Св. Себастіана закрывалась около 
шести часовъ вечера, я  тотчасъ бѣжалъ, 
какъ  затравленный заяцъ , къ аренѣ, нахо
дивш ейся у церкви Св. Казьмы, слѣдова
тельно почти въ милѣ отъ школы. Совер
шенно задыхаясь, входилъ я  въ  зритель
ную залу и былъ доволенъ, если заставалъ 
два послѣднихъ акта пьесы, но верхомъ 
счастья было, когда послѣ главной пьесы 
давался водевиль[(**)]. Въ воскресенье и чет-

[(*)] Тосканскій крейцеръ—crazia—равенъ 7 санти
мамъ, т. е. около 2 коп.

[(**)] На итальянскихъ сценахъ гораздо распро
страненнѣе, чѣмъ гдѣ-либо, обычай вмѣстѣ съ серь
езной пьесой давать какую-нибудь шутку. ІІапр.,

вергъ я  наслаждался полнымъ представле
ніемъ. Въ четвергъ всегда давалась серь
езная драма, нагір. трагедія АШегі, Ш ссо- 
Ііпі, Реііісо или М агепсо. Въ воскресенье, 
напротивъ, больш ая обстановочная пьеса 
съ сраженіями, актеры въ блестящемъ во
оруженіи, на сценѣ стрѣляли, рубили, ко
лоли. Это были любимыя представленія из
вѣстнаго Медони, нѣсколько шаблоннаго, 
но умнаго актера. Если названіе пьесы въ 
особенности подстрекало мое любопытство, 
то, естественно, мнѣ хотѣлось видѣть ея 
начало. Тогда я  начиналъ «отвиливать», 
какъ выраж ались въ  школѣ; за  двѣ минуты 
до пяти, когда начинался спектакль, у меня 
заболѣвала голова или желудокъ, и я  полу
чалъ позволеніе уйти домой, но вмѣсто это
го, конечно, бѣжалъ изо всѣхъ силъ къ 
аренѣ. Повидимому, отецъ догадался объ 
этихъ продѣлкахъ, и разъ  вечеромъ самъ 
отправился въ школу, чтобы проводить меня 
домой. Учитель сказалъ ему, что мнѣ поз
волили уйти домой, такъ какъ со мной при
ключилась серьезная болѣзнь.— Вообража
емая, конечно?— И  онъ вернулся домой и, 
разумѣется, не нашелъ меня дома.— «Ахъ, 
грубіянъ, теперь я  знаю, гдѣ онъ пропа
даетъ!» и поспѣшилъ къ аренѣ. Послѣ обѣда 
давалось «Убійство Фуальдеса», драма, пе
реведенная съ французскаго, автора ея я  
не помню теперь. И грала синьора Бонъ, 
хорош ая актриса, но болѣе способная на 
комическія, чѣмъ на серьезныя роли. Е я  
мужъ вотчимъ L uigi B elloni Воп’а и отецъ 
Лауры Б онъ . Актеръ онъ былъ недюжин
ный, авторъ многихъ комедій, которыя всѣ 
имѣли постоянно большой успѣхъ на р аз
ныхъ сценахъ И таліи. Одно изъ лучшихъ 
его произведеній « Лудръ и его великій день» 
до сихъ поръ остается любимой пьесой пуб
лики, если играется такими актерами, какъ 
P riv a te  и P apudopoli, въ этомъ случаѣ под
раж ателями самого Бона, игравш аго дѣй
ствительно мастерски въ этой пьесѣ. Однако 
обратимся къ нашему разсказу. Синьора 
Бонъ стояла на сценѣ предъ судомъ, до
казы вая свою невинность, публика бурно 
аплодировала, и я  дѣлалъ то же, стоя на 
скамьѣ,— вдругъ два пальца, какъ  клещи, 
впились въ  мое лѣвое ухо, и я  услышалъ:

—- Т акъ-то ты боленъ! Я  тебя вылѣчу 
отъ этой болѣзни. Сейчасъ же вонъ отсюда!

Это былъ отецъ.
— Я  иду, папа, иду! но, ради Бога, не 

дѣлай ш ума, не заставляй меня краснѣть 
предъ людьми,— взмолился я; щ еки мои го
рѣли, какъ  въ  огнѣ.

въ оперныхъ спектакляхъ въ антрактахъ оперы 
дается балетъ, не имѣющій никакой связи съ оперой



—  Вонъ отсюда!
— Я  иду же, папа!
Можно было подумать, что полицейскій 

выводитъ изъ театра какого-нибудь во 
ришку.

—  Посмотрите внимательнѣй на этого 
юнца,— крикнулъ отецъ лакею у выходной 
двери,— это мой сынъ.

— Браво! славный мальчуганъ! —  отвѣ
тилъ лакей.

—  Если онъ осмѣлится еще сюда придти, 
не пускайте его.

—  И звините, господинъ,— возразилъ слу
га ,— мы не можемъ вглядываться въ лица 
всѣхъ приходящихъ въ театръ; мы должны 
смотрѣть на ихъ руки и контролировать 
билеты.

Отецъ, не особенно довольный этимъ ла
коническимъ и рѣшительнымъ отвѣтомъ, 
обратился ко мнѣ:

— Домой, негодный лѣнтяй! Съ этого 
дня я  буду самъ отводить тебя въ школу 
и приводить назадъ.

Можешь себѣ представить, Анжело, что 
за ночь я  провелъ. Н а  улицѣ я  не смѣлъ 
болѣе глазѣть по сторонамъ, боясь встрѣ
тить кого-нибудь изъ господъ, сидѣвшихъ 
въ театрѣ вблизи меня. Долго я  не ходилъ 
въ арену. Н о я  вознаградилъ себя тѣмъ, 
что въ тиши своей комнатки перечелъ весь 
наш ъ классическій репертуаръ, что только 
было напечатаннаго, и, кромѣ того, много 
переводовъ съ иностранныхъ язы ковъ. Т а 
кимъ образомъ я  вполнѣ познакомился съ 
АШегі, Ш ссоііпі, M arenco, Pellico, N ota. 
Goldoni, F rederic i, G iraud, A velloni, и мно
гія  мѣста изъ ихъ трагедій и комедіи зналъ 
наизусть.

Седьмое письмо.

Я  снова вернулся къ своимъ занятіямъ, 
такъ  какъ  наступали экзамены для пере
хода изъ гуманистическаго класса въ ре- 
торическій. Виргилій и Данте были моими 
любимыми поэтами, но я  смотрѣлъ на нихъ 
больше съ драматической точки зрѣнія, чѣмъ 
эпической, и цѣнилъ ихъ какъ  необыкно
венно геніальныхъ трагиковъ. Если я  чи
талъ наизусть какое-нибудь мѣсто изъ нихъ, 
я  дѣлалъ это со всей доступной мнѣ в ы 
разительностью, съ такимъ экстазомъ, какъ 
бы я  декламировалъ спену изъ «Ореста» 
или «Саула». То я  являлся въ  роли не
счастнаго Уголино, ощупывающаго трупы 
своихъ обоихъ дѣтей, то въ  роли Фори- 
наты, обнаженнаго до пояса, но съ чисто 
гибелинской гордостью отвѣчающаго поэту 
гвельфу, то являлся я  въ роли Энея, бо- 
рящ агося съ чувствомъ любви и долга, то 
въ  роли покинутой Дидоны... Мой учитель,

прекрасный человѣкъ, съ добрѣйшимъ серд
цемъ, очень образованный и либеральный, 
говорилъ мнѣ:

—  Ты, молодецъ, будешь комедіантомъ!
—  Именно, я  имъ и хочу быть,— гово

рилъ я  самъ себѣ и спраш ивалъ у учите
л я :-сл ѣ д о вател ьн о  вы довольны моей де
кламаціей?

—  Вполнѣ доволенъ и поэтому ты бу
дешь репетировать лѣвую половину класса.

Мое тщ еславіе было, такимъ образомъ, 
удовлетворено: я  отыскалъ новый театръ и 
уже почти не думалъ о Ламбронской аренѣ. 
Время отъ времени я  припоминалъ все, что 
видѣлъ до сихъ поръ и свои наблюденія 
надъ актерами и пьесами набрасывалъ на 
бумагу въ  часы, свободные отъ латинскихъ 
занятій. Одна изъ такихъ тетрадокъ вре
менъ юности попалась мнѣ въ руки; я  ее 
снова перечиталъ и наш елъ не лишнимъ 
кое-что сообщить тебѣ. Надѣюсь, ты не 
посѣтуешь на это. Приговоры четырнад- 
цатилѣтняго ш кольника могутъ показаться 
нѣсколько смѣлыми, даже притязательными 
Я  вовсе не намѣренъ придавать какую-либо 
цѣну этимъ приговорамъ, я  излагаю лишь 
впечатлѣнія. П рочитавъ эти замѣтки іі зная 
ихъ происхожденіе, ты легко отдѣлишь зерна 
отъ плевелъ, не станеш ь чрезмѣрно пре
возносить и слишкомъ бранить, гдѣ это бу
детъ нужно. Въ періодъ моей молодости 
въ  И таліи было множество разны хъ актер 
скихъ группъ, но онѣ не составляли и по
ловины того числа труппъ, которыя кочу
ютъ теперь по всей Италіи и за границей; 
за  то по качеству онѣ были значительно 
выше нынѣшнихъ. М нѣ каж ется, я  теперь 
могу пересчитать ихъ точно: вопервыхъ, 
труппа М аскерны, труппа Domeniconi и 
P elzet; далѣе труппа G iardini, T o ile r  іі 
Y ella ti; труппа L ipparin i, ln te rn a r i , Zoceki, 
V en tu ra ; королевская труппа изъ Т урина 
подъ управленіемъ Bazzi и R ig lie tti, неа
политанская A lberti. Это труппы перваго 
разбора. Кромѣ нихъ было нѣсколько по
средственныхъ, которыя бродили по малень
кимъ городкамъ и ярмаркамъ: S ten tere lli, 
N icci и Canelli въ Тосканѣ, Мопсаіѵо въ 
Миланѣ, другая подъ управленіемъ Zanze 
въ  Венеціи. Актеры и актрисы часто пере
ходили изъ одной труппы въ другую. Среди 
нихъ представителями такъ  называемаго 
сильнаго поколѣнія были D om eniconi, Со- 
lo m b arti.C esa re  A sti,V en tu ra ,G allin a , F e rri, 
Landozzi, Pezza, R ig lietti, G hirlanda, R o- 
m agnoli (отецъ), G attard i,C apodag lio , M onti 
и нѣкоторые другіе, именъ которыхъ я  те 
перь не могу припомнить; эти считались 
первыми и лучшими артистами. Лучшими 
среди молодыхъ были: V en tu ro li, Peraceli,



R om agnoli (сынъ), Benini, Voccomini, Mo- 
relli и т . д. Х арактерными актерами на 
разны я спеціальныя роли были: V estri, T ad- 
dei, G attinelli, братья Colterini, Guagni и 
A ugusto Bon. Блестящ ими артистами были 
кромѣ того: Y ergnano, G iardini, Borghi, 
Cesare D ondini, A m ilcare, B o lla tti. Въ сла
бомъ поколѣніи числились слѣдующіе члены, 
первы я любовницы: In te rn a ri, Pelzet, Gio- 
v an n in aR o sa , M archionni, B e ttin i, Bon, Pol- 
v ari, F ab ri, G iardini; нѣсколько позже: R a- 
b a tti, Job , F u ju rin i, G uannetti, Santoni, R i- 
stori, Садовская, F u rn ag a lli. Лучшими суб
ретками, особенно для комедій Goldoni, сла
вились тогда: R h igetti, V ergagno и L ippa- 
rin i. Чащ е всего давались трагедіи A lfieri, 
которыя тогда почти всѣ игрались въ  То
сканѣ, пьесы Monti, Ш ссоііпі, Pellico, Ма- 
гепео и герцога У entignano; драмы F re d e 
rick  комедіи Avelloni, Goldoni, N o ta  и  Gi- 
rand; потомъ нѣкоторыя нѣмецкія пьесы 
Иферланда, Коцебу и Ш иллера, множество 
французскихъ драмъ; изъ нихъ предпочте
ніе отдавалось драмамъ Скриба. Позже, въ 
началѣ сороковыхъ годовъ, появились пье
сы G iacom etti. Среди дѣйствительно худо
жественныхъ произведеній, созданныхъ на
роднымъ вкусомъ, странно какъ-то попа
даются дѣтищ а безсмыслія и глупости. Ав
торовъ ихъ не помню, но названія нѣсколь
кихъ пьесъ сохранились въ  памяти, напр.: 
«G inevra degli A lpieri» , «B ianca е F e rn an 
do», «Сынъ, дѣлающій убійцей свою мать», 
«Сраженіе при Ш теттинѣ», «Компанія вось
ми,или Бож ье правосудіе», «Сибирскіе ссыль
ные», «Тѣнь живого человѣка» и т. іг. уди
вительныя вещ и. О Попіепісопі я  уж е тебѣ 
разсказывалъ; слѣдуетъ только прибавить, 
что онъ въ нѣкоторыхъ роляхъ былъ очень 
хорош ъ, напр. въ  «Аббатѣ со ш пагой». О 
Pelzet и In te rn a r i я , вѣроятно, не все ска
залъ, что думалъ о нихъ въ то время. In 
te rn a ri (я  здѣсь заимствую изъ тетрадокъ, 
упомянутыхъ выш е) была высокаго роста, 
стройна, съ черными, какъ смоль, волоса
ми, соверш енно темными глазами и очень 
блѣднымъ цвѣтомъ лица. Когда я  увидѣлъ 
ее въ  первый разъ , мнѣ было не болѣе 
пятнадцати лѣтъ. Р отъ  у нея былъ нѣ
сколько ш ирокъ, за  то прелестные зубы 
алебастровой бѣлизны. Н осъ у н ея— увы!— 
былъ нѣсколько попорченъ: посреди его была 
небольшая впадина. Лицо вообще некраси
вое, со многими изъянами, но оно не воз
буждало отвращ енія. М нѣ разсказывали—  
не знаю, правда ли это, — будто ее однажды 
вызвали въ  антрактѣ, и когда она подо
шла. къ рам пѣ, занавѣсъ внезапно упалъ и 
перебилъ ей носъ тяжелой перекладиной. 
Послѣ этого несчастнаго случая и голосъ

у нея, раньш е ясный и сильный, сталъ- 
рѣзкимъ и гнусавымъ. Однако, если при
выкнуть къ нему, онъ не производилъ не
пріятнаго впечатлѣнія, такъ  какъ  сохра
нилъ всю силу и гибкость. Голосъ Густава 
Модены производилъ на меня такое же впе
чатлѣніе, такъ какъ  переливы прочувство
ванной декламаціи исходятъ не изъ горла 
только, и не оно сообщаетъ имъ всю силу: 
палитра, на которой перемѣшаны различ
ные оттѣнки красокъ, глубоко западаетъ  
въ  душу. Я  видѣлъ In te rn a r i въ  роли «М ир
ры» въ  трагедіи Alfieri того же имени; пьеса 
мнѣ не понравилась. (Обо мнѣ послѣ гово
рили, что я  превосходный Чиниро; мож етъ 
быть, но роль эта мнѣ никогда не была 
симпатична.) Тѣмъ не менѣе «Мирра» ни
когда не казалась мнѣ одной изъ слабыхъ 
трагедій остійскаго поэта, я  ставлю ее вы 
ше «Филиппа», «Дона Граціи» и «Заговора 
П ауци». Здѣсь нѣтъ на сценѣ обычнаго 
злодѣя, передъ нами лишь чистая, простая 
миѳологія, неизбѣжный фатумъ, но много 
также чувствъ и страсти. Любовь, конечно, 
грубая, но ей можно простить именно по
тому, что она любовь и тщетно ищ етъ спа
сенія отъ страш ной мести богини. In te r 
nari въ тотъ день, когда она играла Мирру,, 
произвела на меня пріятное впечатлѣніе. 
Она была прекрасна! К акая  властная, чув
ственная красота. Е я  чудная игра заста
вила меня забыть, что Чинаро ея отецъ, и я  
невольно говорилъ себѣ: «Глупецъ! почему 
онъ не обниметъ ее». Такую силу имѣютъ 
талантъ и геній истиннаго артиста.

In te rn a r i вѣроятно, родомъ изъ Токса- 
ны. Дикція ея была хорош а и изящ на, 
она декламировала стихи A lfieri соверш ен
но просто, не на распѣвъ. Во врем я игры 
она обводила взоромъ залу, нигдѣ не оста
навливая его, такъ что она говорила съ 
партеромъ, не обращ аясь къ нему прямо. 
О на вполнѣ владѣла собой; но когда долго 
сдерживаемая чувственная страсть, сжи
гавш ая ей грудь, наконецъ прорывалась,—  
о, она была велика, трижды была вели
ка, она совершенно входила въ  харак теръ  
М ирры, паж ды й ея жестъ, каждое движе
ніе было художественно, пластично, к ар 
тинно; все, что она говорила, трогало серд
це; развѣ  только умирая она была уясь слиш
комъ пластична. Н о ей было извѣстно, что 
греки и римляне старались умирать в ъ  
красивыхъ позахъ. Я  выш елъ изъ театра 
взволнованный, восхищенный. Будетъ ли 
она послѣ-завтра также хорош а въ «Оре
стѣ?» спраш ивалъ я  у себя. Кто знаетъ, 
такъ хорош а она врядъ ли будетъ. Я  по
шелъ опять въ  театръ. Нѣтъ! Электра такъ  
же мало походила на М ирру, какъ  In te r -



mari сама по себѣ на этихъ обѣихъ жен
щинъ; и такъ было и послѣ. Н о она была 
велика въ  нѣкоторыхъ роляхъ, наприм. 
въ роли П іи, Францески, Джасмонды и Т е
резы; въ  частностяхъ, конечно, были не
достатки, но въ  общемъ выходило превос
ходно и продуманно. Эта ж енщ ина созда
ла школу и оставила дѣльныхъ учениковъ; 
это было возможно: тогдаш ніе молодые лю
ди уважали стариковъ, посѣдѣвшихъ на 
служеніи искусству, не то что нынѣшніе 
юноши, которые по невѣдѣнію презираю тъ 
стариковъ и смѣются надъ ними. B e ttin i Ro- 
b a tt i  Santoni, G iardini, R is to ri учились у  нея. 
Ристори въ особенности изучала ея игру, 
к ак ъ  и сама In te rn a r i соперничала съ М а- 
rcchioni. Я  не имѣлъ удовольствія видѣть 
M arcchioni на сценѣ и познакомился съ 
ней уже послѣ того, какъ она оставила 
сцену. Но она, вѣроятно, была очень вы 
дающейся артисткой, такъ какъ эта ея сла
ва дошла до насъ. P elze t была красивѣе 
In te rn a ri, но именно благодаря своей фи
гурѣ, болѣе полной, чѣмъ стройной, она 
должна была играть лирическо - историче
ск ій  репертуаръ романтика Ш ссоііні или 
Магепсо, а  не строго - классическія ньесы 
АШегі. Дѣйствительно, она была нѣжной, 
милой Терезой въ «Foscarin i» , несчастной 
ж еной въ «Ріа», страстно любящей сестрой 
въ «B onndelm ante е gli A m idei». Giova- 
nona Roza, Job , F usorin i были ея востор
женными ученицами. Разсказываю тъ, что 
авторъ «Arnoldo» приходилъ въ восхищ е
ніе отъ ея  Медеи.

Восьмое письмо.
Были ли въ то время хорош іе, достой

ные представители драматическаго искус
ства? Существовалъ ли тогда изящный, 
строго установленный, естественный ме
тодъ декламаціи? Или все было условно, 
ничего правдиваго? Были ли образованные 
и любознательные актеры? Бы лъ ли язы къ 
и акцентъ чистъ или испорченъ? Б ъ  ка
кой связи между собой были методы игры, 
шли ли они параллельно, или совершенно 
независимо другъ отъ друга? Существовалъ 
ли вообще одинъ опредѣленный методъ? 
Вотъ вопросы, на которые трудно отвѣ
тить, но мнѣ хочется, насколько возмож
но, удовлетворить тебя. Я  знаю, что у И т а 
ліи, матери и колыбели искусства было ди- 
тя-Сандрильона, и эта Сандрильона— дра
матическое искусство.

Е я  обѣ сестры всегда были болѣе или 
менѣе хорошо одѣты, нарязкены, украш е
ны браслетами и поясами, за ними у х а 
живали князья и дворяне, предъ ними пре
клонялись, почтительно цѣловали имъ ру

ки, падали на колѣни; какъ царей, ихъ вѣн
чали вѣнками. У Сандрильоны было лишь 
набойчатое платье, при деревянныхъ баш
макахъ на голыхъ ногахъ ;' она долэісна бы
ла корпѣть на кухнѣ и работать на всю 
семью. К акъ  по-твоему, еслибы господинъ 
граф ъ АШегі, господинъ маркизъ Ш ссоіі- 
n i, A lberto K o ta  или Магепсо не владѣли 
землей и крестьянами, дававш ими имъ пре
красный доходъ, могли ли бы они созда
вать свои произведенія, доводить ихъ до 
конца въ  то время, когда эти произведе
н ія  не вознаграждали ихъ ни за потерян
ное время, ни за расходы на чернила и 
бумагу?

Все это справедливо, скажеш ь ты, но со 
временемъ явился принцъ, отыскавш ій бѣд
ную Сандрильону и, наконецъ, возвысив
шій ее. П равда, что это было сдѣлано изъ 
эгоизма, изъ себялюбія, а  не изъ любви 
къ бѣдной Сандрильонѣ. Когда ея  преле
сти увянутъ, время или какія-нибудь дру
г ія  причины сотрутъ улыбку съ ея лица, 
ее опять отправятъ къ мачихѣ, а  та  сно
ва затворитъ ее въ  кухню и пусть какъ 
знаетъ убивается надъ черною работой. 
Х оть бы, по крайней мѣрѣ, ее отправили 
въ школу, объ этомъ вовсе и не думаютъ! 
Если она чему-нибудь научилась, если она 
что-нибудь знаетъ, то этимъ она обязана 
исключительно собственному усердію и тер 
пѣнію. Отсюда мноэкество самыхъ разно
образныхъ методовъ, акцентъ совершенно 
противный духу язы ка, отсюда на сцецѣ 
«разнообразныя нарѣчія, узкаеные говоры», 
по выраженію отца D ante, которые рѣжутъ 
ухо всякаго, кто знаетъ лишь, какъ  зву
читъ на наш емъ язы кѣ словечко «да». Для 
подтвержденія своихъ словъ я  сошлюсь на 
прекрасныя письма Кановы къ Пеландн. 
Л  отлично знаю, что лицеи и консервато
ріи  не могутъ производить геніевъ, но они 
могутъ образовать талантъ, руководить имъ, 
выправить его, указать вѣрную дорогу. Они 
могутъ изъ молодыхъ людей образовать 
множество актеровъ и актрисъ, которые 
хотя  никогда и не будутъ первостепенны
ми талантами, однако могутъ составить со
гласный ансамбль для настоящ ихъ талан
товъ и звѣздъ первой величины. Если к а 
кое-либо искусство вообще нузкдается въ 
лицеѣ, то это именно драматическое, кото
рому нужны не только звѣзды первой в е 
личины, но такж е менѣе блестящ ія, болѣе 
или менѣе яр к ія  свѣтила, но во всякомъ 
случаѣ свѣтила. Въ живописи, въ скульп
турѣ, въ  музыкѣ, въ  литературѣ— все мо
жетъ быть отмѣчено, выставлено на видъ, 
оцѣнено по одному и тому же масштабу; въ 
драматическомъ искусствѣ, напротивъ, пре



обладаютъ различныя степени, онѣ долж
ны находиться другъ къ другу въ  точной и 
правильной пропорціи, иначе путь вверхъ 
будетъ дуренъ, а внизъ еще хуже, всегда бу
детъ опасность упасть совершенно. Такимъ 
образомъ Сандрильона все создала и всего 
достигла сама собой и кто знаетъ, сколь
ко вѣковъ еще будетъ такъ продолжаться, 
когда, вѣроятно, придетъ принцъ и при- 
несеть ей потерянный башмачокъ.

К огда все приходится дѣлать самому, 
какъ это я  сейчасъ объяснилъ тебѣ, тогда 
естественно не все идетъ хорошо и удач
но, въ  особенности когда еще лишаютъ не
обходимыхъ средствъ. Талантъ и геній безъ 
руководительства и должнаго у п р а в л е н ія -  
то же, что кровная лошадь безъ узды; если 
ее ударить, она рванется и будетъ нестись, 
пока не разобьетъ себѣ голову объ стѣну или 
не упадетъ въ пропасть. Н о лошади уста
ютъ, если онѣ носятся туда и сюда безъ 
толку и безъ цѣли и, наконецъ, становят
ся жалкими клячами. И талія  произвела уже 
цѣлую плеяду дѣльныхъ актеровъ и вели
кихъ драматическихъ художниковъ, кото
рые распадаю тся на два лагеря, на два со
вершенно различныхъ класса: съ одной со- 
роны искусство проникнуто правдой и при
родой, съ другой— оно подавлено, уничто
жено разными антихудожественными вы
мыслами. К ъ  первому лагерю принадлежа
ли: M archionni, In te rn a r i, P elzet, B ettin i, 
G ivannina Rosa, R isto ri, F uzarin i, Fum a- 
galli, Job , Z uannetti, Садовская, Rom agno- 
li, потомъ V estri, T addei, V ergnano, F . Au
gusta  Bon, D ondini, M orelli, B e lla ti Bon 
и нѣкоторые еще менѣе знаменитые; къ 
другому лагерю должно причислить G at- 
tinni, Y accom ini, R ighett, P erech i, Dome- 
niconi, Capodaglis, G hirlanda, Rom agnoli, 
Pezzana, G iard in i, Amoccare, Belloti, W al
le r, T essera, A sti, R oba tti, M archi, Borghi, 
хотя и ихъ всегда слѣдуетъ относить къ 
числу наш ихъ великихъ артистовъ. О De- 
m arin i я  не говорю, потому что я  его не 
зналъ и никогда не видѣлъ,— этотъ знаме
нитый артистъ умеръ, когда я  былъ еще 
ребенкомъ. Но пусть вмѣсто меня говоритъ 
о немъ M ariano Sonigli, этотъ Н есторъ 
сцены, наиболѣе свѣдущій и достойный 
довѣрія изъ  всѣхъ антрепренеровъ, кото
раго такъ рано похитила смерть у друзей и 
искусства. Онъ много лѣтъ держалъ на 
арендѣ театръ  подъ названіемъ «О гурецъ», 
теперь это театръ  Ш ссоііпі; послѣ его смер
ти, если я  не ошибаюсь прошло около двад
цати лѣтъ. Когда я  разъ  вечеромъ бесѣ
довалъ съ нимъ о драматическомъ искус
ствѣ и объ актерахъ , онъ сказалъ мнѣ: 
«Въ настоящ ее время такъ  ж е, какъ бы

ло и прежде, во всѣ времена происходитъ 
борьба между истиннымъ и ложнымъ, есте
ственнымъ и условнымъ, чистымъ искус
ствомъ и простымъ кривляніемъ, но пуб
лика остается при этомъ равнодушной: она 
капризна, непостоянна и легкомысленна. 
П римѣръ иа-лицо: въ  моемъ театрѣ  и гр а 
ли всѣ знаменитости, начиная съ P eland i и 
кончая Ристори, отъ МагоссЬегі до V estri 
и D em arini. V estri былъ настоящ ій геній 
и настолько разностороненъ, что съ ве
личайшей легкостью мѣнялъ трагическій 
тактъ на комическій и наоборотъ; въ  одинъ 
и тотъ же вечеръ, даже въ одной и той 
же пьесѣ, онъ могъ заставить публику то 
плакать, то смѣяться. Такъ было, наприм., 
въ «М альвинѣ» Скриба: въ  первомъ актѣ  
онъ заставилъ публику помирать со смѣ
ху, во второмъ же, когда онъ, выйдя изъ 
своей комнаты, встрѣтилъ дочь, и зная еще 
раньш е, что ее покинулъ любовникъ, про
изнесъ: «Я  все знаю!»— дрожь пробѣжала,, 
по публикѣ, она разразилась бурными 
аплодисментами. Его прекрасную, худо
жественно сформированную голову по
крывали жидкіе волосы и они постоянно 
шевелились, какъ будто каждый изъ нихъ 
жилъ собственной жизнью, собственнымъ 
чувствомъ (парика носить ему было нель
зя). Его лицо было пріятно, хотя и н е
красиво, но за  то очень подвижно; брови, 
окаймлявш ія его проницательные глаза,, 
безпрестанно двигались то вверхъ, то внизъ,, 
такъ  что на лбу у него то собирались, то 
расходились складки, и выраженіе физіоно
міи постоянно мѣнялось сообразно съ иде
ями и чувствами, волновавшими его. П р и 
рода и высокое искусство сливались въ  его 
личности. D em arin i, одаренный отъ п риро
ды красивой, изящ ной фигурой и очаро
вательною внѣшностью, притомъ литера
турно образованный, какъ  актеръ, заботил
ся болѣе объ искусствѣ, чѣмъ о правдѣ, и 
результатомъ его усиленнаго, почти мелоч
ного изученія ролей являлась игра болѣе 
искусственная, чѣмъ натуральная. Дикція 
его была хорош а, но выговоръ плохъ. Онъ 
родился въ М иланѣ и никакъ не могъ от
выкнуть отъ мѣстнаго акцента; каждый его 
жестъ, каждый ш агъ, всякій  переливъ го 
лоса былъ строго и точно опредѣленъ з а 
ранѣе, сообразно съ поло литіем ъ  на сценѣ 
мебели и дѣйствующихъ лицъ.

«Давай десять, двадцать вечеровъ тотъ 
же самый спектакль, и будутъ все тѣ же 
оттѣнки въ голосѣ, тѣ же модуляціи, бе
зусловно тѣ же самые жесты и тѣ же са
мыя позы, и бѣда, если что-нибудь будетъ 
не на своемъ, разъ  навсегда опредѣлен
номъ мѣстѣ, бѣда, если играющіе съ нимъ



актеры не всегда будутъ отвѣчать ему въ 
томъ же самомъ тонѣ, тогда онъ начиналъ 
метаться, какъ  птичка, попавш ая въ  сѣть, 
вся сила его игры была парализована и 
все пропадало. D em arini, несомнѣнно, былъ 
крупнымъ артистомъ, но у V estri было 
больше величавой простоты. Когда и г
ралъ V estri публика была въ  восторгѣ и 
аплодировала, но театръ  былъ неполонъ. 
Когда игралъ D em arini, въ кассѣ не хва
тало билетовъ. В сякія комментаріи тутъ из
лишни. Можно сказать вмѣстѣ съ Goldoni: 
«Публика, какъ вамъ извѣстно, громад
ное тѣло, но всѣ его члены никогда не бы
ваютъ здоровы». Въ Тосканѣ, въ цивили
зованной и ученой Флоренціи, итальянскихъ 
Аѳинахъ, развѣ изъ любезности только улыб
нутся на непринужденныя шутки, полное 
жизни остроуміе Toddei и Воп’а, но до смер
ти будутъ хохотать надъ неестествен
ными, вымученными остротами Guagni, и да
же великій герцогъ и цвѣтъ его двора пред
почиталъ двусмысленныя выходки такихъ 
господъ, какъ S ten tere lli, остроумію Toddei, 
непринужденности Воп’а и естественности 
V estri. П равда, ходили время отъ времени 
въ  театръ  «Погорѣлыхъ» (degli Infuocoti), 
чтобы показать образованіе ихорош ій вкусъ, 
но это дѣлалось рѣдко и то съ неохотой, 
если только требовало визита какое-нибудь 
событіе въ  драматической сферѣ. Т акъ  бы
ло, наприм., когда послѣ безчисленныхъ 
хлопотъ, разны хъ подходцевъ, демонстра
цій, протекцій, знаковъ почтенія и предан
ности особѣ оффиціальнаго поэта Тоска
н ы —позволено было поставить «G iovanni 
de Procido». Тогда великій герцогъ, вся  ве
ликогерцогская семья, флорентійская знать 
и представители дружественныхъ державъ 
присутствовали съ невыразимой помпой 
на этомъ праздникѣ искусства. Н едале

ко отъ великогерцогской ложи сидѣли р я 
домъ французскій и австрійскій послы. 
Излиш не разбирать эту трагедію; содер
жаніе ея составляетъ историческій эпи
зодъ изъ возстанія Сициліи противъ фран
цузскаго господства. Естественно, въ  пьесѣ 
попадаются далеко не лестныя фразы в о з 
мутивш ихся сицилійцевъ по адресу само
властной, деспотической, зкадной до завое
ваній Ф ранціи. Во время представленія 
французскій посланникъ вовсе не разгова
ривалъ съ своимъ австрійскимъ коллегой 
и сидѣлъ, какъ укушенный тарантуломъ; 
ерзалъ по креслу въ  крайнемъ волненіи, 
можно было думать, что вотъ-вотъ онъ вско
читъ. Н аконецъ, онъ не выдержалъ, бы
стро обернулся къ своему сосѣду и сказалъ:

—  Ceci est trop  fort! Je  puis com pren- 
d re , que la  censure a it  perm is la  r e p re s e n ta 
tion de ce ribaldone. M ais ce q u im ’etonne 
est que son altesse le g randduc puisse Te
ste r  tran q u illem en t dans sa loge Pecoutant 
tous les ou trages qu ’on a  l ’auclace d’adres- 
ser a une puissance am ie [(*)].

Австрійскій посланникъ, сидѣвшій совер
шенно спокойно и равнодушно, поспѣшилъ 
отвѣтить своему коллегѣ, находивш емуся 
въ  такомъ возбужденіи, со всѣмъ спокой
ствіемъ, на какое способенъ сѣверный а р и 
стократъ.

— Soyez tran q u ille , mon am i, l ’ad resse 
est a  vous, m ais la  le t tre  est pou r moi [(**)].

«G iovanni da P rocido» понравился и обо
гатилъ репертуаръ флорентійскаго поэ
та  [(***)], который самый блестящ ій тріумфъ 
стяэкалъ своимъ «A rnoldo da Breschia». 
Разсказы ваю тъ, что Dom eniconi очень хо
рошо сыгралъ заглавную роль. Я  позже 
самъ видѣлъ его въ  этой роли и, хотя я  
противъ его манеры играть, нахоэку, что 
разсказы  были справедливы.

('Окончаніе слѣдуетъ).

[(*)] „Эго ужъ слишкомъ. Еще понятно, что цензура допустила представленіе такой безсмыслицы. Но 
вотъ что удивительно, какъ его высочество можетъ спокойно слушать оскорбленія, которыя съ такой 
дерзостью наносятся дружественной державѣ?"

[(**)] — Успокойтесь, другъ мой, адресъ на ваше имя, но самое письмо для меня.
[(***)] Giovanni Batista Niccolini 1775—1861.



(По поводу предстоящей постановки его на московской сценѣ).

ГЛАВА ӀӀ.

Общая характеристика пьесы.—Настроеніе автора.—Постройка драмы.—Ходъ дѣйствія. — Ха
рактеръ Макбета и лэди Макбетъ.

Приступая къ драма
тической обработкѣ 
легендарной исторіи 
Макбета, Шекспиръ, 
какъ и всякій худож
никъ, долженъ былъ 
прежде всего имѣть 
въ виду цѣли худо
жественныя. Извлечь 
изъ своего матеріала 
драматическіе элемен

ты, создать характеры дѣйствующихъ лицъ 
и мотивировать ихъ поступки, развить на
меки въ цѣльныя сцены и связать ихъ такъ, 
чтобъ онѣ составили одно цѣльное дѣйствіе— 
вотъ въ чемъ должна была состоять перво
начальная задача Шекспира. Но мѣрѣ того, 
какъ онъ приводилъ эту задачу въ исполненіе, 
составлялъ планъ пьесы и опредѣлялъ въ своей 
фантазіи роль каждаго лица и порядокъ каж
дой сцены, мысль его уносилась далеко за 
предѣлы драмы, въ область типическаго, въ 
міръ сущности: легендарный честолюбецъ Го- 
линшеда превращался мало-по-малу въ типъ 
честолюбца, его властолюбивая жена— въ тинъ 
честолюбивой женщины-преступницы, а раз
личіе въ ихъ образѣ дѣйствій и судьбѣ при
водило къ вопросу о различномъ отношеніи 
мужскаго и женскаго организма къ преступ
ленію и его послѣдствіямъ. Рядомъ съ во
просами психологическими возникали вопросы 
нравственные: можетъ ли человѣкъ построить 
свое счастье на гибели другаго человѣка? Мо
жетъ ли такое счастье быть прочнымъ? Рѣ

шеніемъ этихъ вопросовъ въ ту или другую 
сторону окончательно устанавливался планъ 
пьесы, окончательно опредѣлялась роль и зна
ченіе каждаго лица. 1і такъ, если подъ идеей 
драмы разумѣть не только первоначальную ра
боту поэта надъ матеріаломъ, опредѣлившую 
собою планъ пьесы, а все идейное содержа
ніе ея, всю совокупность затронутыхъ въ 
ней вопросовъ, то такая идея есть и въ Мак
бетѣ, но только ее едва ли можно выразить 
одной формулой.

Рѣдкая изъ пьесъ Шекспира отличается та
кими драматическими и сценическими достоин
ствами, какъ Макбетъ. Простота и ясность 
плана, постоянное возрастаніе драматическаго 
интереса, множество эффектныхъ сценъ и ходъ 
дѣйствія, вытекающій изъ мастерски очер
ченныхъ характеровъ,— таковы первоклассныя 
достоинства пьесы, справедливо признаваемой 
однимъ изъ перловъ шекспировскаго творче
ства. Бѣлинскій въ одномъ мѣстѣ весьма удач
но сравниваетъ Макбета съ колоссальнымъ го
тическимъ соборомъ среднихъ вѣковъ. «Что- 
то сурово-величавое, что-то грандіозно-траги
ческое лежитъ на этихъ лицахъ и ихъ судь
бѣ; кажется имѣешь дѣло не съ людьми, а 
съ титанами и притомъ какая глубина мысли, 
сколько обнаруженныхъ таймъ человѣческой 
природы, какой страшный и поучительный 
урокъ!» (Сочиненія Бѣлинскаго, т. X, стр. 
367— 368). Въ противоположность другимъ 
пьесамъ Шекспира, заимствованнымъ изъ то
го же источника и отличающимся эпическою 
пестротой и разбросанностью дѣйствія, Мак

Макбетъ.



бетъ отличается сжатостью и сосредоточен
ностью дѣйствія, которое движется въ нача
лѣ плавно, подъ конецъ— стремительно, не 
уклоняясь въ сторону никакими посторонними 
эпизодами. Въ центрѣ пьесы стоитъ одно со
бытіе, одна героическая личность, на судьбѣ 
которой сосредоточено все вниманіе зрителя. 
Въ пьесѣ собственно двѣ части: въ первой— 
Макбетъ борется съ искушеніями своего че
столюбія, во второй— съ своею судьбой, точ
нѣе, съ послѣдствіями своего преступленія. 
Объединенныя единствомъ драматическаго ин
тереса, событія драмы объединены кромѣ то- 
то единствомъ нравственнаго воззрѣнія. На 
всѣ лады повторяется мысль, что внѣшній 
успѣхъ не можетъ дать человѣку внутрення
го спокойствія, что преступленіе заключаетъ 
въ самомъ себѣ кару, что сѣявшій злое— по
жнетъ злое и т. д. Особенность шекспиров
ской пьесы составляетъ весьма замѣтное при
сутствіе пессимистическаго настроенія. Подоб
но Гамлету съ одной стороны и Тимону Аѳин
скому съ другой, Макбетъ возникъ на почвѣ 
пессимистическаго настроенія, которое нерѣдко 
овладѣвало Шекспиромъ и находило исходъ 
какъ въ его пьесахъ, такъ и въ его ли
рическихъ произведеніяхъ (см. Сонетъ, 66, 
7 1 — 73). Подавленный этимъ настроеніемъ, 
съ которымъ онъ не смотря на свой все
объемлющій умъ, не могъ совладать, Шек
спиръ иногда невольно отступалъ отъ зако
новъ художественной объективности и влагалъ 
въ уста своихъ героевъ свои собственныя воз
зрѣнія на жизнь. По крайней мѣрѣ я иначе не 
могу себѣ объяснить пессимистическую тира
ду Макбета въ пятой сценѣ пятаго дѣйствія: 
«Догорай же, догарай, крошечный огарокъ! 
Жизнь—это тѣнь мимолетная, это жалкій ко
медіантъ, который пробѣснуется, нровеличает- 
ся свой часъ на подмосткахъ и затѣмъ не 
слышенъ; это сказка, разсказываемая глуп
цомъ, полная шума и неистовства и не имѣю
щая никакого смысла»[(*)]. Не говоря уже о томъ, 
что подобное философское обобщеніе неумѣстно 
въ устахъ героя легендарной эпохи, оно яв
ляется совершенно излишнимъ, ибо нѣсколько

раньше, въ третьей сценѣ того же дѣйствія, 
Макбетъ подвелъ уже печальный итогъ своей 
жизни: «Довольно пожилъ,я, дожилъ до за
сухи, до желтыхъ листьевъ. Обычныхъ спут
никовъ старости: почета, любви, покорности— 
мнѣ нечего ждать. Ихъ замѣнятъ проклятія,— 
не громкія, конечно, но все-таки  жестокія, 
да лесть, да и въ этомъ бѣдняки отказали 
мнѣ, еслибы только смѣли». Отголосокъ пес
симистическихъ воззрѣній Шекспира намъ слы
шится также и въ сѣтованіяхъ на жизнь лэди 
Макдуффъ, также неожиданныхъ въ ея устахъ, 
какъ пессимистическія тирады въ устахъ Мак
бета: «Куда бѣжать мнѣ? Я не сдѣлала ни
чего дурнаго, но я на землѣ, гдѣ злыя дѣла 
часто превозносятся, а дѣла добрыя считают
ся опаснымъ безуміемъ (Актъ IT, сцена 2-я).

Еще Аристотель въ своей Поэтикѣ замѣ
тилъ, что каждое трагическое дѣйствіе долж
но заключать въ себѣ три части: начало, сре
дину и конецъ или, выражаясь языкомъ со
временной драматической техники, — экспози
цію дѣйствія, его высшій кульминаціонный 
пунктъ и катастрофу. Критики не даромъ восхи
щаются мастерскою экспозиціей дѣйствія въ 
Макбетѣ, въ которой, какъ въ увертюрѣ оперы, 
слышатся основные мотивы, заключается зер
но всего будущаго дѣйствія. Здѣсь Макбетъ 
является передъ нами съ тѣми задатками ха
рактера, которыми въ будущемъ опредѣлится 
его судьба. Мы знаемъ, что онъ честолюбивъ, 
что ему страстно хочется быть на престолѣ, 
но мы также знаемъ, чего будетъ стоить этой 
героической натурѣ достиженіе короны путемъ 
гнуснаго злодѣйства. Сумрачный оссіановскій 
колоритъ экспозиціи, на которомъ такъ рель
ефно выступаютъ искушающія Макбета слу
жительницы злого начала, останется таковымъ 
и во всей пьесѣ, придавая ея дѣйствію фан
тастическій отпечатокъ. Экспозиція закан
чивается введеніемъ новаго лица, лэди Мак
бетъ, подъ могучимъ вліяніемъ которой доста
точно созрѣвшая въ умѣ Макбета мысль объ 
убійствѣ превращается въ цѣлый нроэктъ, 
немедленно приводимый въ исполненіе- По- 
видимому, все до сихъ поръ удается Макбе
ту. Сваливъ убійство на сыновей Дункана, 
онъ въ концѣ 2-го акта ѣдетъ короновать
ся въ Скопъ. Достигнувъ своего высшаго 
кульминаціоннаго пункта въ сценѣ появленія

[(*)] Всѣ прозаическія цитаты изъ Макбета мы 
приводимъ но переводу Кетчера, позволяя себѣ 
исправлять его въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда 
°нъ, по нашему мнѣнію, не вполнѣ точно передаетъ 
мысль подлинника.



тѣни Банко на пиру у Макбета, дѣйствіе съ 
захватывающею духъ быстротой стремится къ 
катастрофѣ. Здѣсь опять выступаетъ на сцену 
фантастическій элементъ, участіемъ котораго 
опредѣляются послѣднія злодѣйства Макбета и 
подготовляется катастрофа, вытекающая по за
конамъ внутренней необходимости изъ всего 
предыдущаго.

Существуютъ два противоположныхъ взгля
да на характеръ Макбета. Одни (Ульрици, Гер- 
винусъ, Г еттеръ , Крейссигъ и т. д.) счи
таютъ его возвышенною и благородною нату
рой, которая искажается подъ вліяніемъ не
преодолимой страсти—честолюбія; другіе (Флет
черъ, Лео, Боденштедтъ, Вердеръ и т. д.) утвер
ждаютъ, что Макбетъ человѣкъ, для котораго 
не было ничего святаго, что въ силу своего 
эгоизма и своей безпринципности онъ какъ бы 
заранѣе былъ предназначенъ къ преступленію. 
По нашему мнѣнію и та, и другая сторона впа
даетъ въ крайность, не оправдываемую тща 
тельнымъ изученіемъ характера Макбета. Въ 
лицѣ Макбета Шекспиръ изобразилъ намъ че
ловѣка героическаго закала, обладающаго мно
гими хорошими качествами, храбростью, па
тріотизмомъ, не лишеннаго гуманности, спо
собнаго жертвовать жизнью за отечество, но 
лишеннаго Твердаго характера и твердыхъ 
нравственныхъ принциповъ. По справедливому 
заключенію Даудена, въ Макбетѣ достаточно 
добрыхъ началъ, чтобы сдѣлать его несчаст
нымъ послѣ совершенія преступленія, но не
достаточно, чтобъ удержать его отъ преступ
ленія. Физіологическую подкладку характера 
Макбета составляетъ его эмоціональный темпе
раментъ. Люди этого темперамента отличают
ся болѣзненно-развитымъ воображеніемъ, об
наруживаютъ склонность къ мечтательности и 
суевѣрію. «Выло время,— говоритъ о себѣ Мак
бетъ,— когда крикъ совы леденилъ всѣ мои чув
ства , когда при страшномъ разсказѣ волосы 
мои вставали дыбомъ, какъ будто яшвые». 
(Актъ Т, сцена V). Надѣливъ его сверхъ того 
честолюбіемъ, страстью, свойственной героиче
ской натурѣ, Шекспиръ показалъ, какъ эта 
страсть въ соединеніи съ особенностями его 
темперамента и характера и пагубными внѣш
ними вліяніями довела его сначала до преступ
ленія, а потомъ до полнаго нравственнаго оди
чанія. Прослѣдить этотъ психологическій про

цессъ по драмѣ составляетъ весьма благодар
ную задачу для критики. Въ началѣ пьесы 
Макбетъ предстоитъ передъ нами въ весьма, 
симпатичномъ свѣтѣ. Второстепенныя лица,, 
играющія у Шекспира роль зеркалъ, въ кото
рыхъ отражаются съ разныхъ сторонъ лично
сти главныхъ героевъ, рисуютъ Макбета чело
вѣкомъ, полнымъ отваги и самоотверженія, пол
ководцемъ, внушающимъ восторгъ своимъ под
чиненнымъ. Но у этого героя есть своя Ахил
лесова пята— честолюбіе. Онъ не доволенъ сво
ею ролью полководца и спасителя отечества;, 
онъ мѣтитъ выше. Мысленно сопоставляя себя, 
съ слабымъ королемъ, онъ считаетъ себя го
раздо болѣе достойнымъ носить корону, чѣмъ 
Дунканъ. Еще до начала драмы онъ уже меч
таетъ о престолѣ, даже клянется своей често
любивой женѣ достигнуть его хотя бы путемъ, 
преступленія (Актъ I, сц. 7). Но стоило мя
тежникамъ возстать противъ Дункана, какъ 
мечтавшій объ его низверженіи Макбетъ ока
зывается вѣрнымъ слугой короля. Онъ одер
живаетъ блестящую побѣду надъ мятежника
ми, собственноручно убиваетъ страшнаго Мак
дональда, разбиваетъ и прогоняетъ вторгнув
шихся въ Шотландію норвежцевъ. И вотъ когда 
упоенный побѣдой, гордый сознаніемъ своего- 
значенія и силы, онъ вмѣстѣ съ Банко ѣдетъ 
къ королю, судьба неожиданно посылаетъ ему 
сильное искушеніе. Вѣдьмы,— существа фан
тастическаго міра,— словамъ которыхъ суевѣр
ные люди должны были придавать особое зна
ченіе, привѣтствуютъ его сначала таномъ Гла- 
миса, потомъ таномъ Кандора и въ заключеніе, 
обѣщаютъ ему корону. Это послѣднее пред
сказаніе, внезапно озарившее яркимъ свѣтомъ- 
мрачную глубину души Макбета, гдѣ уже давно 
лелѣялась мысль о коронѣ, наполняетъ его 
сердце и ужасомъ, и радостнымъ трепетомъ до 
того, что, но выраженію Банко, онъ сразу стано
вится какъ бы внѣ себя. Честный воинъ, душу 
котораго никогда не смущала мысль о коронѣ, 
не можетъ понять, что въ эту минуту дѣлается 
съ товарищемъ. «Мой добрый сэръ,— говоритъ 
онъ Макбету,— ч т о б ы  такъ смутились и какъ 
будто испугались того, что звучитъ такъ пріят
но?» Когда же слова вѣщихъ сестеръ сбыва
ются и Макбета, унаслѣдовавшаго гламисское 
танство послѣ смерти отца, посланный короля 
лордъ І’оссъ поздравляетъ таномъ Кавдора, изъ»



устъ его невольно срываются слова: «Глав
ное еще впереди!» Мечта объ этомъ главномъ 
наполняютъ все его существо. Не обращая вни
манія на посланныхъ короля, на Банко, отъ 
котораго не укрылась объявшая его тревога, 
Макбетъ продолжаетъ мечтать о третьемъ пред
сказаніи вѣдьмъ. Мысль объ осуществленіи его 
посредствомъ убійства снова мелькаетъ у него 
въ головѣ, но она кажется ему до такой сте
пени ужасной, что волосы его встаютъ ды
бомъ и сердце болѣзненно колотится о ребра. 
Послѣ нѣкоторой борьбы добрые инстинкты 
его природы берутъ верхъ надъ злыми, и онъ 
отклоняетъ отъ себя мысль о достиженіи пре
стола путемъ преступленія. «Когда судьбѣ 
угодно вѣнчать меня, пусть вѣнчаетъ, я ей не 
помогу!» Не успѣлъ Макбетъ преодолѣть это 
искушеніе, какъ судьба посылаетъ ему новое. 
По шотландскимъ законамъ, въ случаѣ смерти 
Дункана и нееовершеннолѣтія его сына, Мак
бетъ, какъ ближайшій родственникъ, могъ всту
пить на престолъ. Вѣроятно это обстоятель
ство имѣлъ въ виду Макбетъ, когда, отклоняя 
преступную мысль, предоставлялъ судьбѣ воз
вести его на престолъ, но такой мирный ис
ходъ дѣла былъ уничтоженъ внезапнымъ рас
поряженіемъ короля, который въ присутствіи 
Макбета, какъ бы угадывая его мысль, назна
чилъ своимъ преемникомъ своего несовершенно- 
лѣтняго сына Малькольма, возведши его въ санъ 
принца Комбсрлэндскаго. Въ этомъ назначеніи 
Макбетъ увидѣлъ неожиданное препятствіе къ 
осуществленію естественнымъ путемъ своей 
завѣтной мечты; отвергнутая мысль объ убій
ствѣ снова возстаетъ передъ нимъ во всей 
своей ужасающей реальности:

.................О, звѣзды, вы закройте
Сіяній вашихъ свѣтъ, чтобъ онъ не видѣлъ 
Моихъ желаній черныхъ п глубокихъ!
Глаза, что дѣлаетъ рука, не знайте!
И пусть свершится то, па что взглянуть 
Окаменѣетъ отъ испуга взоръ,
Когда ужь будетъ все совершено!

(Переводъ Юрьева).
На основаніи этихъ словъ мы имѣемъ пол

ное право предположить, что убійство короля 
уже рѣшено въ умѣ Макбета. Исполненное зло
вѣщихъ намековъ письмо къ женѣ подтверж
даетъ это предположеніе. Невидимому, на этотъ 
разъ между намѣреніемъ и исполненіемъ не 
лежитъ въ душѣ Макбета никакой внутренней

преграды, но только повидимому. Мы знаемъ, 
что уже не въ первый разъ Макбетъ поддаст
ся искушенію достигнуть цороны посредствомъ 
убійства, но всякій разъ онъ съумѣлъ пода
вить въ себѣ это искушеніе. Такъ было бы, 
но всей "вѣроятности, и теперь, еслибы въ 
это дѣло не вмѣшалась лэди Макбетъ. Никто 
лучше ея не знаетъ характера мужа, никто 
лучше ея не знаетъ, что при всемъ его че
столюбіи у него не хватитъ духу совершить 
задуманное, что въ рѣшительную минуту онъ 
сплошаетъ: «Боюсь только природы твоей, бо
юсь, что въ ней слишкомъ много млека че
ловѣчности, чтобъ избрать кратчайшій путь. 
Тебѣ хотѣлось бы достигнуть величія, ты не 
безъ честолюбія, но тебѣ недостаетъ необхо
димой для этого злобности. Ты хотѣлъ бы до
биться честнымъ путемъ того, чего тебѣ такъ 
страстно хочется; тебѣ не хотѣлось бы играть 
въ безчестную игру и выиграть то, чего нель
зя выиграть честнымъ образомъ. Спѣши же 
сюда! Я вдохну въ тебя духъ мой, уничтожу 
моимъ смѣлымъ языкомъ все, что отдѣляетъ 
отъ тебя золотой вѣнецъ, которымъ, какъ 
кажется, увѣнчали тебя судьба и силы не
земныя». Монологъ этотъ прерывается прі
ѣздомъ Макбета и изъ словъ, которыми об
мѣниваются супруги, видно, что они, не сго
вариваясь, сошлись на необходимости престу
пленія. «Твое лицо, любезный танъ, какъ кни
га, въ которой всякій можетъ прочесть пре
странныя вещи». Когда въ разговорѣ лэди 
Макбетъ даетъ понять мужу, что все долж
но быть покончено въ эту же ночь, онъ не 
возражаетъ, а просить только отложить раз
говоръ до другаго раза. Судя но этому, мож
но бы полагать, что вмѣшательство лэди Мак
бетъ излишне, что и безъ нея у Макбета до
стало бы характера привести въ исполненіе 
давно задуманную мысль. Но на дѣлѣ оказы
вается иное. Оставшись наединѣ съ собою, 
Макбетъ, повидимому уже успѣвшій освоиться 
съ мыслью объ убійствѣ, начинаетъ колебать
ся. Ему приходитъ въ голову, что дѣла по
добнаго рода находятъ свой судъ здѣсь, на 
землѣ (мысль о воздаяніи за гробомъ его мало 
тревожитъ), что нелицепріятное правосудіе 
поднесетъ къ устамъ злодѣя имъ же отравлен
ную чашу. Подавленная на время совѣсть сно
ва вступаетъ въ свои права и раскрываетъ



ему всю неестественность и гнусность заду
маннаго дѣла:

............................. Онъ здѣсь
Вдвойнѣ быть долженъ безопасенъ: я 
Его вассалъ и родственникъ его;
Потомъ—хозяинъ я, и долженъ дверь 
Убійцамъ заііереть, а не идти 
Съ отточеннымъ ножемъ на гостя!

(Переводъ Юрьева).

Эти нашептываемыя голосомъ совѣсти бла
гія мысли берутъ въ Макбетѣ верхъ надъ ис
кушеніями честолюбія, такъ что когда появ
ляется лэди Макбетъ, оиъ ей прямо говоритъ, 
что это дѣло нужно бросить. Но лэди Макбетъ 
не изъ тѣхъ людей, которые такъ легко отка
зываются отъ давно лелѣянной мечты. Сцена ея 
съ мужемъ можетъ быть по всей справедливости 
названа сценой дьявольскаго искушенія. Лэди 
Макбетъ поочередно затрогиваетъ всѣ чувстви
тельныя струны въ сердцѣ мужа, обвиняетъ 
его прежде всего въ недостаткѣ любви, потомъ 
въ хвастовствѣ, трусости, клятвопреступленіи. 
Послѣ каждаго натиска, какъ бы околдован
ный ею, онъ возражаетъ все слабѣе и сла
бѣе; когда же, наконецъ, уничтоживъ всѣ его 
возраженія, пристыдивъ его своею энергіей, 
она раскрываетъ передъ нимъ строго обдуман
ный планъ убійства, онъ, пораженный ея умомъ, 
силою духа и предусмотрительностью, къ во
сторгѣ воскликнулъ: «Рождай мнѣ только сы
новей! Только однихъ мужей можетъ произво
дить твоя безстрашная природа! Рѣшено! Всѣ 
силы души моей напряжены на этотъ под
вигъ» . Изъ первой сцены II акта мы видимъ, что 
принятое Макбетомъ рѣшеніе потрясло всю его 
нервную систему. Его разстроенное воображе
ніе рисуетъ ему призракъ кинжала, которымъ 
оиъ долженъ умертвить Дункана; ему чудится, 
что этотъ кинжалъ, обращенный рукоятью къ 
нему, манитъ его за собою. Самое убійство оиъ 
совершаетъ въ какомъ-то чаду, и едва ли хо
рошо помнитъ, что дѣлаетъ. Послѣ же совер
шенія убійства нервное разстройство Макбета 
достигаетъ крайней степени; мужество остав
ляетъ его совершенно; суевѣрный ужасъ, такъ 
свойственный его эмоціональной натурѣ, овла
дѣваетъ имъ; оиъ боится войти въ комнату 
убитаго, отъ теряется до того, что неизвѣст
но зачѣмъ приноситъ съ собою кинжалы слугъ 
короля; ему слышится голосъ, кричащія на 
весь домъ: «не спите больше! Макбетъ зарѣ

залъ сонъ!» который есть ни что иное, какъ 
голосъ его совѣсти», принявшій форму гал
люцинаціи слуха; при малѣйшемъ стукѣ онъ 
блѣднѣетъ и дрожитъ, такъ что женѣ прихо
дится образумливать и ободрять его. Правда, 
въ слѣдующей сценѣ онъ овладѣваетъ собою 
настолько, что довольно правдоподобно разы
грываетъ роль огорченнаго и возмущеннаго ко
варнымъ убійствомъ, но въ голосѣ его слы
шится фальшивая нота, которая не обманула 
ни Макдуфа, ни сыновей Дункана. Уже въ на
чалѣ третьяго акта видно, что Макбетъ не въ 
состояніи наслаждаться добытою убійствомъ 
короной. Спокойствіе его духа утрачено на
всегда. Совѣсть терзаетъ его; страшныя гре
зы отравляютъ его сонъ. Онъ завидуетъ мерт
вому Дункану, который спитъ спокойно, не 
опасаясь ни кинжала, ни яда, ни коварства 
близкихъ. «Лучше— говорилъ онъ— лежать съ 
мертвымъ, котораго мы для собственнаго спо
койствія успокоили, чѣмъ безпрестанно тер
заться муками душевной пытки». Не будучи 
въ состояніи разобраться въ своихъ впечат
лѣніяхъ, Макбетъ приписываетъ свою тоску 
тому, что оиъ ие можетъ наслаждаться спо
койно и безопасно престоломъ, пока живутъ на 
свѣтѣ Панко и его сынъ. Оиъ подсылаетъ убійцъ 
къ Панко хладнокровно, съ полнымъ сознаніемъ 
необходимости преступленія, но тѣмъ не ме
нѣе это второе убійство потрясаетъ его поч
ти столько же, какъ и первое. Душевныя му
ки снова доводятъ его до галлюцинаціи въ 
сценѣ пира, когда ему одному видится окро
вавленная тѣнь Панко. Другой на его мѣстѣ 
увидѣлъ бы ясно, что путемъ преступленія 
нельзя обезпечить себѣ ни внутренняго спо
койствія, ни внѣшней безопасности, но Мак
бетъ давно уже утратилъ способность ясно со
знавать окружающее. Онъ знаетъ только од
но, что ему во что бы то ни стало нужно сохра
нить за собой престолъ, что его окружаютъ 
измѣна п предательство, что онъ до того уже 
углубился въ потокъ крови, что ему нѣтъ бо
лѣе возврата. Желая царствовать спокойно на 
зло судьбѣ и подозрѣвая всѣхъ и все, онъ 
приставляетъ къ своимъ танамъ шпіоновъ, 
чтобы быть въ состояніи при первомъ при
знакѣ недовольства или измѣны потушить ихъ 
въ потокахъ крови. Планы новыхъ убійствъ, 
которыми онъ хочетъ отогнать свои страхи и



свои душенныя терзанія, такъ и кишатъ въ 
его умѣ: «Годова моя полна чудныхъ замы
словъ, говоритъ онъ женѣ въ ночь убійства 
Банко, которые такъ и рвутся перейти въ дѣ
ло». Свиданіе съ вѣдьмами въ четвертомъ ак
тѣ еще болѣе укрѣпляетъ его въ упорствѣ и 
ожесточеніи, обѣщая ему полную безопасность. 
«Будь кровожаденъ, смѣлъ и рѣшителенъ — го
ворятъ ему вѣщія сестры— смѣйся надъ мощью 
людей; никто изъ рожденныхъ женщиной не по
вредитъ Макбету, ни кто не побѣдитъ его, пока 
Бирнамскій лѣсъ не двинется на Донсинанъ». 
Увѣренный въ своей безопасности и непобѣдимо
сти, Макбетъ окончательно сбрасываетъ съ себя 
маску лицемѣрія и даетъ себѣ слово дѣйствовать 
рѣшительно. «Съ этого мгновенія первенцы мо
его мозга будутъ первенцами руки; задумано— 
сдѣлано». Истребленіе семейства бѣжавшаго въ 
Англію Макдуффа и масса убійствъ, превратив
шихъ, по словамъ Росса, Шотландію въ об
ширную могилу,— таковъ результатъ этого рѣ
шенія. Въ послѣднемъ актѣ Макбетъ дости
гаетъ крайней степени нравственнаго паденія 
и одичанія. Утомленный жизнію, онъ равно
душно и тупо относится ко всему, кромѣ ан
глійскаго вторженія. Даже извѣстіе о смерти 
любимой жены встрѣчаетъ съ его стороны не 
сожалѣніе, а жестокую фразу: «Она могла бы 
умереть немного попозже». Онъ ведетъ себя 
до того странно, что одни говорятъ, что онъ 
сошелъ съ ума, другіе называютъ его состо
яніе геройскимъ бѣшенствомъ. Таны, возму
щенные его жестокостью, одинъ за другимъ 
отпадаютъ отъ него и примыкаютъ къ англи
чанамъ. Онъ относится къ ихъ отпаденію съ 
презрительнымъ равнодушіемъ, потому что 
упорно вѣритъ въ свою непобѣдимость. «Пусть 
бѣгутъ всѣ; пока Бирнамскій лѣсъ не двинет
ся на Донсинанъ — я недоступенъ страху!» 
Его не страшитъ извѣстіе, что десять тысячъ 
англійскихъ солдатъ уже подходятъ къ замку. 
Величіемъ героя дышатъ его слова: «Я буду 
биться, пока не обрубятъ всего тѣла съ кос
тей моихъ!» Когда же гонецъ доноситъ ему, 
что то, чего онъ наиболѣе боялся, соверши
лось, что Бирманскій лѣсъ двинулся, увѣрен
ность его колеблется; онъ начинаетъ подозрѣ
вать, что вѣдьмы дурачили его. Но это длит
ся не долго. Суевѣріе въ эту трудную минуту 
является его единственною опорой .Обманувшись

въ одномъ предсказаніи, онъ съ тѣмъ большимъ 
упорствомъ привязывается къ другому. Сра
жаясь съ Макдуфомъ, онъ- говоритъ послѣд
нему: «Напрасны всѣ твои усилія. Моя жизнь 
заколдована. Рожденный женщиной мнѣ не 
страшенъ!» Узнавъ отъ Макдуфа, что онъ вы 
рѣзанъ изъ чрева своей матери, Макбетъ сра
зу падаетъ духомъ. Герой, нѣкогда бившійся 
одинъ на одинъ съ страшнымъ Макдональ
домъ, отказывается сражаться съ Макдуфомъ, 
и только тогда, когда послѣдній предлагаетъ 
ему сдаться и обѣщаетъ выставить его на все
общій позоръ, прежній геройскій духъ вспы
хиваетъ въ немъ въ послѣдній разъ яркимъ 
пламенемъ; онъ сражается съ Макдуфомъ, какъ 
сражался въ лучшіе дни своей славы, и своею 
геройской смертью отчасти примиряетъ съ со
бой зрителя.

Изучая характеръ Макбета, мы постоянно 
имѣли въ виду основную черту шекспиров
скаго творчества— сложность мотивовъ. Хотя 
единственной внутренней силой, толкающей 
Макбета къ преступленію служитъ его често
любіе, но эта страсть осложняется у него дру
гими мотивами, которые непремѣнно должны 
быть приняты въ соображеніе:— сознаніемъ сво
ей силы, увѣренностью въ успѣхѣ, [основан
номъ на предсказаніи вѣдьмъ, отсутствіемъ 
твердыхъ нравственныхъ принциповъ и на
конецъ пагубнымъ вліяніемъ жены. Не будь 
этихъ второстепенныхъ мотивовъ и дѣятель
ность одного главнаго мотива едва-ли довела 
бы такую героическую натуру, какъ Макбетъ,, 
до предательскаго убійства. Въ противополож
ность французскимъ классикамъ, герои кото
рыхъ суть въ большинствѣ случаевъ олице
творенія какой-нибудь страсти, Шекспиръ да
етъ намъ полные трагическіе характеры, въ 
которыхъ общее сливается съ индивидуаль
нымъ. Нерѣдко случается, какъ напримѣръ 
къ данномъ случаѣ, что совокупностью инди
видуальныхъ чертъ характера и внѣшнихъ влі
яній болѣе опредѣляется судьба героя, чѣмъ 
его преобладающею страстью. Поэтому нѣтъ 
ничего ошибочнѣе, какъ считать Макбета че
ловѣкомъ, который въ силу своего чудовищ
наго честолюбія какъ бы заранѣе предназна
ченъ къ преступленію. Макбетъ тѣмъ и от
личается отъ шекспировскихъ злодѣевъ вро
дѣ Ричарда ІИ-го или Яго, что преступленіе



стоитъ ему страшныхъ усилій надъ собою, 
что онъ не можетъ творить зла, какъ они, съ 
улыбкой на лицѣ и при этомъ даже ирони
зировать надъ своими жертвами, которыя на
столько наивны, что прямо идутъ въ разстав
ленныя имъ сѣти. Съ каждымъ новымъ пре
ступленіемъ растетъ энергія Ричарда III и его 
увѣренность въ успѣхѣ. У Макбета совер
шенно наоборотъ: по мѣрѣ того, какъ все 
задуманное имъ удается, духъ его падаетъ, 
душевныя терзанія усиливаются и въ послѣд
нихъ актахъ достигаютъ такой агоніи, что 
вчужѣ становится жаль его. Если йодъ ко
нецъ своей преступной карьеры онъ обнару
живаетъ энергію, то это энергія судорожная, 
энергія отчаянія, энергія человѣка, которому 
въ сущности нечего терять. Въ заключеніе 
слѣдуетъ отмѣтить одну симпатичную черту 
въ характерѣ Макбета. Съ рѣдкою нравствен
ною деликатностью онъ ни разу не упрекаетъ 
жену, которая своимъ пагубнымъ вліяніемъ 
заставила его окончательно рѣшиться на пре
ступленіе и тѣмъ разбила его жизнь и погубила 
душу. Желая охранить ее отъ новыхъ душев
ныхъ мукъ, онъ не дѣлаетъ ее сообщницею 
въ убійствѣ Банко и во всѣхъ послѣдующихъ 
убійствахъ; онъ беретъ всю нравственную от
вѣтственность на себя, предоставляя ей только 
радоваться совершенному (Дѣйствіе III, сц. II).

Характеръ лэди Макбетъ составляетъ пред
метъ еще болѣе горячихъ споровъ, чѣмъ ха
рактеръ ея мужа. Бъ настоящее время су
ществуютъ въ шекспировской критикѣ двѣ 
враждебныя партіи, изъ которыхъ одна сто
итъ за Макбета, а другая отстаиваетъ честь 
его дражайшей половины. Критики, считаю
щіе Макбета возвышенною, благородною, но 
отравленною честолюбіемъ натурой, нее валятъ 
на лэди Макбетъ и утверждаютъ, что она была 
не только пособницей и подстрекательницей, 
но и интеллектуальной виновницей преступ
ленія и, наоборотъ, критики, считающіе Мак
бета человѣкомъ безъ всякихъ принциповъ, 
эгоистомъ, какъ бы заранѣе предназначеннымъ 
къ преступленію, всячески умаляютъ винов
ность лэди Макбетъ и взваливаютъ всю от
вѣтственность на одного его. Словомъ, чѣмъ 
болѣе у кого-нибудь изъ критиковъ проигры
ваетъ Макбетъ, тѣмъ болѣе выигрываетъ его 
супруга— и наоборотъ. Главный пунктъ раз

дора между критиками— это вопросъ о харак
терѣ честолюбія лэди Макбетъ. И та, и дру
гая сторона согласны, что лэди Макбетъ очень 
честолюбива, но одни утверждаютъ, что она 
честолюбива для себя, что ей больше хочется 
короны, чѣмъ мужу; другіе же, наоборотъ, силь
но настаиваютъ па женственномъ характерѣ 
честолюбія лэди Макбетъ и утверждаютъ, что 
лэди Макбетъ, какъ и всякая любящая жен
щина, страстно желала, чтобъ любимый ею 
человѣкъ достигъ высшаго на землѣ почета. 
Хотя вопросъ этотъ неваженъ, ибо интересы 
супруговъ въ данномъ случаѣ совершенно со
лидарны, но въ виду подобнаго разногласія 
мнѣній приходится прибѣгнуть къ общему 
критеріуму— тексту Шекспира. Если не оши
баемся, въ трехъ мѣстахъ своей трагедіи 
Шекспиръ даетъ намъ довольно ясныя указанія, 
какъ нужно смотрѣть на этотъ вопросъ. Вспом
нимъ прежде всего письмо Макбета къ женѣ съ 
поля битвы (Актъ I, сцена 5-я). Разсказавъ о 
встрѣчѣ съ вѣдьмами и о томъ, что два изъ 
ихъ предсказаній уже исполнились, Макбетъ пи
шетъ: «я почелъ долгомъ увѣдомить объ этомъ 
тебя, дражайшая участница моей славы, чтобъ 
иевѣдѣніе обѣщаннаго намъ величія не лиши
ло тебя слѣдующей тебѣ доли радости». Въ 
знаменитой сценѣ искушенія (Актъ I, сцена 7-я) 
лэди Макбетъ, съ цѣлью подвигнуть своего му
жа на убійство короля, припоминаетъ, что за
долго до встрѣчи съ вѣдьмами Макбетъ открылъ 
ей свое намѣреніе убить Дункана и клялся 
страшными клятвами привести его въ исполне
ніе. Въ той же сценѣ лэди Макбетъ въ отвѣтъ 
на слова мужа, что дѣло это нужно бросить, 
упрекаетъ его въ недостаткѣ любви къ ней. 
«Теперь я буду знать, какова твоя любовь», 
говоритъ она, считая такимъ образомъ согла
сіе па преступленіе доказательствомъ любви. 
Если мы сопоставимъ со всѣмъ этимъ слова 
Голиншеда, что лэди Макбетъ сгорала нена
сытнымъ желаніемъ быть королевой, то при
демъ къ весьма вѣроятному заключенію,что лэди 
Макбетъ была не меиѣе честолюбива, чѣмъ ея 
мужъ. Въ противномъ случаѣ непонятно, къ чему 
ей упрекать несоглашающагося на преступленіе 
мужа въ недостаткѣ любви къ ней, къ чему 
ей недовольствоваться простымъ обѣщаніемъ, 
а требовать клятвъ совершить задуманное, 
если это задуманное было отвергаемо ея со



вѣстью? Чтобы доказать, что лэди Макбетъ, 
съ такою энергіей нодвигавшая мужа на убій
ство, желала короны не для себя, а для него, 
нужно доказать, что она настолько любила 
мужа, что была готова не только принести ему 
въ жертву свои интересы, но и погубить ради 
него свою душу. Но ничего подобнаго нѣтъ 
въ пьесѣ. Мы не знаемъ ни одной шекспи
ровской женщины, которая была бы настоль
ко скупа на ласки и такъ сдержанна въ вы
раженіи любви своей къ мужу, какъ лэди Мак
аетъ . Она привѣтствуетъ возвратившагося съ 
кровавой битвы мужа не какъ любимаго чело
вѣка, за жизнь котораго дрожала, а какъ со
общника по давно задуманному дѣлу. «Великій 
Гламисъ! Доблестный Кавдоръ! Еще большій, 
чѣмъ оба къ грядущемъ!» Сердце ей не подска
зываетъ ни одного нѣжнаго слова, ни одного 
вопроса о томъ, какъ онъ себя чувствуетъ, не 
раненъ ли онъ? Въ сценѣ искушенія рѣчи ея 
полны ядовитыхъ сарказмовъ; она упрекаетъ его 
въ хвастовствѣ, трусости, отсутствіи любви; 
послѣ убійства она обращается съ нимъ какъ 
съ больнымъ ребенкомъ, котораго можно убѣ
дить въ чемъ угодно: «Немного воды, и мы 
чисты и тогда намъ будетъ легко». Только 
одинъ разъ ко 2-й сценѣ ІІІ-го акта, видя 
мужа совершенно подавленнаго мрачными мыс
лями, она обращается къ нему съ словами 
нѣжнаго участія: «Ну, что, мой милый лордъ, 
(шу gentle lord) зачѣмъ ты все одинъ, все 
въ мрачной думѣ, все съ мыслію, которая 
должна бы умереть вмѣстѣ съ предметомъ ея? 
О томъ, чего не воротишь, нечего хлопотать; 
что сдѣлано, то сдѣлано». Можно, пожалуй, 
прибавить, что, уводя душевно-истерзаннаго 
мужа спать (послѣ явленія тѣни Панко), она 
говоритъ ему съ участіемъ: «Тебѣ недостаетъ 
отрады всего живущаго — сна!» Еслибы Шек
спиръ сдѣлалъ, какъ утверждаютъ нѣкоторые 
критики, любовь лэди Макбетъ къ мужу глав
нымъ мотивомъ ея честолюбія, то онъ вѣ- 

 роятно далъ бы больше доказательствъ этой 
любви, чѣмъ мы ихъ находимъ въ пьесѣ. Не 
отрицая, впрочемъ, что честолюбіе лэди Мак
бетъ имѣетъ женственный характеръ, мы по
зволяемъ себѣ видѣть эту женственность не 
въ томъ, въ чемъ ее видятъ рыцари лэди 
Макбетъ. Каповъ бы ни былъ источникъ често
любія лэди Макбетъ, онъ проявляется въ ней

съ свойственными женшинамъ страстностью и 
односторонностью. Въ то время, какъ менѣе 
страстный и болѣе способный обсудить дѣло 
съ разныхъ сторонъ Макбетъ колеблется въ 
рѣшительную минуту, лэди Макбетъ не знаетъ 
никакихъ колебаній. Она предается своей че
столюбивой мечтѣ съ такимъ же беззавѣтнымъ 
увлеченіемъ, съ какимъ бы она отдалась лю
бимому человѣку. Охваченная одною мыслью, 
однимъ желаніемъ, она не видитъ ничего, кро
мѣ своей цѣли, и для достиженія этой цѣли 
она готова подавить въ себѣ всѣ чувства, 
попрать божескіе и человѣческіе законы.

Руководимый сценическими соображеніями, 
Шекспиръ создалъ характеръ Макбета по дру
гому плану, чѣмъ характеръ его жены. Въ нер
вомъ случаѣ онъ далъ намъ исторію потрясен
наго страстью духа, предоставилъ намъ про
слѣдить всѣ тѣ фазисы, черезъ которые про
ходитъ характеръ Макбета подъ вліяніемъ охва
тившей его страсти, внѣшнихъ обстоятельствъ 
и логическихъ послѣдствій преступленія; во 
второмъ— мы имѣемъ передъ собой въ самомъ 
началѣ пьесы характеръ совсѣмъ готовый, ко
торому предстоитъ только достигнуть высшей 
степени напряженія своихъ силъ, чтобъ потомъ 
сломиться разомъ подъ гнетомъ непосильнаго 
нравственнаго бремени. Уже изъ первой сцены, 
гдѣ появляется лэди Макбетъ, мы видимъ, что 
главная роль въ предстоящемъ убійствѣ будетъ 
принадлежать ей. При чтеніи письма Макбета, 
глаза ея загораются адскимъ огнемъ; она не
терпѣливо ждетъ мужа, чтобъ вдохнуть въ него 
свой смѣлый духъ и уничтожить всѣ его коле
банія. Вѣсть о скоромъ прибытіи въ ея замокъ 
короля и о предстоящей возможности покон
чить съ нимъ въ эту-же ночь, повергаетъ ее 
въ состояніе, близкое къ экстазу:

О, духи, вы владыки душъ злодѣйскихъ, 
Сюда! Убейте женственность мою, 
Жестокостью лютѣйшею меня 
Наполните отъ темени до пятъ!
Сгустите кровь мою, заприте дверь 
II совѣсти моей, чтобы не грызла,
Чтобъ голосъ человѣческой природы, 
Карающій мученьями укора,
Не колебалъ рѣшимости моей 
Свирѣпой, чтобъ въ дѣлѣ не было-бъ уступокъ!
..........................Ночь черная,
Заволокись густѣйшимъ дымомъ ада,
Чтобы не видѣлъ острый ножъ тѣхъ ранъ, 
Что будетъ наносить, чтобъ неба взоръ



Насквозь завѣсы мрака не проникъ
И чтобъ оно не закричало: „стоіі!“

( Переводъ Юръева).

Это не языкъ обыкновенной злодѣйки; это 
рѣчь жрицы преступленія, у которой страсть 
охватила все существо и которая, силясь по
давить въ себѣ остатокъ человѣческихъ чувствъ, 
раздражаетъ свою фантазію страшными обра
зами. Изъ нѣкоторыхъ выраженій, попадающих
ся въ этомъ монологѣ и въ слѣдующей за нимъ 
сценѣ съ мужемъ, можно вывести заключеніе, 
что первоначально лэди Макбетъ сама хотѣла 
убить Дункана; она употребляетъ выраженіе 
мой острый ножъ (my keen knife); она про
ситъ мужа предоставить ей великое дѣло ночи 
(into my dispartch). По всей вѣроятности, опа
саясь, чтобы женская природа не измѣнила ей 
въ рѣшительную минуту, она подкрѣпляетъ себя 
стаканомъ вина, но это оказалось ненужнымъ, 
ибо вдохновенный ею мужъ и безъ ея помо
щи совершаетъ убійство. Въ сценѣ, непосред
ственно слѣдующей за совершеніемъ убій
ства, она обнаруживаетъ необыкновенную энер
гію и самообладаніе. Она стыдитъ растеряв
шагося мужа, упрекаетъ его въ трусости и 
малодушіи, относитъ принесенные Макбетомъ 
кинжалы въ комнату короля и чтобъ свалить 
вину убійства на подпоенныхъ ею служителей, 
сама вымазываетъ кровью Дункана ихъ лица. 
Когда убійство открылось, она превосходно ра
зыгрываетъ роль изумленной и глубоко-огорчен
ной хозяйки: «О, Боже! какъ?въ нашемъ замкѣ?» 
восклицаетъ она голосомъ, въ которомъ слы
шится неподдѣльное отчаяніе, но эта же сцена 
показываетъ, что она слишкомъ понадѣялась 
на себя. При неожиданномъ для нея извѣстіи, 
что Макбетъ убилъ служителей короля, она не 
можетъ совладать съ собой и падаетъ въ обморокъ. 
Впрочемъ въ третьемъ актѣ въ сценѣ пира, 
она собираетъ въ послѣдній разъ всю свою 
нравственную энергію. Видя, что творится съ 
мужемъ, она старается быть любезной и весе
лой съ гостями, употребляетъ всѣ усилія, чтобъ 
отвлечь вниманіе ихъ отъ Макбета, проситъ ихъ 
не придавать значенія его безумнымъ рѣчамъ, 
а въ промежуткахъ подходитъ къ мужу, сты
дитъ его, убѣждаетъ прійти въ себя и стать 
мужчиной. Послѣ этой сцены она не принима
етъ болѣе участія въ дѣйствіи пьесы и появ
ляется въ пятомъ актѣ всего одинъ разъ,

чтобы показать, какъ дорого она поплатилась- 
за попраніе въ себѣ всякихъ человѣческихъ 
чувствъ. Въ то время какъ Макбетъ закаляет
ся въ преступленіяхъ, смѣло вызываетъ на бой 
судьбу и силится утопить свои опасенія и муки 
въ потокахъ крови, женскій организмъ лэди 
Макбетъ, достигнувъ высшей степени своего на
пряженія, не выдерживаетъ выпавшихъ на его 
долю адскихъ мукъ и ломается сразу. Въ сценѣ- 
лунатизма лэди Макбетъ является блѣдная, съ 
осунувшимся лицомъ, со слѣдами душевной пытки 
на челѣ и раскрываетъ передъ зрителемъ весь 
адъ,Заполняющій ея душу. Воспоминанія ужас
ной ночи убійства смѣшиваются въ ея вообра
женіи съ муками ада, съ фактомъ истребленія, 
семейства Макдуффа и съ желаніемъ скрыть 
слѣды преступленія. „У тана файфскаго была, 
жена: гдѣ же она теперь? Какъ, неужели эти. 
руки никогда не будутъ чисты? Полно, полно,, 
другъ мой; этими испугами ты все испортишь 
Мужъ видитъ ея страданія и хорошо понимаетъ 
ихъ причину. „Неужели ты не можешь,— спра
шиваетъ онъ доктора, имѣя въ виду не только 
жену, но и себя, — уврачевать больную душу,, 
вырвать изъ ея памяти глубоко засѣвшую скорбь, 
уничтожить начертанное въ мозгу безпокойство- 
и посредствомъ какого-нибудь отшибающаго па
мять лѣкарства освободить грудь отъ бремени, 
которое давитъ сердце? “ Въ отвѣтъ на замѣ
чаніе доктора, что медицина въ этихъ случа
яхъ безсильна, Макбетъ говоритъ ему съ доса
дой: „Такъ брось же свои лѣкарства собакамъ, 
мнѣ ихъ не нужно!"

Нѣкоторые критики упрекали характеръ лэди: 
Макбетъ въ отсутствіи психологической цѣль
ности. Рюмелинъ, напримѣръ, отказывается по
нять, какимъ образомъ женщина, проявившая 
такое полное отсутствіе совѣсти,такое дьяволь
ское хладнокровіе и самообладаніе во время со
вершенія преступленія и послѣ него, могла въ 
пятомъ актѣ сломиться подъ бременемъ угры
зенія совѣсти, дойти до лунатизма, помѣша
тельства и самоубійства. Чтобы это понять, нужно 
предположить, что у ней и прежде была чуткая 
совѣсть, чего мы однако-жь не видимъ. Эта рѣз
кая перемѣнявъ характерѣ лэди Макбетъ казалась 
странной еще въ ХУІІ в., и Давонантъ въ своей 
обработкѣ Макбета, поставленной на Лондонской 
сценѣ въ 1674 г., счелъ нужнымъ вставить 
въ четвертомъ актѣ цѣлую сцену, въ которой



лэди Макбетъ, терзаемая угрызеніями совѣсти, 
убѣждаетъ мужа не увеличивать количества не
винныхъ жертвъ и отказаться отъ престола. 
Конечно, молено пожалѣть, что Шекспиръ вслѣд
ствіе своихъ художественныхъ соображеній не 
далъ намъ процесса развитія характера лэди 
Макбетъ, но мнѣ кажется, что въ первыхъ 
актахъ пьесы есть мѣста, до нѣкоторой степе
ни подготовляющія насъ къ предстоящему пе
ревороту и оставленныя безъ вниманія Рюме- 
линомъ. Задумавъ достигнуть короны посред
ствомъ убійства короля, лэди Макбетъ такъ 
страстно отдалась этой мысли, что изгнала изъ 
своей головы всякую другую мысль, а изъ сво
его сердца всякое человѣческое чувство. Это 
сосредоточеніе всѣхъ своихъ мыслей и чувствъ 
на одной цѣли и сообщило ей ту необходимую 
энергію и самообладаніе, которой не доставало 
у ея мужа. Когда Макбетъ, разсказавъ ей по
дробности убійства, спрашиваетъ ее, почему на 
слова соннаго служителя: „Господи, помилуй 
насъ!" онъ не могъ сказать: „Аминь!" лэди Мак
бетъ прерываетъ его съ нѣкоторымъ испугомъ: 
„Такъ не представляютъ себѣ подобныхъ дѣлъ; 
въ противномъ случаѣ они могутъ довести до 
сумасшествія!" Слова эти (которыя исполни
тельница роли леди Макбетъ должна произне
сти съ особенной энергіей) поразительны! Они 
даютъ понять, что станется съ лэди Макбетъ, 
когда охватившій ея аффектъ уступитъ мѣсто 
размышленію, когда она, отрезвившись, начнетъ 
горько задумываться надъ содѣяннымъ ею.

Такая минута наступила дли лэди Макбетъ 
въ третьемъ актѣ, когда она, достигнувъ пре
стола, съ ужасомъ увидала, что онъ не далъ

ни ей, ни мужу желаннаго спокойствія и удо
влетворенія. Разочарованіемъ и грустью дышатъ 
ея слова во 2-й сценѣ ІИ акта. „Ничего не 
пріобрѣтено, все потеряно, если достиженіе же
лаемаго не дало довольства! Лучше быть тѣмъ,, 
что мы уничтожаемъ, нежели съ сомнительной 
радостью пользоваться плодами уничтоженнаго!" 
Грустное настроеніе жены не ускользаетъ отъ 
глазъ мужа, который съ эгихъ поръ, щадя ее, 
не посвящаетъ ее больше въ тайны своихъ 
„чудныхъ помысловъ", которыя на самомъ дѣлѣ 
оказываются планами новыхъ убійствъ. Даже 
объ истребленіи семьи Макдуфа она узнаетъ 
случайно, и весьма вѣроятно, что это злодѣй
ство нанесло ей послѣдній ударъ. Это устра
неніе леди Макбетъ отъ дѣлъ и исчезновеніе 
ея со сцены даютъ внимательному зрителю пол
ное право предполагать, что съ ней творится 
нѣчто неладное, и потому переломъ въ ея ха
рактерѣ навѣрное не покажется ему такимъ не
ожиданнымъ и рѣзкимъ, какимъ онъ кажется Ріо- 
мелину.

Лэди Макбетъ кончила свою карьеру, какъ 
кончаютъ ее много страстныхъ богато-одаренныхъ 
и энергическихъ женщинъ— помѣшательствомъ и 
самоубійствомъ. Не воплотилъ ли Шекспиръ въ 
ея грандіозной личности, одинаково великой какъ 
въ преступленьи, такъ и въ раскаяньи, одну изъ 
основныхъ чертъ женскаго организма — способ
ность доходить подъ вліяніемъ аффекта до не
обыкновеннаго подъема душевныхъ силъ для того, 
чтобъ съ паденіемъ его сломиться подъ бреме
немъ раскаянія, вспыхнуть яркимъ пламенемъ и 
потухнуть разомъ?

Н. Стороженко.
( Окончаніе слѣдуетъ.)



Соловей.
(Современная сказка.)

( Посвящ. Алексѣю Николаевичу Плещееву.)

Каждою весною майскими ночами, 
Изъ дубравы темной, съ звонкими клю

чами,
Съ тѣнью липъ цвѣтущихъ и дубовъ

вѣтвистыхъ,
Съ свѣжимъ ароматомъ ландышей ро

систыхъ,
Разносясь далеко надо всей долиной— 
Слышались раскаты пѣсни соловьиной. 
И внимали пѣснѣ всѣ лѣсныя пташки,
Бабочки на вѣткахъ и въ травѣ букашки, 
И подъ звуки эти распускались розы, 
Разцвѣтали въ сердцѣ золотыя грезы; 
Легче всѣмъ жилося: звуки пѣсни чудной 
Облегчали многимъ бремя жизни трудной.

Но однажды какъ-то, вовсе безъ причины, 
Раздражилъ лягушекъ рокотъ соловьиный,

Разсердился также и надменный дятелъ, 
Что, внимая пѣснѣ, время даромъ тратилъ 
А за ними слѣдомъ повторили галки,
Что, молъ, пѣсни эти и скучны, и жалки, 
Что давно ихъ слушать прочимъ надоѣло 
И онѣ мѣшаютъ только дѣлать дѣло... 
Зрѣло недовольство съ каждою минутой, 
Соловья извѣстность находя „раздутой" , 
Наконецъ созвали общее собранье 
И пѣвцу рѣшили объявить изгнанье.



Но, бѣды не чуя, нашъ пѣвецъ смиренный, 
Изливая душу въ пѣснѣ вдохновенной,
Не видалъ, какъ злоба разросталась глухо, 
Какъ къ нему порою относились сухо,— 
И, когда впервые вѣсть о приговорѣ 
До него достигла—онъ, скрывая горе, 
Выслушалъ спокойно злыя нареканья 
И не отвѣчая, улетѣлъ въ изгнанье, —
А друзья, что втайнѣ о пѣвцѣ жалѣли, 
Заявить объ этомъ громко не посмѣли.

Съ соловьемъ разставшись, не шутя сначала 
Темная дубрава вдругъ возликовала.
Но не долго длилось это увлеченье; 
Пробудилось смутно чувство сожалѣнья 
И невольной скуки, многимъ очевидно 
Стало вдругъ неловко и какъ будто стыдно... 
Не лились, какъ прежде, лѣтними ночами 
Соловья напѣвы звучными волнами,
А съ закатомъ солнца изъ лѣсной опушки 
Рѣзко и крикливо квакали лягушки, 
Стрекоталъ кузнечикъ и дрозды безплодно 
Подражать пытались пѣснѣ благородной, 
Пѣснѣ соловьиной... Заскучали розы, 
Лепестки роняя на траву, какъ слезы... 
Сумрачно и пусто стало въ этой чащѣ 
Безъ знакомой пѣсни звучной и бодрящей.

Тутъ, сначала втайнѣ, а потомъ и гласно 
Раздалися крики, что совсѣмъ напрасно 
Соловья изгнали, началися споры,
(Дѣло доходило до открытой ссоры),
И въ концѣ рѣшили: слать гонца за море,— 
Соловью повѣдать о всеобщемъ горѣ, 
Умолять вернуться будущей весною, 
Примирясь навѣки съ чащею родною...
И пѣвецъ вернулся. Онъ великодушно 
Все простилъ душою дѣтски простодушной. 
И по всей дубравѣ какъ его встрѣчали, 
Какъ неудержимо громко ликовали!
Какъ луга одѣлись пышною травою,
А дубы и липы—яркою листвою,
Какъ благоухали синія фіалки ,
И въ пылу восторга стрекотали галки,
Какъ ручьи журчали, и царицы-розы 
Съ лепестковъ роняли радостныя слезы!

О. Чюмина.
1889 г.



А н т о н ъ  Г р и г о р ь е в и ч ъ  Р у б и н ш т е й н ъ [(*)],

Ж изнь нынѣ чествуемаго героя не отли
чается никакими особенными внѣшними 
фактами. Т утъ —  ни особенныхъ событій, 
ни сказочныхъ приключеній, ни фантасти
ческихъ эпизодовъ. Все здѣсь сводится къ 
трем ъ словамъ: феноменальное дарованіе, 
неутомимый трудъ и непреклонная сила 
воли.

Антонъ Григорьевичъ Рубинш тейнъ ро
дился 19 ноября 1830 г. Родина его— де
ревня В ехватинецъ на югѣ Бессарабіи, близъ 
Я ссъ . Родители Рубинш тейна были во вре
мя оно люди состоятельные; они занима
лись торговлей и владѣли значительными 
землями въ Валахіи, но вслѣдствіе процес
са съ казною дѣла ихъ пришли въ  упадокъ, 
и они окончательно разорились. М ать А. 
Г р .— женщ ина образованная и въ свое вре
мя отличная пьянистка, сама занималась 
первоначальнымъ музыкальнымъ образова
ніемъ своихъ сыновей —  Антона и Н и ко
лая, а  по переѣздѣ всей семьи на житель
ство въ Москву, поручила дальнѣйшее пре
подаваніе имъ фортепьянной игры Виллуа- 
ну. М узыкальныя занятія  Антона піли такъ 
успѣшно, что онъ уже восьми лѣтъ отъ 
роду былъ въ состояніи выступить на кон
цертной эстрадѣ. И гра его приковала все
общее вниманіе и вызвала самые горячіе 
восторги. Въ 1839 году малолѣтній Антонъ 
отправляется въ сопровожденіи учителя 
своего Виллуаиа въ П ариж ъ; феноменаль
ное дарованіе его и здѣсь возбуждаетъ все
общее удивленіе, и дальнѣйш ая судьба его 
окончательно опредѣляется. Л истъ, стояв
шій въ ту пору уже во всемъ блескѣ сво
ей славы, присутствовалъ въ концертѣ, въ 
которомъ выступилъ маленькій виртуозъ, 
и съ искреннѣйш имъ участіемъ слѣдилъ за 
поразительною для его возраста игрой. По 
окончаніи концерта Листъ подошелъ къ ма
лолѣтнему артисту, поднялъ его, поцѣло
валъ іі провозгласилъ его тутъ же своимъ

[(*)] Біографическія свѣдѣнія мы взяли изъ книги 
Іа-М ара „Musikalische Studienkopfe11. Авторъ ея 
почерпнулъ эти свѣдѣнія изъ первыхъ источниковъ; 
у насъ же въ Россіи, кромѣ книжки г. Баскина, 
не существуетъ почти ничего относительно біогра
фіи Рубинштейна.

преемникомъ. Публика пришла въ восторгъ 
и разсказъ  объ этой сценѣ передавался изъ 
устъ въ уста. Полтора года Антонъ оста
вался еще въ Парижѣ; онъ очень много 
работалъ въ это время и постоянно поль
зовался со стороны Листа добрыми совѣ
тами. Знаменитый и великодушный пья- 
нистъ безпрестанно возбуждалъ и поощрялъ 
своего будущаго соперника къ труду. Вско
рѣ Антонъ предпринялъ артистическую по
ѣздку; онъ изъѣздилъ въ продолженіи трехъ 
лѣтъ пропасть европейскихъ городовъ. Въ 
Лондонѣ самъ Мендельсонъ подвелъ моло
дого виртуоза къ рояли, а  Мошелесъ, при
сутствовавш ій тутъ же въ залѣ, отозвался 
съ величайшею похвалой о „мужественной 
силѣ мальчика и его легкихъ, какъ перья, 
пальцахъ". И зъ  Лондона Антонъ отправил
ся въ  Голландію, Ш вецію, затѣмъ въ Г ер
манію, откуда, впрочемъ, былъ отозванъ 
своимъ отцомъ въ Россію, для того, чтобы 
отдохнуть и предаться болѣе спокойнымъ 
занятіямъ какъ  въ сферѣ музыки, такъ и 
въ  изученіи другихъ предметовъ. Но му
зыкальное образованіе въ  Россіи было въ 
ту пору еще весьма неудовлетворительно:
А. Рубинш тейна тянуло къ болѣе живому 
источнику, онъ жаждалъ отвѣта на свои 
артистическіе запросы, и не прошло еще 
года, какъ онъ уже покинулъ свое отече
ство и уѣхалъ вмѣстѣ съ матерью и бра
томъ Николаемъ въ Берлинъ. Тутъ онъ 
подъ руководствомъ теоретика Дэна изуча
етъ контра-пунктъ и тутъ же возобновля
етъ свои отнош енія къ Мендельсону, ко
торыя вскорѣ принимаютъ дружественный 
характеръ . Сдержанная и спокойная нату
ра  Мендельсона — этого „величайш аго ге
нія формы новѣйшаго времени" — по вы 
раженію Бюлова, имѣла очень благотвор
ное вліяніе на страстный и необузданный 
темпераментъ нашего молодого артиста. 
Уроки Дэна въ связи съ совѣтами и при
мѣромъ М ендельсона нѣсколько умѣряли и 
уравновѣш ивали бурные порывы геніальна
го художника какъ въ  его исполненіи, такъ 
и въ его произведеніяхъ и заставляли его 
сдерживать свои чувства, которыя слиш
комъ рвались наружу. Въ 1846 году, послѣ







смерти отца, матери А. Рубинш тейна приш 
лось переѣхать въ М оскву, гдѣ она стала да
вать уроки для поддержанія своей семьи, а 
Антонъ переѣхалъ жить въ  Вѣну, гдѣ въ свою 
очередь долженъ былъ также позаботиться 
о пріобрѣтеніи насущ наго хлѣба. И збало
ванный виртуозъ, успѣвшій уже въ ту по
ру составить себѣ довольно громкую славу, 
.долженъ былъ сразу окунуться въ самую 
прозаическую сферу и посвятить себя пе
дагогической дѣятельности. П равда, ему не 
трудно было тотчасъ же получить въ В ѣ
нѣ сколько угодно уроковъ, но для его на
туры, ж аждавш ей горячаго дѣла, для его 
творческихъ силъ, которыя безпрестанно 
просились наружу, даваніе уроковъ со
ставляло по истинѣ довольно тяжелую обя
занность. Антонъ Григорьевичъ испилъ од
нако эту горькую чашу съ подобающимъ 
смиреніемъ, а свободное отъ уроковъ вре
мя посвящ алъ усоверш енствованію своей 
игры; онъ преслѣдовалъ свою задачу ху 
дожника-исполнителя съ необыкновенною 
энергіей и послѣдовательностью и работалъ 
съ непреклонною силой воли. Въ 1847 г. 
Рубинш тейнъ предпринимаетъ артистиче
скую поѣздку въ  Венгрію въ сообществѣ 
съ  извѣстнымъ въ  то время флейтистомъ 
Гешдлемъ и останавливается на нѣкоторое 
время въ  П ресбургѣ, гдѣ находитъ самый 
теплый и радушный пріемъ въ нѣкоторыхъ 
сем ьяхъ, преданныхъ интересамъ искусства. 
Поѣздка эта освѣжила Рубинш тейна и внес
ла нѣкоторый отдыхъ въ его трудовую 
жизнь.

Въ слѣдующемъ 1848 году онъ уже не 
возвращ ается болѣе въ  Вѣну, которая въ 
то время стала театромъ тревожныхъ поли
тическихъ событій, и направляется въ П е
тербургъ чрезъ Берлинъ, гдѣ еще вовремя 
успѣваетъ примкнуть къ печальной про
цессіи похоронъ Мендельсона. Съ той поры 
Рубинш тейнъ упрочиваетъ свое оффиціаль
ное положеніе въ Петербургѣ; онъ полу
чаетъ званіе пьяниста вел. кн. Елены П ав
ловны и затѣмъ званіе пьяниста и капель
мейстера Высочайшаго Двора. Зимою 1854 
года онъ соверш аетъ большое артистиче
ское путеш ествіе и къ тому же періоду от
носятся и его публичные дебюты въ каче
ствѣ композитора.

Въ Лейпцигѣ, гдѣ только-что предъ его 
пріѣздомъ была исполнена его симфонія 
«О кеанъ», онъ выступаетъ (14 декабря 
1854 г.) въ  Гетндіаузѣ съ цѣлымъ рядомъ 
своихъ сочиненій н выказываетъ предъ 
очарованными слушателями свои необык
новенныя дарованія, какъ композитора, 
такъ и художника-исполнителя. Съ той поры 
сочиненія Рубинш тейна стали распростра

няться съ неимовѣрною быстротой; всюду съ 
ними желаютъ познакомиться, и всюду они 
возбуждаютъ живѣйшій интересъ. Съ того 
времени, куда бы Рубинштейнъ не появ
лялся, всюду онъ вызывалъ неподдѣльный 
энтузіазмъ, какъ виртуозъ, какъ вдохно
венный художникъ и какъ истолкователь 
самыхъ разнообразныхъ и самыхъ вели
кихъ музыкальныхъ произведеній, поло
жительно онъ покорялъ всѣ сердца. Въ 
Парнасѣ и въ Лондонѣ, гдѣ онъ кон
цертировалъ въ 1857 — 1858 г., тріум
фы его были самые блестящіе, и онъ воз
вратился въ Россію покрытый лаврами и 
славой. Послѣ этого большого артистиче
скаго путеш ествія наступаетъ важный пе
ріодъ дѣятельности Рубинштейна для рус
скаго музыкальнаго искусства. Въ 1859 г. 
по его иниціативѣ и при его стараніяхъ 
основано было подъ покровительствомъ 
вел. кн. Елены Павловны Русское Музы
кальное Общество, а три года спустя, въ 
1862 г., основана была первая русская кон
серваторія въ Петербургѣ; въ ожиданіи 
ея  открытія сущ ествовали подъ руковод
ствомъ Рубинш тейна музыкальные классы 
при Михайловскомъ дворцѣ.

Ан. Гр. былъ директоромъ созданной 
имъ консерваторіи и дирижеромъ симфо
ническихъ собраній въ Петербургѣ въ  про
долженіе пяти  лѣтъ до 1867 г. Въ про- 
долзкеніе всего этого періода онъ вы ка
залъ необыкновенныя организаторскія спо
собности и неутомимую дѣятельность и 
энергію, такъ  что громадныя услуги его 
на поприщѣ русскаго музыкальнаго искус
ства неисчислимы. Въ 1868 году онъ уѣз- 
зкаетъ изъ  Россіи и зкиветъ ионеремѣнно 
то въ Германіи , то въ  Англіи, то во Ф ран
ціи. Сердце его въ особенности лезкало къ 
Вѣнѣ; тутъ онъ зкивалъ подолгу и управ
лялъ концертами «Общ ества любителей му
зыки», гдѣ неоднократно исполнялъ свои 
большія оркестровыя произведенія и воз
буждалъ ими всегда самое горячее сочув
ствіе. Ант. Г р . совершилъ такзке путеш е
ствіе съ артистическою цѣлію и по Сѣверо- 
Американскимъ ш татамъ, онъ уѣхалъ въ 
Америку въ  1872 г. Въ Новомъ Свѣтѣ 
онъ пользовался такою же громкою славой, 
какъ  и въ Старомъ, концерты его были 
рядомъ овацій и тріумфовъ.

Дальнѣйш ая дѣятельность Ант. Гр. всѣмъ 
извѣстна. Историческіе концерты его, его 
новое вступленіе директоромъ П етербург
ской консерваторіи, его лекціи объ исторіи 
фортепьянной игры, сонровозкдаемыя его 
же исполненіемъ лучшихъ произведеній 
всѣхъ школъ и народовъ, наконецъ нынѣ 
устраиваемые имъ въ Петербургѣ попу-



лярные концерты симфонической музыки,—  
все это совершилось и соверш ается на на
шихъ глазахъ и поэтому нѣтъ надобности 
долго объ этомъ распространяться.

О композиціяхъ Рубинш тейна можетъ 
быть еще не настало время окончательнаго 
сужденія. Только будущее покажетъ, кото
рыя изъ нихъ имѣютъ достаточно жизнен
ной силы, чтобы сдѣлаться дѣйствитель
нымъ вкладомъ въ музыкальную литературу. 
Если отличительнымъ свойствомъ впечат
лѣнія, производимаго великимъ артистомъ- 
исполнителемъ, слѣдуетъ считать неизгла
димость этого впечатлѣнія на долгіе годы, 
то однимъ изъ главныхъ признаковъ дѣй
ствительно великаго музыкальнаго произ
веденія должно быть признало то желаніе, 
которое оно вызываетъ въ  насъ слушать 
его вновь черезъ извѣстный промежутокъ 
времени. Только произведенія, выдержива
ющія это испытаніе, долговѣчны. М узыкаль
ная литература представляетъ, если даже 
считать со времени Б ах а , удивительное бо
гатство произведеній, но много ли изъ нихъ 
внушаютъ желаніе быть исполненными и 
повторенными неоднократно? Н е надо смѣ
ш ивать историческаго значенія даннаго про
изведенія съ его дѣйствительнымъ художе
ственнымъ достоинствомъ, для котораго не 
сущ ествуетъ ни времени, ни давности. Вотъ 
въ этомъ смыслѣ только будущее можетъ 
намъ показать, что останется изъ произве
деній Рубенш тейна неувядаемымъ и цѣн
нымъ и что смоется потокомъ времени. По 
отношенію къ произведеніямъ современни
ковъ мы часто находимся въ  положеніи даль
нозоркихъ, ничего или очень мало видя- 
іцихъ, когда предметъ его наблюденія слиш
комъ къ нему приближенъ. Но если мы ча
сто не въ состояніи быть предсказателями 
относительно будущей судьбы музыкальныхъ 
произведеній Рубинш тейна, мы можемъ, од
накожъ, выяснить ихъ характерны я черты 
и опредѣлить то мѣсто, которое они занима
ютъ въ современной музыкальной литерату
рѣ. Бѣглый взглядъ, брошенный на необык
новенное обиліе сочиненій Рубинш тейна, 
указываетъ прежде всего на необычайную 
его плодовитость. Отъ самой непритязатель
ной пѣсни и до самыхъ сложныхъ симфони
ческихъ и оперныхъ формъ Рубинш тейнъ 
выставилъ цѣлый рядъ произведеній, импо
нирующихъ уже прежде всего своею много
численностью. Н уж на громадная мелодиче
ская изобрѣтательность, чтобы дать матері
алъ для такой массы произведеній. Эта изо
брѣтательность есть исключительный даръ 
природы, и никакая техника тутъ не помо
жетъ. Даръ этотъ дань Рубинштейну. Ме

лодіи Рубинш тейна имѣютъ часто свой ори
гинальный характеръ, но часто носятъ на 
себѣ отпечатокъ подражанія Мендельсону. 
Въ первомъ отношеніи достаточно указать 
на мотивы его персидскихъ пѣсенъ, на мно
гое въ  «Демонѣ», «М аккавеяхъ» и въ «Ва
вилонскомъ Столпотвореніи». Если мы бли
же присмотримся къ  этимъ мелодіямъ, то 
увидимъ, что многимъ изъ нихъ присуща 
экзотическая восточная окраска. Въ этомъ 
отношеніи у него есть нѣкоторыя точки со
прикосновенія со складомъ русскаго искус
ства вообще, въ  которомъ восточные мо
тивы играю тъ такую большую роль. Дру
гой мелодическій матеріалъ, разрабаты ва
емый Рубинштейномъ, носитъ на себѣ об
щ еевропейскій характеръ  и, какъ  сказано 
выше, имѣетъ весьма часто прототипомъ 
Мендельсоновскую музыку. Тутъ нѣтъ, од
нако же, рабскаго подражанія, но моло
дость Рубинш тейна—эпоха самой большей 
воспріимчивости его— совпала съ наиболь
шимъ вліяніемъ мендельсоновской школы,, 
и нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ под
палъ этому вліянію, если даже так ія  ориги
нальныя натуры, какъ Ш уманъ, ие миновали 
его. Рубинш тейнъ творитъ въ формахъ уна
слѣдованныхъ. Берліозъ, Листъ и В агнеръ  
прошли мимо, не задѣвъ его, если только 
не считать того вліянія, которое Листъ 
имѣлъ на его способъ изложенія фортепь
янны хъ композицій. Берліозовская оркест
ровка, амальгама симфонической формы, 
предпринятая Листомъ въ его симфониче
скихъ поэмахъ, вагнеровская оперная ре
форма— для Рубинш тейна не существуютъ. 
Онъ держится исключительно прежнихъ клас
сическихъ формъ. Если онъ не слѣдитъ за 
прогрессомъ въ инструментальной музыкѣ, 
въ которой классицизмъ, по нашему мнѣ
нію, представляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и эпо
ху ея высшаго развитія, то это не можетъ 
отозваться такъ  чувствительно на внут
реннемъ достоинствѣ его композицій въ  этой 
области, но игнорированіе Рубинштейномъ 
успѣховъ новѣйшей музыкальной драматур
гіи несомнѣнно отразится на будущей ж из
неспособности его оперъ.

Артистъ исполнитель сущ ествуетъ, соб
ственно говоря, только для современниковъ. 
Будущ ія поколѣнія съ трудомъ составятъ 
себѣ понятіе о Рубинш тейнѣ— исполните
лѣ, и никакое описаніе его игры не спо
собно будетъ, конечно, давать имъ какое 
бы то ни было эстетическое наслажденіе. 
Н о если они захотятъ  узнать, какъ и по
чему онъ производилъ такое неотразимое 
впечатлѣніе на своихъ слушателей, то имъ 
это будетъ легко. Съ появленіемъ на кои-



цертной эстрадѣ Рубинш тейна совпало слу
чайно замѣчательное развитіе музыкальной 
критической литературы. Вездѣ, гдѣ ему 
пришлось концертировать, нашлись люди, 
которые старались фиксировать сущ ествен
ны я черты его исполненія и впечатлѣнія, 
производимаго имъ на публику. Н ѣкото
рые изъ отзывовъ, написанныхъ подъ свѣ
жимъ впечатлѣніемъ, дадутъ, быть можетъ, 
большее понятіе объ этомъ предметѣ, чѣмъ 
еслибъ мы стали теперь, по памяти, вновь 
разбирать его игру. Вотъ что писалъ Б рах- 
фогель о Рубинштейнѣ: „Т акъ безпощадно, 
какъ  Рубинш тейнъ, не поступалъ еще съ 
публикою ни одинъ артистъ. Въ его програм
махъ, какъ и во всей его внѣшности и 
манерѣ держать себя, нѣтъ никакой надеж
ды на как ія  бы то ни было уступки. Въ 
первый моментъ его появленія передъ пу
бликой въ немъ чувствуется что-то суро
вое, даже непріязненное въ отношеніи къ 
его слушателямъ, точно какая - то бездна 
отдѣляетъ залу отъ артиста, и онъ всту
паетъ съ нею будто въ ж аркій бой; но мало- 
по-малу преграды падаютъ будто сами со
бой, и великій артистъ всѣхъ побѣждаетъ 
и покоряетъ безповоротно. Рубинш тейнъ 
не понимаетъ, что значитъ снизойти до 
вкусовъ публики; онъ умѣетъ только под
нять уровень своихъ слушателей до своей 
собственной высоты. Достаточно взглянуть 
ему въ  лице, чтобы тотчасъ же понять въ 
чемъ тутъ суть. Это— голова разгоряченнаго 
сфинкса, на лицѣ котораго даже пароксиз
мы восторга не вызываютъ улыбки. Еслибы 
на лицѣ этомъ не просвѣчивала ж ивая кра
ска жизни, то оно бы могло казаться камен
нымъ. Тѣ, которымъ приходилось слышать 
игру его, никогда ея не забудутъ"-.

У Ганслика («Concerte, Componisteii und 
V irtuosen» , 1886 г.) мы находимъ слѣдую
щую характеристику игры Рубинштейна: 
„М ы всегда слѣдимъ за Рубинштейномъ съ 
беззавѣтнымъ чувствомъ наслажденія. Бью 
щ ая черезъ край юношеская мощь и свѣ
жесть, несравненное умѣнье обращ аться съ 
мелодіей, совершенство удара какъ среди 
самыхъ бурныхъ потоковъ страсти, такъ  и 
въ  самыхъ нѣжныхъ, замираю щихъ звукахъ, 
изумительная память и неутомимость, не 
знаю щ ая предѣловъ, — вотъ тѣ свойства, 
которымъ намъ приходится удивляться въ 
игрѣ Рубинш тейна. Исполненіе Рубинш тей
номъ b-m oll-ной сонаты Ш опэна по-истинѣ 
удивительно: первую часть онъ играетъ 
бурно и придаетъ ей характеръ  мрачной 
страстности; траурный марш ъ строго и вы
держанно; мощное crescendo до начала trio  
и постепенное decrescendo послѣ тр іо—бле
стящ ее, эффектное изобрѣтеніе самого Р у 

бинштейна. Въ финалѣ же онъ беретъ та
кое безмѣрное pressissimo, что въ немъ 
исчезаютъ всѣ акценты й  предъ изумлен
нымъ слушателемъ проносится только ка- 
кое-то сѣрое облако пыли,— онъ ждетъ толь
ко послѣдней ноты, чтобы открыть глаза и 
имѣть возможность вздохнуть полною грудью. 
Молодымъ виртуозамъ, стало-быть, не слѣ
дуетъ гнаться за эксцессами игры Рубин
штейна; за то имъ слѣдуетъ поучиться у 
него, какъ играть выразительно и въ тоже 
время соблюдать самый строгій тактъ. Сен
тиментальное колебаніе такта, вслѣдствіе 
котораго молодые пьянисты, а  въ  особен
ности пьянистки часто губятъ самыя вдох
новенныя ш опеновскія произведенія, для 
Рубинш тейна невыносимо; —этой каррика- 
туры tem po ru b a to  и вообще аффектаціи 
вы у Рубинш тейна не найдете и слѣда. 
Слушать Рубинш тейна —  наслажденіе въ 
лучшемъ и прямомъ смыслѣ этого слова: здо
ровая, сильная струя чувственности такъ 
освѣжающе дѣйствуетъ на слушателя, что 
онъ получаетъ просто впечатлѣніе музы
кальнаго пира, услады для слуха. П реим у
щ ества игры Рубинш тейна коренятся глав
нымъ образомъ въ его стихійной силѣ и въ 
этомъ же источникѣ слѣдуетъ искать п ри 
чину и нѣкоторыхъ заблужденій его. Съ г о 
дами, впрочемъ, игра его стала ровнѣе: 
обольстительная красота его звука, мощь 
и мягкость удара—достигли теперь своего 
кульминаціоннаго пункта. У тепереш нихъ 
виртуозовъ рѣдко встрѣчается та, присущ ая 
Рубинш тейну, наивная, непосредственная 
внутренняя мощь, которая готова въ пылу 
страсти скорѣе всего дерзнуть и сдѣлать 
необдуманный поступокъ, чѣмъ предаться 
умствованіямъ и размышленіямъ. Отсут
ствіе у Рубинш тейна рефлексіи заставляетъ 
громче звучать струны сердца и страсти. 
У  Рубинш тейна темпераментъ составляетъ 
такое могущество, что усталая Европа по
корно отдается ему въ руки“ .

Да будетъ намъ позволено привести и 
наш ъ отзывъ о Рубинштейнѣ, какъ пья- 
нистѣ, написанный нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ подъ живымъ впечатлѣніемъ его кон
цертовъ въ Москвѣ:

„Извѣстный историкъ, Томасъ Карлейль, 
прочелъ много лѣтъ тому назадъ публич
ную лекцію On hero  worship (о поклоненіи 
великимъ людямъ). Ничто, по его мнѣнію, 
не возвыш аетъ такъ  человѣческій духъ, 
какъ  увлеченіе геніальными людьми. „Пусть 
люди, вѣчно критикующіе и придирчивые,—  
говоритъ онъ,— стараю тся находить въ нихъ 
тѣ или другіе недостатки, это не ослабитъ 
энтузіазма лицъ, полюбившихъ геніальнаго 
человѣка всею силою своей душ и1-. Такое



возвышающее душу впечатлѣніе испыты
ваеш ь, когда слушаешь Антона Рубинш тей
на. Видѣть и слышать геніальнаго музыкан
та —  можетъ ли быть высшее наслажденіе 
для людей, любящихъ музыку и понимаю
щихъ эту область искусства? А. Рубин
ш тейнъ производитъ впечатлѣніе грандіоз
наго стихійнаго явленія. Онъ творитъ за 
роялью такъ же инстинктивно, какъ творитъ 
природа; отъ этого-то онъ и производитъ 
такое непосредственное обаяніе. Репертуаръ 
Антона Рубинш тейна обнимаетъ собою всю 
фортепіанную литературу, начиная съ со
чиненій Генделя и кончая его собственны
ми. Горячность темперамента А. Рубин
ш тейна увлекаетъ его иногда за надлеж а
щ ія границы: такъ, у него черезчуръ быст
рый темпъ въ  prestissim o сонаты Б етхове
на, ор. 109, лиш аетъ возможности слѣдить 
въ  подробностяхъ за этимъ отчаяннымъ 
крикомъ наболѣвшей души; точно также 
онъ играетъ слишкомъ скоро f-d u r-ную бал
ладу Ш опена. Н о за то лишь въ  игрѣ А. 
Рубинш тейна нѣкоторыя сочиненія впервые 
становятся понятными во всей ихъ красо
тѣ. Такъ, напримѣръ, въ  ноктюрнѣ Ш опе
на, ор. 37, сердце-раздирающій плачъ пре
ры вается въ  срединѣ цѣлымъ рядомъ чисто 
Палестриновыхъ аккордовъ. Въ исполненіи 
А. Рубинш тейна аккорды эти каж утся ис
ходящими отъ органа. Эти чисто-религіоз
ные звуки не успокоиваютъ, однакожъ, стра
дальца. О тчаянный вопль вновь раздается, 
и горе опять имъ овладѣваетъ. Душевное 
состояніе одинокаго, страждущ аго человѣ
ка, ищ ущаго утѣш енія въ  религіи и не на
ходящ аго е го —вотъ идея этого ноктюрна, 
дѣлаю щ аяся ясной и осязательной въ ис
полненіи А. Рубинш тейна Другой примѣръ: 
посмотрите на послѣднюю варіацію  въ  со
натѣ Бетховена, ор. 109, съ ея безконеч
ною трелью, пробѣгающею чрезъ нѣсколько 
октавъ; вы стоите предъ какимъ-то сфинк
сомъ. Н о послушайте, какъ подъ пальца
ми А. Рубинш тейна вся эта масса звуковъ 
превращ ается, наконецъ, въ какой-то ед
в а  слышный гулъ; какъ изъ этого гула, 
словно солнечный лучъ, пробивается нако
нецъ основная e -d u r-ная  тема, и вы пой
мете необходимость предшествующаго х ао 
са. И зъ  массы другихъ геніальныхъ чертъ 
въ  его игрѣ мы укажемъ еще на исполне
ніе аріи Генделя съ нанизанными, точно 
бисеръ на ниткѣ, украш еніями, извѣстны
ми встарину подъ именемъ agrem ents, 
и на исполненіе второй варіаціи  этой аріи 
октавами въ басу; на удивительный пере
ходъ ко второй темѣ c -d u r-ной сонаты, ор. 
53, Бетховена изъ верхней октавы въ низ
шую и вообще на грандіозное исполненіе

всей сонаты; на изящ ество при исполне
ніи T raum es-W irren  и Vogel als P ro p h e t 
Ш умана, на пѣніе второй темы въ h-m oll- 
номъ скерцо Ш опена, словно воспоминаніе- 
далекаго дѣтства и прошлыхъ счастливыхъ 
дней юности, сошедшее на насъ въ  разга
рѣ житейской борьбы. Да мы бы никогда., 
не кончили,еслибы стали перечислять всѣ- 
моменты, когда А. Рубинш тейнъ творитъ  
и потрясаетъ всю душу слушателя. Гово
рить ли о техникѣ геніальнаго артиста? 
И  тутъ есть нѣчто свое, самобытное, смѣ
ющееся надъ рутинными пріемами. К акъ  
съиграть быстрый аккомпаниментъ октава
ми въ «Лѣсномъ царѣ» Ш уберта-Л  иста?- 
Всякій профессоръ вамъ скажетъ: съ про 
тянутыми средними пальцами и легкой 
кистью. Что же дѣлаетъ А. Рубинш тейнъ?' 
Онъ сгибаетъ средніе пальцы, приподни
маетъ высоко кисть руки, и пальцы, ис
полняющіе октавы, падаютъ какъ молотки,, 
своими острыми концами, вмѣсто того, что
бы ложиться на клавиши бокомъ. Благо
даря этому способу, октавы эти выходятъ 
легко и свободно, тогда какъ въ  исполне
ніи другихъ піанистовъ всегда чувствуешь- 
употребляемыя ими неимовѣрныя усилія.. 
Н е найдется піаниста, который съум ѣетъ 
ему подражать въ этомъ отношеніи. Это — 
изобрѣтеніе Рубинш тейна и пріемъ, ему 
одному присущій. Ж итель Востока при 
встрѣчѣ съ геніальнымъ человѣкомъ обя
занъ произносить особую, созданную на то 
молитву. Н о и у насъ умѣютъ выражать 
внѣшнимъ образомъ свое увлеченіе. Н уж 
но видѣть тотъ энтузіазмъ, который воз
буждаетъ въ  публикѣ каждое появленіе А., 
Рубинш тейна" .

К ъ этому мы можемъ прибавить еще- 
слѣдующее. Б ъ  недавно появивш ейся но
вой книгѣ о Бетховенѣ (N eue Beethove- 
n iana, 1888) имѣется обширное изслѣдо
ваніе, основанное на отзывахъ современ
никовъ объ игрѣ Бетховена на ф ортепіа
но. П ри сопоставленіи этихъ отзывовъ с ъ  
наш имъ представленіемъ объ игрѣ Рубин
ш тейна невольно пораж аеш ься сходствомъ 
и почти тождествомъ характеристики игры 
этихъ двухъ титановъ , и намъ пріятно по
думать, что, слушая Рубинш тейна, мы мо
жемъ себѣ сказать: такъ долженъ былъ 
играть Бетховенъ, если, конечно, выкинуть 
все то различіе, которое существовало меж
ду тогдашнею и теперешнею фортепіанною* 
техникою. К ъ  давно отмѣченному сходству 
характерной головы Рубинш тейна съ ген і
альной головой Бетховена прибавляется, 
такимъ образомъ, и сходство въ  ихъ ген і
альной игрѣ.

О. Л евенсонъ.
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Большой театръ.
«Л оэнгринъ » .

П остановка на сценѣ Больш аго театра 
«Лоэнгрина» В агнера составляетъ крупное 
событіе въ наш ей музыкальной жизни. И мя 
Вагнера давно гремитъ во всемъ мірѣ, 
много о немъ писалось и  у  насъ, но зн а 
комства съ его операми въ  сущности поч
ти не сущ ествуетъ, если не считать прош 
логоднихъ представленій «Кольца Нибелун- 
говъ», да весьма неудачнаго исполненія 
итальянцами «Тангейзера» и «Лоэнгри- 
на», перваго на сценѣ Больш аго театра, 
а  второго-— на сценѣ бывшей частной опе
ры; то и другое исполненіе были настоль
ко неудачны, что не обратили почти ни
какого вниманія публики и прошли сов
сѣмъ безслѣдно. Репутація В агнера огром
на и съ нею не можетъ соперничать ни
какая  другая въ музыкальномъ мірѣ за 
вторую половину текущ аго столѣтія. Если 
имена Верди, Гуно популярны не менѣе, 
то съ ихъ популярностью не связывается 
никакого исключительнаго представленія, 
ихъ вліяніе на современниковъ далеко не 
таково, какъ вліяніе Вагнера; они такіе 
же любимые композиторы, какими въ презк- 
нее время были Россини, Беллини, Дони
цетти, но не имѣютъ даже и того значенія, 
какое несомнѣнно нужно признать за  М ейер
беромъ. Именемъ В агнера обозначается цѣ

лое направленіе въ искусствѣ, его сто
ронники представляютъ собою самую спло
ченную, самую могущественную музыкаль
ную партію Европы, музыкальная моло
дежь Германіи, И таліи  и Франціи имъ у вл е
каются. Вмѣстѣ съ тѣмъ нужно отмѣтить 
какъ бы иротиворѣчащ ій этому ф актъ, съ 
перваго взгляда трудно объяснимый: В аг
неръ въ средѣ композиторовъ не имѣетъ 
ни одного искренняго послѣдователя, подра
ж ателя. Стиль оперъ Вагнера остается един
ственнымъ въ своемъ родѣ и если знато
ки оперной литературы Западной Европы 
могутъ указать на нѣсколько опытовъ под
раж анія ему, то всѣ они оказывались мер- 
творозкдетш м и произведеніями, почти ни 
одно изъ нихъ не выходило изъ авторскихъ 
портфелей, а  если и выходило, то лишь за
тѣмъ, чтобы кануть безслѣдно въ  Лету, 
доставивъ своимъ творцамъ минуты горька
го разочарованія и навсегда отбивъ у нихъ 
охоту повторять подобные опыты. П ри всемъ 
этомъ отрицать огромное значеніе Вагнера, 
его вліяніе на оперныхъ композиторовъ 
всего міра положительно невозможно. Ваг
неръ представляетъ въ  себѣ соединеніе двухъ 
дѣятелей: творца несостоятельной, лозиной, 
не столько въ  основаніи, сколько въ разви
тіи, теоріи и композитора, многія стороны

Современное обозрѣніе.
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таланта котораго можно назвать геніальны
ми. Отрицательная часть теоріи Вагнера, 
т . - е .  его критическое отношеніе къ го
сподствовавшимъ до него формамъ оперы, 
заключаетъ въ  себѣ много справедливаго 
и оказала освѣжающее вліяніе на всѣхъ 
оперныхъ композиторовъ, сторонниковъ и 
противниковъ В агнера безразлично. Что 
касается до положительной ея стороны, 
до идеала художественнаго произведенія 
будущаго, какъ онъ выставленъ въ  его 
книгахъ «Орег und D ram a» и «K im stw erk 
d er Zukuni't», то онъ оказался такимъ же 
пустоцвѣтомъ, какъ и произведенія, напи
санныя въ искреннемъ стремленіи прибли
зиться къ нему. Оперы самого Вагнера имѣ
ютъ только чисто внѣшнее сходство съ про
повѣдуемымъ имъ идеаломъ. В ъ  теоріи В аг
неръ осуждаетъ музыку на рабское почти 
подчиненіе тексту и его требованіямъ, а 
на практикѣ едва ли какой композиторъ 
предоставлялъ ей такое господствующее 
положеніе, и такъ рабски подчинялъ драму 
потребности лирическаго настроенія музы
канта. В агнеръ самъ находился въ  полномъ 
заблужденіи относительно собственныхъ 
произведеній; въ своихъ сравнительно ран 
нихъ сочиненіяхъ «Тангейзерѣ» и «Лоэн- 
гринѣ» драмѣ и сценическому положенію 
дѣйствующихъ лицъ отводилась значитель
н ая  доля вниманія, но чѣмъ В агнеръ, по 
его собственному мнѣнію, болѣе и болѣе 
приближался къ идеалу своей теоріи, тѣмъ 
га  самомъ дѣлѣ далѣе отступалъ онъ отъ 
него. Что такое наприм., его «Тристанъ и 
Изольда» какъ  не одинъ безконечный лю
бовный дуэтъ. Влюбленные въ этой оперѣ 
часами должны оставаться обнявшись на 
сценѣ и  подбирать длинные ряды словъ, 
изображаю щ ихъ въ различныхъ формахъ 
вы раж енія одинъ и тотъ же безконечно- 
длящ ійся моментъ страсти. Сцена въ  «Т ри
станѣ» совсѣмъ почти не нужна, ибо дѣй
ствія никакого, кромѣ томленія любящих
ся, почти нѣтъ, а  онера длится не менѣе 
чѣмъ «Лоэнгринъ». Казалось бы при та 
кихъ условіяхъ опера должна возбуждать 
только скуку, но композиторъ, оставаясь въ 
предѣлахъ все одного и того же настрое
н ія , приковываетч. все время вниманіе слу
ш ателя главнымъ образомъ богатствомъ 
своихъ гармоническихъ сочетаній; хотя 
постоянно одинъ и тотъ же томительно
страстный характеръ  музыки болѣзненно 
раздраж аетъ нервы, но оторваться отъ та 
кого ядовитаго наслаж денія трудно не толь
ко вч» первый разъ  слуш ая оперу, но и 
во второй, и въ третій , но крайней мѣрѣ 
так ъ  было съ пишущимъ эти строки.

Бѣдность и растянутость дѣйствія въ

«Кольцѣ Нибелунговъ» у всѣхъ въ  свѣжей 
памяти, такъ что объ этомъ нечего и го
ворить. Въ «Парсивалѣ» тоже самое; въ 
первомъ актѣ, длящ емся почти два часа, 
все содержаніе исчерпывается разсказами; 
во второмъ движенія немного болѣе, и въ 
третьемъ опять полное отсутствіе всякаго 
драматическаго интереса.

Но обратимся къ «Лоэнгрину». Я  не 
стану излагать его сюжета, заимствован
наго изъ рыцарскаго романа X III  в. и от
личающагося значительной долей наивно
сти, свойственной поэтическимъ сказаніямъ 
среднихъ вѣковъ. Между прочимъ одинъ 
мой знакомый сдѣлалъ замѣчаніе, что ж и
тели Б рабанта, гдѣ происходитъ дѣйствіе 
«Лоэнгрина», отличаются непомѣрною фи
зической выносливостію: они совсѣмъ не 
спятъ. П ервое дѣйствіе открывается р а н 
нимъ утромъ, вскорѣ по восходѣ солнца; 
послѣ судьбища и поединка Лоэнгрина съ 
Тельрамуидомъ брабантцы пируютъ до глу
бокой ночи. Н о едва солнце начинаетъ вос
ходить, онп опять появляются на сцену 
въ  парадныхъ костюмахъ, происходитъ 
обрядъ бракосочетанія Лоэнгрина съ Эль
зой, затѣмъ брабантцы пируютъ до глубо
кой ночи. Однако солнце еще не успѣваетъ 
показаться, какъ  они уже вновь собирают
ся всѣ, выслушиваютъ разсказъ Лоэнгрина. 
провожаютъ его и вѣроятно опять пируютъ 
до глубокой ночи по случаю счастливаго воз
вращ енія своего герцога. Т акая крѣпость 
замѣчательна даже для людей X  вѣка.

Г лавная сущность «Лоэнгрина» заклю
чается въ  его музыкѣ. В агнеръ— талантъ 
по преимуществу лирическій, сверхъ того 
онъ превосходный колористъ и какъ мы 
ни избалованы въ настоящ ее время богат
ствомъ оркестровыхъ красокъ композито
ровъ наш его времени, но оркестръ В аг
нера своей красотой, роскошью и харак 
терностію едва ли не превосходитъ всѣхъ. 
У Вагнера есть ему свойственный пріемъ 
инструментовки, которому онъ остался вѣ 
ренъ до конца и который давалъ ему р аз 
нообразнѣйш ій матеріалъ для звуковыхъ 
оттѣнковъ всякаго рода. У него оркестръ 
дѣлится не только на три главныя груп
пы: смычковыхъ, духовыхъ и мѣдныхъ 
инструментовъ, но и самыя эти группы 
еще подраздѣляются на побочныя, состоящ ія 
обыкновенно изъ трехъ  инструментовъ: 
трехъ  флейтъ, трехъ  гобоевъ (считая съ 
англійскимъ рож комъ), трехъ кларнетовъ 
(вмѣстѣ съ басовымъ), трехъ  тромбоновъ 
и т. д. Эта система даетъ ему возможность 
брать цѣлые аккорды инструментами оди
наковаго тембра н дѣлать всевозможныя 
сопоставленія такихъ разнородныхъ звуч-



н остей сообразно съ требованіями дѣйствія 
и  характеристикой лицъ.

К акъ  мелодистъ Вагнеръ не отличается 
особеннымъ богатствомъ и изобрѣтатель
ностію, но за то гармонистъ онъ замѣча
тельный. Х отя при всемъ своемъ богат
ствѣ гармонія В агнера не выходитъ почти 
изъ сравнительно тѣснаго круга средствъ 
и пріемовъ, но пользуется онъ ими ма
стерски и притомъ съ полной естествен
ностью и непринужденностью. П ри всей пря
ности вагнеровскихъ аккордовыхъ сочета
ній въ  нихъ никогда не чувствуется при- 
думанности или, наоборотъ, безцѣльности, 
напротивъ, здѣсь, какъ  и въ  инструмен
товкѣ, все обусловливается характеромъ 
лицъ и драматической ситуаціей. М одуля
ціи В агнера чрезвычайно красивы и эффект
ны, но ими онъ пользуется такж е съ не- 
меныней разумностію и цѣлесообразностію. 
Въ этомъ случаѣ у Вагнера есть сходство 
съ М оцартомъ, у котораго модуляція обык
новенно такж е обозначаетъ поворотъ въ  
ходѣ дѣйствія, появленіе въ немъ новаго 
элемента и т. и.

В зятая въ  цѣломъ музыка «Лоэнгрина» 
представляетъ множество первоклассныхъ 
красотъ, начиная, съ удивительнаго орке
строваго введенія и кончая заключитель
нымъ разсказомъ Лоэнгрина. Красоты  этн 
таковы, что онѣ, сколько я  могъ замѣтить, 
доступны сторонникамъ самыхъ противо
положныхъ музыкальныхъ направленіи: отъ 
итальяномана-, до поклонника В аха вклю
чительно. Но въ «Лоэнгринѣ», какъ  и во 
всѣхъ другихъ операхъ Вагнера, есть и 
огромный недостатокъ— непомѣрная растя
нутость, не только въ  дѣйствіи, но и въ 
музыкѣ. Виною этому главнымъ образомъ 
та  напыщенность и ходульность, унаслѣ
дованныя Вагнеромъ отъ нѣмецкихъ роман
тиковъ конца прошлаго и начала настоя
щ аго вѣка, которыя достигаютъ своего апо
гея въ «Персивалѣ», послѣднемъ его про
изведеніи. Вагнеру, какъ и романтикамъ, 
простое, естественное выраженіе чувства 
представляется слишкомъ мелкимъ, низмен
нымъ; его герои говорятъ цѣлыя напыщен
ныя тирады тамъ, гдѣ достаточно самой 
простой фразы, до которой они добираются 
черезъ цѣлыя дебри туманныхъ изліяній. 
Сказанное относится главнымъ образомъ 
къ текстамъ оперъ Вагнера, но отраж ает
ся также и на музыкѣ. Еще одинъ изъ 
важныхъ недостатковъ составляетъ чрез
мѣрное преобладаніе въ музыкѣ медлен
ныхъ темно, что было одной изъ хар ак 
терныхъ чертъ Вагнера.

И сполняется у насъ «Лоэнгринъ» очень 
хорошо. Г. П реображенскій отличный Лоэн-

гр инъ; его прекрасный голосъ вполнѣ под
ходитъ къ требованіямъ партіи, онъ очень 
хорошо ноетъ, а  нѣкоторая сценическая 
неловкость скрадывается тѣмъ обстоятель
ствомъ, что Лоэнгрину въ качествѣ роман
тическаго героя не слѣдуетъ ходить и дви
гаться на сценѣ естественно, просто, а  не
премѣнно съ разными торжественными 
ужимками, что значительно облегчаетъ за 
дачу исполнителя, ибо всякая  напускная 
торжественность дается гораздо удобнѣе, 
чѣмъ простое изящ ество. Г -ж а Скомпская 
очень вѣрно поняла характеръ  Эльзы и, 
насколько допускаетъ условность подоб
наго лица, была правдива и поэтична; пѣла 
она свою партію очень хорошо. О г-жѣ 
Крутиковой и г. Корсовѣ въ  партіяхъ  
Ортруды и Тельрамунда нужно сказать то 
же самое, т. е. что задачу свою они поня
ли вѣрно и выполняютъ ее хорошо. Г. Б у 
тенко въ  партіи  короля Генриха вредилъ 
себѣ чрезмѣрною страстностью исполненія, 
которая рѣшительно ничѣмъ не. мотиви
руется въ характерѣ  изображаемаго имъ 
лица; если онъ рѣш ится быть спокойнѣе, то 
это будетъ все, что остается желать. Во
обще опера выучена очень хорошо, хоры 
и оркестръ идутъ прекрасно и весь ансамбль 
вполнѣ удовлетворителенъ.

П остановка сдѣлана не совсѣмъ удачно. 
Декорація перваго акта задумана вопреки 
всѣмъ требованіямъ даннаго сценическаго 
дѣйствія; сцена загромождена деревомъ, со
вершенно некстати выдвинутымъ почти на 
средину ея , и на ней нѣтъ мѣста для дви
ж енія массъ участвующ ихъ. Прибытіе Ло- 
энгрина сдѣлано некрасиво. Н а  загранич
ныхъ сценахъ онъ показы вается издали, то 
появляясь, то скрываясь на извилинахъ 
Ш ельды, что дѣлается, конечно, посред
ствомъ куколъ разной величины, а у насъ 
г. П реображенскій съ везущ имъ его лебе
демъ разъѣзжаю тъ на одномъ мѣстѣ. К ос
тюмы плохи и некрасивы за немногими 
исключеніями. Декораціи другихъ актовъ 
лучше.

Въ первомъ представленіи намъ броси
лось въ  глаза нѣкоторое несоотвѣтствіе 
игры дѣйствующихъ лицъ съ указаніями 
музыки. У Вагнера почти всякое выдаю
щ ееся сценическое движеніе отмѣчается въ 
музыкѣ; исполнителямъ нужно непремѣнно 
руководиться этими музыкальными указа
ніями, а  не отмѣтками въ клавираусцугѣ, 
разставленными не вполнѣ точно. Для при
мѣра укажемъ нѣкоторыя мѣста. Поеди
нокъ Лоэнгрина съ Тельрамундомъ сопро
вож дается канонической имитаціей въ ор 
кестрѣ; вступленіе темы Л оэнгрина на А 
(Іиг’номъ аккордѣ есть уже моментъ тор-



ж ества и Тельрамундъ долженъ лежать по
верженнымъ передъ Лоэнгриномъ— въ пер
вомъ представленіи зто произошло двумя 
тактами позже. Во второмъ актѣ, въ  сценѣ 
передъ соборомъ, Ортруда должна засту
пать дорогу Эльзѣ при самомъ вступленіи 
уменьшеннаго септаккорда въ  оркестрѣ, 
вслѣдъ за послѣднимъ тактомъ хора— что 
такж е было сдѣлано нѣсколько позже, хотя 
и немного. Положимъ, это мелочи, но они 
имѣютъ свое значеніе и обратить на нихъ 
вниманіе слѣдуетъ.

Е сть еще одна язва всѣхъ наш ихъ опер
ныхъ постановокъ, отравляющ ая всякое на
слажденіе— это непомѣрно длинные антрак
ты. К акъ  бы роскошна ни была постанов
ка, она никуда не годится, если для п е
ремѣны декорацій въ театрѣ приходится 
просидѣть чуть не два часа. Послѣ пер
ваго представленія «Лоэнгрина» въ  Вей
марѣ въ 1850 г. Вагнеръ въ письмѣ къ 
Листу вы раж аетъ уж асъ и огорченіе, узнавъ, 
что спектакль длился около 5 часовъ (опе
ра давалась безъ всякихъ сокращеній) и 
не знаетъ чему это приписать. У насъ въ 
«Лоэнгринѣ» кое-что пропускается и пред
ставленіе длится почти столько же. Впро
чемъ, это письмо представляетъ по моему 
значительный иптересъ со стороны взгл я 
довъ В агнера на исполненіе его музыки и 
потому я  приведу изъ него нѣкоторыя вы
держки.

Вагнеръ пишетъ: «Окончивъ оперу (т.-е. 
«Лоэнгрина»), я  точно разсчиталъ ея про
должительность и по моему 1-й актъ дол
ж енъ длиться съ небольшимъ часъ, 2-й 
актъ— НА ч ., а  послѣдній опять нѣсколь
ко болѣе часа, такъ что, съ антрактами 
включительно, опера, начинаясь въ 6 ча
совъ, должна окончиться никакъ не п озд 
нѣе 3/4 десятаго. Я  могъ бы усомниться 
въ вѣрности твоихъ темпо, еслибы мои му
зыкальные друзья, хорош о знающіе оперу, 
не завѣрили меня, что ты бралъ именно 
так ія  же темно, как ія  имъ извѣстны отъ 
меня, быть можетъ кое-гдѣ даже нѣсколько 
скорѣе. О стается предположить, что замед
леніе произошло тамъ, гдѣ ты теряеш ь свою 
дирижерскую власть, а  именно: въ  речи
тативахъ. Впрочемъ, мнѣ уже сообщили, 
что пѣвцы поняли речитативы не такъ, 
какъ я  исполнялъ ихъ моимъ друзьямъ 
за*фортепьяно. Позволь мнѣ по этому по
воду войдти въ  нѣкоторыя подробности и 
извини, что не сдѣлалъ этого ран ѣ е» . 
«Вслѣдствіе того, что у насъ на нѣмец
кихъ сценахъ даются почти исключительно 
переводныя оперы, среди наш ихъ драма
тическихъ пѣвцовъ паритъ  невыразимое 
извращ еніе понятій. Переводы итальян

скихъ и французскихъ оперъ дѣлаются но 
большей части бездарными кропателями, 
по крайней мѣрѣ никогда почти людьми, 
способными согласовать свой переводъ съ 
музыкой въ  такой же мѣрѣ, какъ  это су
щ ествуетъ въ  подлинникѣ, и какъ я, напр., 
старался сдѣлать въ  важ нѣйш ихъ мѣстахъ 
«Ифигеніи» Глюка. Слѣдствіемъ этого было 
то, что пѣвцы съ теченіемъ времени при
выкли совершенно упускать изъ виду связь 
между словомъ и звукомъ, произносить на 
акцентованной нотѣ незначущ ій слогъ, а 
важнѣйш ее слово пѣть на ритмически вто
ростепенной нотѣ, и постепенно такъ свык
лись съ полнѣйшимъ отсутствіемъ смысла, 
что часто бываетъ безразлично, произно
сятъ ли они вообще что-нибудь или нѣтъ. 
Бы ваетъ  въ  высшей степени забавно, когда 
нѣмецкіе критики кичатся тѣмъ, что будто 
только нѣмцы понимаютъ драматическую 
музыку, между тѣмъ какъ опытъ доказы
ваетъ, что всякій  плохой итальянецъ, въ  
сквернѣйшей итальянской оперѣ, деклами
руетъ разумнѣе и выразительнѣе, нежели 
самый лучшій нѣмецъ. Хуже всего отъ это
го приходится речитативу: пѣвцы привык
ли смотрѣть на него, какъ на безразлич
ное послѣдованіе звуковъ, которые можно 
по произволу разры вать и растягивать сколь
ко угодно. Когда въ  оперѣ начинается речи
тативъ, то пѣвцы говорятъ себѣ: «Слава Богу, 
нѣтъ проклятаго темпо, понуждающаго насъ 
къ извѣстной разумности исполненія, теперь 
мы чувствуемъ себя свободно, можемъ оста
новиться на любой нотѣ сколько угодно, 
пока суфлеръ подскажетъ слѣдующую фра
зу, а  дирижеръ намъ уже ничего не мо
ж етъ сказать и за  его придирки мы от
плачиваемъ тѣмъ, что тутъ мы ему коман
дуемъ, когда онъ долженъ опустить свою 
палку!» и т. д. Если такое геніальное от
ношеніе къ  речитативу дѣлается не у всѣхъ 
пѣвцовъ сознательно, то вообще всѣ они 
слѣдуютъ этой старой привычкѣ, поощряю
щей ихъ природную лѣнь и вялость. Ком
позиторъ, пиш ущій въ настоящ ее время 
для нѣмецкихъ пѣвцовъ, долженъ поэтому 
приложить всевозможныя старанія для обуз
данія такого вялаго легкомыслія. Въ пар
титурѣ моего «Лоэнгрина» я  нигдѣ не по
ставилъ слова речитативъ; пѣвцы отнюдь не 
должны знать, что въ  немъ есть речитативы 
Н апротивъ, я  старался съ такой ясностію 
опредѣлить и обозначить ритмически есте
ственное теченіе рѣчи, что пѣвцамъ остает
ся только пѣть въ н а зн а ч ен н о м ъ  т ем п о , 
ст р о ж а й ш и м ъ  образомъ соблю дая д л и т ел ь 
ност ь нот ъ, и получится естественная вы
разительность декламаціи. Поэтому я  н а
стоятельнѣйшимъ образомъ прошу пѣвцовъ,



всѣ речитативныя мѣста моей оперы преж 
де всего пѣть строжайшимъ образомъ въ 
тактъ , какъ они написаны; если они бу
дутъ исполнять ихъ сплошь скоро, съ яс
нымъ произношеніемъ словъ, то это уже 
будетъ значительнымъ выигрыш емъ;— если 
пѣвцы, исходя изъ такого основанія, руко
водствуясь разумной свободой, но скорѣе 
ож ивляясь,неж ели замедляя, съумѣютъ осво
бодиться отъ принужденности темно и до
стигнуть того, что останется впечатлѣніе 
одушевленной поэтической рѣчи, то боль
ше желать будетъ нечего».

Этой выпиской я  и окончу свою замѣт
ку. И зъ нея видно, что, В агнеръ главнымъ 
образомъ предостерегаетъ противъ излиш 
няго замедленія темпо, что не мѣшаетъ 
принять къ свѣдѣнію и нашимъ исполни
телямъ. Въ одномъ изъ писемъ Вагнеръ, 
хотя и неохотно, но даетъ метрономныя 
обозначенія для нѣкоторыхъ мѣстъ онеры 
и между прочимъ выражаетъ надежду, что 
Листъ не возьметъ слишкомъ медленно 
E s йиг’ный ансамбль (молитву) въ финалѣ
І-го  акта.

Н. К— инъ.



„Сонъ въ лѣтвюю ночь", эскизъ Ганса Макарта для занавѣса вѣнскаго Burg-Theater,

Мы не запомнимъ дня, когда бы столько 
радостныхъ ожиданій волновало насъ , какъ ве
черомъ двадцать седьмаго октября. На улицѣ 
моросила какая-то осенняя мерзость. Земля и 
небо вѣяли на міръ тоскою и тьмой. Намъ 
не было дѣла до всего этого. Мы готовились 
увидѣть страну, гдѣ никогда не заходитъ вѣчно 
юное солнце поэзіи, гдѣ никогда не вянутъ 
цвѣты безсмертнаго генія. Мы помнили, сколь
ко наслажденій испытали мы, перечитывая 
десятки разъ чудную сказку британскаго поэта. 
Сколько же, думали мы, предстоитъ намъ этихъ 
наслажденій, когда предъ нами пройдетъ на 
сценѣ эта сказка, когда ея дѣйствіе обста
вятъ современнымъ искусствомъ, когда раз
сказать ее соберутся живые люди, чувствую
щіе надъ собой вѣяніе поэта, единственнаго 
въ цѣломъ мірѣ. Творчество Шекспира осо
беннымъ образомъ настраиваетъ читателя, и 
мы, можетъ быть, невольно ждали слишкомъ 
многаго отъ спектакля въ Московскомъ театрѣ.

Да, мы ждали слишкомъ многаго...
Наши впечатлѣнія весь вечеръ непрерывно 

мѣняли свое содержаніе. Истинное наслажде
ніе смѣнялось изумленіемъ, чувство чарующей 
прелести, уносящей въ сказочный міръ, уле
тало отъ дуновенія грубой дѣйствительности, 
разсѣевалось при видѣ банальныхъ, часто жал
кихъ эффектовъ сцены.

«Сонъ въ лѣтнюю ночь» новѣйшими вос
производителями Шекспира на сценѣ превра
щенъ въ нѣчто, напоминающее оперу. Звуки 
нисколько не вредятъ волшебной атмосферѣ, 
окутывающей граціознѣйшее созданіе великаго 
поэта. Оно само звучитъ и трепещетъ все
возможными переливами юнаго вдохновенія. И 
чѣмъ больше звуковъ, тѣмъ обаятельнѣе и 
живѣй послышатся намъ таинственные голоса 
лѣтней ночи, страстный шепотъ влюбленныхъ, 
еще поэтичнѣе засіяетъ лунный свѣтъ. И въ 
этихъ звукахъ должна быть заключёна и эта 
ночь, и этотъ шепотъ, и этотъ лунный свѣтъ. 
Какая благодарная тема для музыканта-поэта, 
мечтателя!... Мы не можемъ судить о музы
кальныхъ достоинствахъ Меидельсоновскихъ 
увертюръ. Въ эстетическомъ отношеніи онѣ 
не дали намъ, всего, чего мы въ правѣ ожидать. 
Въ этой музыкѣ слышится лишь тихая лѣт
няя ночь, царство вѣчно-шаловливыхъ младен- 
цевъ-эльфовъ. Въ ея звукахъ нѣтъ ночи стра
сти, нѣтъ бурнаго потока человѣческой мо
лодости, нѣтъ одуряющихъ воплей то безна
дежныхъ, то безконечно-блаженныхъ порывовъ 
къ наслажденіямъ. У Мендельсона звучитъ не
шекспировская лѣтняя ночь, а ночь средневѣ
коваго романтизма съ рыцарской меланхоліей 
и рыцарскими тайнами. Мендельсонъ, очевид
но, все значеніе шекспировской комедіи уви-
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„Сонъ въ лѣтнюю ночь“ .



дѣлъ въ царствѣ эльфовъ и просмотрѣлъ драму, 
совершающуюся въ средѣ смертныхъ. Мы так
же не слышали въ музыкѣ царственнаго по
лета разума, олицетвореннаго въ Тезеѣ и Иппо
литѣ, свободнаго отъ заблужденій страсти, па
рящаго выше человѣческаго неразумія и ослѣп
ленія. Музыкантъ не имѣлъ права выдѣлить 
одинъ міръ изъ этихъ трехъ міровъ, менѣе 
всего онъ могъ разъединить эльфовъ и влюб
ленныхъ. Эльфы играютъ и живутъ въ нашу 
ночь, потому что эта ночь — царство бога 
любви надъ юными смертными. Увертюра къ 
послѣднему акту болѣе всего поражаетъ одно
сторонностью мендельсоновскаго вдохновенія. 
Свадебный маршъ далеко не отвѣчаетъ содержа
нію наступающаго акта. Правда, въ немъ по
являются три новобрачныхъ пары. Но это лишь 
его внѣшнее содержаніе. Композиторъ упу
стилъ изъ виду, что послѣ упоительной ночи, 
послѣ прихотливой игры волшебства и чело
вѣческой страсти, надъ сценой восходитъ солн
це, вмѣсто эльфовъ надъ нею царитъ аѳин
скій герой, вмѣсто юныхъ безсознательныхъ 
влеченій—людьми начинаетъ управлять трез
вый разсудокъ. 'Гезей и Ипполита, какъ пред
ставители особаго элемента въ Шекспировской 
пьесѣ, элемента разума и трезваго отношенія 
къ дѣйствительности, не заинтересовали ком
позитора, и пятый актъ комедіи въ его гла
захъ явился лишь свадебнымъ торжествомъ.

Музыка Мендельсона не охватываетъ всего 
содержанія нашей пьесы. Но она полна ча
рующей поэзіи, въ тѣ моменты, когда вопло
щаетъ въ звукахъ воздушное царство эльфовъ.

Драматическое исполненіе пьесы распадается 
на двѣ, другъ съ другомъ не связанныя, ча
сти. Въ одной— комедія, доведенная до край
ней степени веселости и поэтической свобо
ды въ насмѣшкѣ надъ дѣйствительностью. 
Въ другой— восторженный паѳосъ. Глупость, 
безъ всякой примѣси здраваго смысла, страсть, 
безъ всякаго участія разсудка. Необузданный 
смѣхъ и беззавѣтный лирическій порывъ. Въ 
своей статьѣ о пьесѣ[(*)] мы говорили о трудно
сти ролей ремесленниковъ. Человѣку труднѣе 
всего вытравить въ своихъ словахъ и дѣйствіяхъ 
всякій оттѣнокъ рефлекса. Самый ограничен
ный умъ склоненъ къ процессу сознанія, и 
самая безнадежная глупость къ резонерству. 
У ремесленниковъ нашей комедіи нѣтъ ника
кого резонерства и рефлексъ часто совершен
но исчезаетъ въ замѣчательномъ самоуслаж
деніи и самоувѣренности. Это чисто аѳинская 
наивность и беззавѣтная игра, вмѣсто жизни 
и мысли, только не но пути геніальнаго твор
чества, а по совершенно противоположному, 
но пути примитивнаго, крайне грубаго ин
стинкта. Въ роли такого ремесленника тре-

[(*)] См. № 1 нашего журнала.

буется воспроизвести не личность съ опредѣ
леннымъ характеромъ, а стихійную силу, при
роду, свободную отъ всякихъ воздѣйствій куль
туры, отъ всякаго вліянія умственной дѣятель
ности. Артисту ежеминутно должно быть на- 
сторожѣ, чтобы въ его игрѣ не промелькнула 
искра сознанія, обдуманности, субъективнаго 
ощущенія. Онъ долженъ безраздѣльно отдаться 
потоку силы, господствующей въ душѣ его 
героя, глупости и простодушію, доходящему 
до неразумія первичнаго человѣка. Артистъ 
можетъ впасть и въ другую крайность. Глу
пость и простодушіе могутъ выйдти не какъ 
естественное свойство его натуры, совершен
но свободное проявленіе его личности, а какъ 
отрицательное явленіе, какъ каррикатура и 
сатира. Къ такому результату приведетъ ма
лѣйшій шаржъ въ роли шекспировскихъ аѳи
нянъ. И этотъ шаржъ въ данномъ случаѣ бу
детъ непростительнѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни 
было. Ремесленники «Сна въ лѣтнюю ночь» 
не могутъ быть сатирой: ихъ глупость слиш
комъ стихійна; не могутъ быть каррикатурой 
глупыхъ людей: они слишкомъ искренни и 
счастливы своей глупостью. На сценѣ москов
скаго театра ремесленниковъ играли мно
гіе лучшіе комики труппы. Наиболѣе вы
дающуюся роль ткача игралъ г. Нравдинъ. 
Въ общемъ иллюзія глупаго, крайне самона- 
дѣяннаго и весьма подвижнаго Основы, пре
обладала. Тоже можно сказать и объ осталь
ныхъ исполнителяхъ. Но бывали моменты, 
когда, невидимому, артисты утрачивали смыслъ 
исполняемыхъ ими ролей. Однимъ изъ такихъ 
моментовъ было представленіе интермедіи. 
Этотъ спектакль былъ шаржированъ всѣми 
средствами. Маски сами но себѣ придаютъ ему 
балаганный характеръ. Мы не считаемъ это укра
шеніе неизбѣжнымъ. Въ пьесѣ о маскѣ гово
рится лишь по отношенію къ актеру, игра
ющему Тизби, и то потому, что ему надо при
крыть бороду. На сценѣ нашего театра всѣ 
дѣйствующія лица явились въ маскахъ и вос
пользовались ими для возбужденія совсѣмъ не 
комическаго смѣха. Актеры играли двойную 
игру: въ маскахъ вели сцены интермедіи, безъ 
масокъ разговаривали съ публикой. Уже одно 
снятіе маски, продѣлываемое съ особеннымъ 
вкусомъ, возбуждало въ публикѣ хохотъ и пре
вращало игру ремесленниковъ въ фарсъ, пред
ставляемый ими спеціально для возбужденія 
веселаго настроенія. Игра ремесленниковъ, ко
нечно, смѣшна для насъ, но совершенно не 
той стороной, какую выдвигали на первый 
планъ г. Правдивъ и г. Охотинъ, игравшій роль 
Тизби. Комизмъ этой игры— въ серьезномъ от
ношеніи къ своему дѣлу шекспировскихъ лю
бителей. Это отношеніе граничитъ даже съ нѣ
которымъ благоговѣніемъ, когда имъ прихо
дится играть свою «короткую и скучную ніесу»



предъ Тезеемъ. Между тѣмъ, артисты бесѣ
довали съ царемъ совершенно свободно, какъ 
переговариваются со сцены извѣстные увесе
лители съ своей публикой. Такое обращеніе съ 
государемъ по меньшей мѣрѣ странно со сто
роны людей, боявшихся быть повѣшенными 
за неосторожный ревъ льва.

Но недостатки въ представленіи интермедіи 
выкупаются весьма осмысленной игрой акте- 
ровъ-ремесленниковъ въ остальныхъ сценахъ. 
Ансамбль исполненія поражалъ оживленіемъ и 
стройностью. Апплодисменты, болѣе всего вы
павшіе на долю г. Правдина, были вполнѣ за
служены. Трудно увидѣть столько неподдѣль
наго юмора, столько естественнаго простоду
шія, сколько проявилъ артистъ въ сценѣ съ 
эльфами.

Другая область нашей комедія—драматиче
ская, сцены любовниковъ, удались гораздо 
меньше. Простота этихъ сценъ для артистовъ 
стоитъ внѣ всякаго сомнѣнья. Нѣтъ легче ни 
одного сценическаго пріема, чѣмъ чистый тра
гическій паѳосъ, вытекающій изъ самаго обы
деннаго движенія человѣческаго сердца, изъ 
чувства любви. Игра здѣсь такъ же можетъ быть 
элементарна и прямолинейна, какъ наприм., въ 
оперѣ. Отсутствіе психологическихъ оттѣн
ковъ— основное свойство ролей любовниковъ 
въ нашей пьесѣ. Ихъ настроенія не только не 
оригинальны, они даже не субъективны, осо
бенно у мужчинъ. Поэтому игра артистовъ мо
жетъ исчерпываться классическими жестами и 
классической декламаціей любовника, какъ об
щаго мѣста. Относительно женщинъ это поло
женіе не вполнѣ примѣнимо. Елена иГермія— 
личности, гораздо болѣе опредѣленныя, чѣмъ 
ихъ кавалеры. Объ Еленѣ мы подробно гово
рили въ нашей статьѣ. Роль этой глубоколю
бящей, женственной аѳинянки одна изъ самыхъ 
благодарныхъ. Это единственное лицо во всей 
пьесѣ, сразу влекущее къ себѣ наше внима
ніе, нашу симпатію. Гермія— очень ординар
ная, вспыльчивая, самолюбивая дѣвушка. Ея 
порывы страстнѣе, чѣмъ у ея подруги, но она 
бѣднѣе ея идеями и чувствомъ.

Исполнители всѣхъ этихъ ролей оставляли 
желать многаго. Артисты, игравшіе роли лю
бовниковъ, совершенно не воспользовались пре
имуществами своего положенія. Ихъ монологи 
оставались чуждыми не только жгучаго паѳоса 
страсти, но даже декламировались не всегда 
удовлетворительно. Артистамъ слѣдовало за
быть совсѣмъ, что они являются въ качествѣ 
актеровъ. Имъ достаточно было оставаться 
юношами. А вѣдь у какого же юноши не най
дется умѣнья и ныла произнести нѣсколько 
любовныхъ монологовъ, даже въ шутку! Сце
ны въ лѣсу ничтожны, какъ ряда, оперныхъ 
дуэтовъ. Играть ихъ слѣдуетъ въ сильномъ 
нервномъ возбужденіи, подъ наплывомъ моло

дыхъ силъ, бьющихъ ключомъ среди томнаго 
дыханія лѣтней ночи.

Но болѣе всего мы были разочарованы игрой 
г-жи Ермоловой-Кречетовой въ роли Елены. 
Артистка проявила очень мало драматическихъ 
средствъ. Самый голосъ ея не поддается пе
реливамъ внутренняго ощущенія. Ея героиня 
находится въ наиболѣе драматическомъ поло
женіи, чѣмъ какое-либо другое лицо пьесы. И 
между тѣмъ артистка, повидимому, совершен
но равнодушно относилась къ судьбѣ Елены. 
Что можетъ быть болѣе женскимъ, чѣмъ моль
ба о любви, страстное желаніе обнять люби
маго человѣка? Что можетъ быть трогатель
нѣе, чѣмъ жалоба на отвергнутую страсть въ 
устахъ прекрасной аѳинянки? Артистка декла
мировала всѣ эти монологи однообразнымъ то
номъ, совершенно не отражавшимъ страстное 
дыханіе лѣтней ночи и первое дѣвственное 
біеніе сердца любящей женщины. Артистка не 
произвела впечатлѣнія даже въ воспоминаніяхъ 
Елены объ ея дружбѣ съ Герміей. «Сонъ въ 
лѣтнюю ночь» тѣмъ и цѣненъ для артистовъ, 
что ихъ искусству здѣсь предлагаются элемен
тарнѣйшіе типы человѣческихъ личностей. 
Творчество поэта до того прозрачно и спокой
но, что артистамъ остается воспроизводить 
только непосредственный смыслъ сценъ, играть 
«не мудрствуя лукаво». Правда и блескъ по
эзіи скажутся сами собой, лишь только надо 
отозваться на эту поэзію искренне, съ увле
ченіемъ, почувствовать въ душѣ своей образъ 
величайшаго знатока человѣческаго сердца.

Намъ остается сказать о самой интересной 
части спектакля,— о волшебномъ мірѣ пьесы. 
Внѣшняя обстановка поражаетъ роскошью, го
ворить о массѣ вниманія и интереса, потра
ченнаго на самыя незначительныя детали. Этихъ 
деталей въ нашей пьесѣ безчисленное множе
ство и зрители съ тѣмъ большей осмотритель
ностью должны судить о предметѣ и не воз
мущаться, что мухоморъ выпускаетъ эльфа 
слишкомъ шумно. — Особеино очаровательно 
было обставлено волшебное царство Титапіи во 
второмъ актѣ. Музыка хора эльфовъ полна 
здѣсь невыразимой поэзіи и дышетъ всѣмъ 
обаяніемъ шекспировской пьесы. Лишь незна
чительныя тѣни омрачали это обаяніе.

Діалогъ между Оберономъ и его царицей не 
достигалъ всей граціи, не звучалъ полнотой 
наивности и милаго, почти дѣтскаго каприза въ 
устахъ артистокъ. Г-жа Панова— Титанія очень 
правильно декламировала, но въ ея рѣчи не было 
тоски, не было трогательной поэзіи и жен
ственности, которыми проникнута рѣчь томя
щейся одиночествомъ царицы 'эльфовъ. Г-жа 
Яблочкина— Оберонъ не хотѣла оттѣнить от
цовской нѣжности, согрѣвающей бесѣду «царя 
призраковъ» съ его посломъ и сыномъ. Но обѣ 
артистки не разсѣивали иллюзіи, очаровавшей



насъ. Ихъ голоса звучали искренностью и мо
лодостью— и этого было довольно, чтобы сцена 
перенесла насъ въ царство вѣчно юныхъ радо
стей. Г-жа Щепкина, игравшая роль Пука, явля
лась украшеніемъ этой чудной сцены. Живость 
проказника, очарованіе его шалостей и грація 
всего его существа, хотя и не совсѣмъ соот
вѣтствовали традиціонному представленію о 
Робинѣ-Пріятелѣ, въ игрѣ артистки выдѣля
лись блестящимъ лучомъ на свѣтломъ фонѣ вол
шебнаго міра.

Второй актъ былъ бы поэтичнѣйшимъ мо
ментомъ спектакля, если бы влюбленные аѳи
няне не внесли въ свои сцены прозу и хо
лодъ. Обстановка пьесы до самаго конца оста
валась безукоризненна и въ высшей степени 
роскошна. Живописныя группы эльфовъ сами 
но себѣ производили иллюзію необычной въ на
шемъ мірѣ красоты. —Но увы! эта иллюзія была 
разсѣяна въ самую драгоцѣнную минуту. Въ 
тотъ же второй актъ вставленъ балетъ. Онъ 
внѣ всякой связи съ пьесой. Танцующіе— просто 
балерины, а не эльфы. Эти существа, кото
рымъ самъ поэтъ удѣлилъ столько мѣста въ 
своей пьесѣ, оказались удаленными со сцены 
совершенно чуждымъ, враждебнымъ ихъ міру 
элементомъ. Балетъ длится очень долго, подъ 
акомпаниментъ нехарактерной, совсѣмъ ие- 
таицовалыюй музыки. Газовыя юбки балеринъ 
кощунственно разсѣеваютъ поэтическій от
блескъ, лежавшій до сихъ поръ на сценѣ, и 
зрители усталые, едва сдерживая терпѣніе, 
ждутъ конца этому странному способу допол
нять шекспировскую комедію. Валетъ вообще 
неумѣстенъ въ нашей пьесѣ, а вставленный, 
какъ самостоятельный, длинный дивертис
ментъ— онъ наноситъ смертельный ударъ ин
тересу спектакля въ самомъ его разгарѣ.

Мы этимъ но хотимъ устранить всякіе тан
цы изъ нашей пьесы. Эльфы танцуютъ и во
дятъ хороводы. Эти танцы должны быть есте
ственно-просты и дѣтеки-наивны. Они совер
шенно чужды продуманной граціи и сложныхъ 
фигуръ современнаго балета. Эти танцы должны 
исполняться эльфами, а не танцовщицами, за
бавляющими публику между прочимъ.

Указанные нами недостатки не уменьшаютъ 
значенія самого факта появленія на русской 
сценѣ «Сна въ лѣтнюю ночь». Пьеса необыч
ными пріемами поэтическаго творчества можетъ 
смутить на первый разъ нашу публику. Это 
смущеніе можетъ возрасти отъ недостатковъ 
артистическаго исполненія, отъ промаховъ въ 
обстановкѣ. Эти недостатки и эти промахи могли 
бы быть легко устранены при болѣе культур
номъ отношеніи къ имени великаго поэта. Ис
полненіе, могло бы быть обставлено другими ар
тистическими силами и не вызывать никакого 
нареканія. На западныхъ сценахъ «Сонъ въ 
лѣтнюю ночь» всегда исполняется лучшими ар

тистами уже потому, что авторъ пьесы— Шек
спиръ. Русскимъ актерамъ, конечно, далеко до 
того самоотверженія, которое характеризуетъ 
цивилизованнаго служителя искусству, далеко 
до сознанія, что сцена Шекспира, исполненная 
съ толкомъ, дѣлаетъ артисту больше чести, 
чѣмъ всѣ его «драматическіе выходы» въ «вы
игрышныхъ» роляхъ. Развѣ можно послѣ этого 
претендовать на публику, не умѣющую цѣнить 
произведеній искусства? Сами жрецы этого ис
кусства сторонятся отъ него, если оно не даетъ 
имъ случая показать себя, «сдѣлать выходъ»; 
эти жрецы ищутъ въ области искусства удов
летворенія своему тщеславію, вмѣсто того, что
бы самоотверженно служить красотѣ и правдѣ. 
Какъ же, послѣ этого, толпѣ не чувствовать 
себя верховнымъ судьей въ искусствѣ, не смо
трѣть на свои лавры, какъ на истинную славу 
художника. И она совершаетъ свой судъ, слѣ
по, самонадѣянно, увлекаясь первыми подмѣ
ченными подробностями, пустяками, достойны
ми дѣтскаго вниманія... Ивина лежитъ на со
вѣсти людей, держащихъ въ своихъ рукахъ 
судьбу прекраснаго. Ихъ не одушевляетъ бла
городное самоотверженіе на пути, ими избран
номъ; они забыли, что девизомъ истиннаго ху
дожника долженъ быть завѣтъ поэта: «Entbehren 
sollst du! Sollst entbehren»... И произведеніе 
Шекспира является предъ нами не въ той кра
сотѣ, какою озарилъ его поэтъ.

А «все-таки она вертится...» А все-таки 
«Сонъ» идетъ, и пусть этотъ чудный сонъ ста
нетъ однимъ изъ лучезарнѣйшихъ явленій на
шей меланхолической дѣйствительности!...

Ив. Ивановъ.

«Сонъ въ лѣтнюю ночь» музыкально вдох
новилъ Мендельсона. Онъ написалъ музыку 
для Шекспировой комедіи не всю сразу: 
сначала была сочинена увертюра. Феликсу 
Мендельсону-Бартольди было всего 17 лѣтъ, 
когда создалась эта лучшая изъ увертюръ, 
гдѣ молодое вдохновеніе такъ неудержимо 
бьетъ ключемъ, гдѣ міръ воздушныхъ эль
фовъ такъ чудно, фантастично выраженъ. 
Семнадцать лѣтъ! Какой юный возрастъ для 
композитора! Тѣмъ не менѣе увертюра къ 
Шекспировскому «Сну»— далеко не первое 
произведеніе Мендельсона. Онъ еще раньше 
началъ. Внукъ великаго философа Моисея 
Мендельсона, сынъ Абрама Мендельсона, гла
вы извѣстнаго банкирскаго дома, Феликсъ 
нужды не зналъ. Въ довольствѣ, холѣ проте
кало его дѣтство.Къ тому же домъ его роди
телей былъ центромъ, куда охотно стекались 
представители наукъ и искусствъ. Въ такой 
атмосферѣ быстро крѣпъ и развивался раз
носторонне одаренный ребенокъ. Склонность 
къ музыкѣ вообще была характерной чертой



этой семьи, ея наслѣдственнымъ достояніемъ. 
І’.ъ Феликсѣ эта склонность выразилась на
иболѣе ярко. На нее было обращено вни
маніе, не могло быть не обращено. Сперва 
мать Феликса взяла на себя музыкальное об
разованіе сына; но вскорѣ лучшіе берлинскіе 
учителя смѣнили ее: Людвигъ Бергеръ, уче
никъ Клементи, близкій пріятель Фильда, пре
подавалъ ребенку фортепіано, Фридрихъ Цель- 
теръ— теорію музыки и даже контрапунктъ. 
Врядъ-ли кто изъ учителей имѣлъ такого уче
ника: на девятомъ году Феликсъ— въ состо
яніи уже играть публично Consert militaire 
Дуесека, на одиннадцатомъ онъ уже пишетъ 
нѣсколько симфоній и опереттъ, конечно серь- 
езнаго значенія еще не имѣющихъ; но его со
чиненія, только нѣсколько позднѣйшія, могутъ 
уже стать наравнѣ съ юношескими произве
деніями Моцарта. Легкостью въ управленіи 
формой Мендельсонъ овладѣлъ уже тогда. 
Особенное впечатлѣніе на Феликса произвелъ 
«Фрейшютцъ» Вебера; съ тѣхъ поръ роман
тизмъ, которымъ пропитана эта онера, сдѣ
лался коренной особенностью творческа
го таланта Мендельсона. Выше уже сказано, 
что Феликсъ былъ разносторонне одаренный 
мальчикъ. Дѣйствительно онъ все хваталъ на
лету, всякое знаніе, всякую мысль. Ко вре
мени сочиненія увертюры къ «Сну», Феликсъ 
особенно пристрастился къ древнимъ и но
вымъ языкамъ, заноемъ читалъ въ оригина
лѣ величайшія произведенія классической и 
новѣйшей литературы. Шекспиръ, конечно, не 
могъ безслѣдно пройти но этой тонкой нату
рѣ. Романтическая же закваска юнаго музы
канта должна была его заставить ухватиться 
и за Оберона, и за Титапію, и за подвласт
ныхъ имъ духовъ. Такъ создалась знамени
тая увертюра. Она — лучшее изъ всего, что 
впослѣдствіи сочинено Мендельсономъ. И не 
мудрено. Онъ всегдашній баловень судьбы, 
незнакомый съ горечью жизни, не испытав
шій ея сильныхъ ударовъ, слишкомъ былъ 
сытъ для могучихъ, страстныхъ взмаховъ вдо
хновенія; все мрачное было ему чуждо; его 
музыка все болѣе и болѣе становилась съ 
годами отраженіемъ окружающаго его без
облачнаго довольства, все глубже и глубже по
гружалась въ какое-то мѣщанское благополу
чіе,. Превосходный музыкантъ, онъ не уста
валъ строить изящныя, безупречныя формы, 
но содержаніе ихъ тускнѣло и гасло; юноше
ская свѣжая нѣжность замѣстилась дряблой 
сантиментальностью; то чистое, ясное небо, 
которое въ ранніе годы рождало въ Феликсѣ 
столько чистыхъ и ясныхъ вдохновеній, впо
слѣдствіи помогало ему только повторять об
щія мѣста Мендельсоновской рутины; юноше
скія завѣтныя, романтическія грезы уступи
ли мѣсто ничѣмъ не взбудораженному, ров

ному теченію мыслей умнаго, находчиваго от
лично образованнаго, свѣтски вылощеннаго' 
человѣка. Въ семнадцать лѣтъ Мендельсонъ- 
не могъ еще быть такимъ; тогда еще онъ весь 
утопалъ въ свѣжести, юности, поэтическомъ 
стремленіи въ сказочную область. Но уже и 
тогда изъ него успѣлъ выработаться сильный 
техникъ, мастеръ съ головы до ногъ. ІІото- 
му-то увертюра его къ «Сну въ лѣтнюю ночь» — 
вполнѣ художественное произведеніе, преле
стное по формѣ, плѣнительное по содержанію. 
Все остальное, что Мендельсонъ сдѣлалъ для 
комедіи Шекспира, написано семнадцатью го
дами позже, чѣмъ увертюра, тематически во 
многомъ ее повторяетъ и вообще но стилю 
прилажено довольно удачно къ ней, хотя да
леко пе всегда равно ей но достоинству. Пе
речисляемъ всѣ нумера, которые сдѣланы 
Мендельсономъ для «Сна», помимо увертюры. 
«Скерцо»,— какъ бы вступленіе ко второму- 
акту, преддверіе въ царство волшебныхъ оби
тателей лѣса, — очаровательно въ полномъ 
смыслѣ слова; это достойный pendant къ тѣмъ 
эльфамъ, которые уже носились въ нашемъ 
воображеніи, пока мы слушали увертюру. Тѣ 
же качества наблюдаются и въ томъ коло
ритномъ «маршѣ», подъ звуки котораго тя
нется фантастическое шествіе Титаніи. Два: 
solo и хоръ эльфовъ, пока спитъ Титаніи, 
значительно ниже, какъ-то прозаичнѣе, гру
бѣе, хотя и здѣсь много красиваго, изящнаго, 
вѣрно рисующаго картину. Intermezzo, — ан
трактъ передъ третьимъ дѣйствіемъ,— посвя
щено волненіямъ Герміи, не могущей найти 
пропавшаго Лизандра, правдиво но настроенію, 
искренно, симпатично его музыкѣ; въ концѣ 
характеръ intermezzo круто мѣняется, — то 
входятъ въ лѣсъ ремесленники, и уже ко
нечно тутъ не до фантастики, не до нѣж
ныхъ чувствъ; смѣшноватымъ актерамъ-лю- 
бителямъ дана и умѣстно смѣшноватая музы
ка, слегка угловатая, съ добродушнымъ, ми
лымъ юморомъ. Антрактъ передъ четвертымъ 
дѣйствіемъ— благозвучный ноктюрнъ, весьма 
идущій къ дѣлу: еще вѣдь не проснулись всѣ. 
тѣ, которыхъ чары Оберона и проказы Пука 
свели въ заповѣдную лѣсную чащу. Совсѣмъ 
другаго склада музыка, открывающая пятое 
дѣйствіе,— торжественный свадебный маршъ. 
Здѣсь уже о царствѣ эльфовъ нѣтъ помина: 
грезы ночи пролетѣли, лѣсныя видѣнія ис
чезли , настала отрезвляющая дѣйствитель
ность, счастливый конецъ всѣмъ любовнымъ 
треволненіямъ комедіи. Здѣсь и трубы, и ли
тавры, отъ которыхъ такъ наивно открещи
вался Гервииусъ,— въ полномъ разгулѣ, шу
мятъ и веселятся вмѣстѣ со всѣми. Но что 
бы сказалъ Гервииусъ, если бы только зналъ,, 
что тѣ же инструменты вовсе не были исклю
чены изъ оркестра, сопутствующаго легко но



сящійся по лѣсу рой его красивыхъ, рѣзвыхъ, 
какъ мечта прозрачныхъ, обитателей? Вѣдь 
дѣло въ томъ, что и труба, и особенно ли
тавры далеко не всегда причина шума въ му
зыкѣ; все зависитъ отъ интенсивности зву
ка, и эффекты тихаго употребленія трубы и 
мягкихъ ударовъ литавръ въ рукахъ хоро
шаго оркестратора могутъ произвести чудеса 
нѣжности и тончайшей фантастики. «Пляска», 
завершающая представленіе ремесленниковъ, 
очень удачна и характерна; въ ней много 
курьезнаго, сознательно мѣшковатаго. Финалъ 
почти весь безъ измѣненія сотканъ изъ зву
ковъ увертюры; къ ея оркестру прилаженъ 
только хоръ эльфовъ, а въ серединѣ введено 
пѣніе двухъ solo, по музыкѣ того же качества, 
что и solo съ хорами во второмъ актѣ. Все кон
чается типичными аккордами въ высокомъ ре
гистрѣ, нѣсколько разъ раздававшимися въ 
увертюрѣ и всегда сопровождавшими Оберона 
на протяженіи всей пьесы. Помимо этихъ бо
лѣе крупныхъ нумеровъ, Мендельсонъ напи
салъ еще нѣсколько оркестровыхъ сопровож- 
деиій для нѣкоторыхъ рѣчей и сценъ коме
діи, т. е. такъ называемую мелодраму: дѣй
ствующія лица говорятъ, оркестръ имъ по
дыгрываетъ болѣе или менѣе продолжительно, 
но иногда не долѣе какихъ-нибудь двухъ так
товъ. Все это вышло очень хорошо: фанта
стично, когда касается эльфовъ; умѣстно гру
бовато и комично, когда на сценѣ ремеслен
ники. Музыка во время шалостей Пука, за
ставляющихъ Лизандра и Деметрія блуждать 
безплодно но лѣсу, особенно выдается: такъ 
задорна эта звуковая бѣготня, пока плутишка 
носится то въ ту, то въ другую сторону, 
чтобы отовсюду звать и сбивать съ толку 
обоихъ соперниковъ; такъ хорошо всякій разъ 
проносится этотъ зовъ какимъ-то перекат
нымъ эхо. Нужно отмѣтить и музыку во вре
мя интермедіи ремесленниковъ: «похоронный 
маршъ», во время послѣдовательныхъ само
убійствъ Пирама и Тизби, какъ нельзя болѣе 
подходитъ къ дѣлу своею бѣдной гармоніей, 
всѣмъ своимъ складомъ, гдѣ искренность тро
гательнаго, безъискусственнаго чувства тѣсно 
смѣшалась съ чѣмъ-то глубоко комическимъ.

И всей этой Мендельсоиовской музыки по
казалось мало для задумавшихъ поставить 
«Сонъ въ лѣтнюю ночь» на сценѣ нашего 
Большаго театра. Къ чему-то понадобилось 
усложнить представленіе вставкой громаднаго 
балета. Тогда явился новый спросъ на музы
ку. Рѣшили устраивать ее изъ сочиненій того 
ж е  Мендельсона; хоть за это спасибо. И вотъ 
дѣлается заказъ г. Безекирскому, а онъ роет
ся въ фортепіанныхъ сочиненіяхъ Мендель
сона, кладетъ на оркестръ нѣсколько его 
Lieder оіше Worte (извѣстную Friihlingslied 
въ томъ числѣ), устраиваетъ аноѳеозъ на

тему изъ неменѣе извѣстныхъ Variations so- 
rieuses. Тому же г. Безекирскому поручается 
дирижировать во время представленія коме
діи Шекспира. И онъ дирижируетъ также доб
росовѣстно, какъ и заказъ свой исполняетъ; 
оркестръ дѣлалъ свое дѣло ладно, и многое 
прошло хорошо; только въ увертюрѣ были 
кое-какія неровности. Хоры н обѣ солистки 
пѣли вполнѣ исправно.

Сем. Кругликовъ.

В. Б . КОРСОВЪ.

Двадцать— не юбилейная цифра, не по
водъ къ оффиціальному празднованію. Н о 
двадцать— все-таки не ш утка, двадцать—  
много, когда это—число лѣтъ виднаго слу
ж енія оперной сценѣ, служенія талантли
ваго, артистическаго, интеллигентнаго.

В ъ 1869 году петербургской театральной 
дирекціи стали извѣстны блестящіе успѣхи 
одного русскаго баритона въ Италіи; въ  
итогѣ получился ангажементъ Б . В. Кор- 
сова въ русскую оперу, и онъ съ октяб
р я  того же го д а— артистъ петербургской 
труппы. Ровно, слѣдовательно, двадцать 
лѣтъ, какъ  г. Корсовъ неразлученъ съ ин
тересами русскаго вокальнаго дѣла, слу
ж итъ ему вѣрой и правдой, горячо стоитъ 
за него.

Г. Корсовъ родился въ 1845 году в ъ  
Петербургѣ. Съ самаго ранняго возраста 
его возили въ  итальянскую оперу, гдѣ онъ 
имѣлъ случай переслуш ать всѣхъ знаме
нитыхъ пѣвицъ и пѣвцовъ того времени. 
Съ девяти лѣтъ онъ уже учится пѣть; из
вѣстный тогдашній профессоръ пѣнія Пич- 
чіоли занялся красивымъ альтомъ ребенка.. 
У роки эти прекратились конечно въ періодъ 
перемѣны голоса. Между тѣмъ научное 
образованіе шло своимъ чередомъ. П ро
мелькнули годы Строительнаго Училища, 
а  затѣмъ и Академіи Художествъ, гдѣ 19- 
лѣтній г . Корсовъ получилъ званіе свобод
наго художника по архитектурѣ. Для усо
верш енствованія въ  ней онъ ѣдетъ, тот
часъ но окончаніи курса, за  границу. Тутъ 
уже кстати онъ въ Миланѣ беретъ нѣсколько 
уроковъ у только что тогда покинувшаго 
сцену, знаменитаго баритона Джіованни 
Кореи, а  въ  Неаполѣ занимается съ про
фессоромъ Гуэрчіа. Впрочемъ все это еще 
носило чисто дилеттантокін характеръ . П о
лучивъ, по возвращ еніи въ Россію въ 18(16 г., 
званіе класснаго художника за новыя р а 
боты, онъ черезъ годъ, опять таки съ ар
хитектурными цѣлями, ѣдетъ изучать па



рижскую выставку. Н о тутъ уже съ него 
довольно было; природное влеченіе взяло 
верхъ, перемѣнить карьеру стало насущ 
ной необходимостью. И  вотъ г. Корсовъ 
вполнѣ отдается пѣнію; серьезно четыре 
мѣсяца работаетъ съ баритономъ Делле 
Оедіе, а  затѣмъ, по его совѣту, снова н а
правляется въ  Миланъ, къ Кореи, съ ко
торымъ въ годъ проходитъ массу партій 
чисто-итальянскаго репертуара. Въ іюнѣ 
1868 г. первый дебютъ г Корсова въ не 

значительномъ туринскомъ театрикѣ  Alfieri, 
въ оперѣ Lucia di Lamermoor. Въ январѣ 
же 1869 г. онъ выступаетъ въ  партіи  Mon- 

forte, въ  онерѣ I. Vespri Siciliani Верди, 
на сценѣ генуезскаго театра Carlo Felice, 
одного изъ первыхъ въ И таліи. Этотъ де
бютъ рѣш аетъ судьбу г. Корсова: послѣ 
него, онъ, какъ мы видѣли, артистъ М а
ріинскаго театра.

Въ юные годы г. Корсовъ былъ одно
стороннимъ поклонникомъ итальянской 
музыки. П ереворотъ въ  его взглядахъ и 
вкусахъ случился въ 1863 г., когда услы
ш алъ онъ «Юдиѳь» Сѣрова. Съ тѣхъ  поръ 
г. Корсовъ сталъ знакомиться со всѣми 
родами и школами музыки и, главнымъ 
образомъ, сдѣлался страстнымъ почитате
лемъ Сѣрова. Вообще же, среди музы
кальныхъ симпатій г. Корсова, первое мѣ
сто занимаетъ русская музыка, которую 
онъ старается горячо пропагандировать 
въ  провинціи и за  границей.

Т акъ , напримѣръ, въ  Одессѣ, гдѣ ему 
пришлось пѣть въ  каникулярное время, въ 
1873, 1874, 1875, 1880 и  1885 годахъ, 
исключительно благодаря настойчивымъ 
стараніям ъ г. Корсова, многія русскія оне
ры были включены въ тамошній, до тѣхъ 
поръ, исключительно иностранный репер
туаръ .

Е щ е болѣе характерна дѣятельность 
г. К орсова на парижской выставкѣ 1878 г. 
Дѣло было такъ; Въ залѣ Трокадеро пред
полагался во все время выставки рядъ кон
цертовъ изъ музыки разны хъ національно
стей. Со стороны Россіи были тоже заняты 
дни для концертовъ, на которые отъ рус
скаго правительства назначена была крупная 
субсидія. Все уже было такимъ образомъ 
налажено; не хватало лишь дириж ера, к о 
торому бы можно было съ честью пору
чить главное. Обратились ко многимъ рус
скимъ дирижерамъ, и тутъ случилось нѣ
что необъяснимо-странное: всѣ, къ кому 
тогда обратились, нашли какіе-то мотивы 
уклониться отъ такой миссіи. Стало тог
да извѣстнымъ, что все разстроилось: кон
цертовъ русскихъ на выставкѣ не будетъ;

и дни, записанные въ Трокадеро за Рос
сіей, были отданы другой странѣ, прави
тельственная субсидія вернулась обратно... 
Словомъ—полный разладъ. До глубины 
души потрясло это Б .  Б .; онъ рѣшился 
дѣйствовать, идти н а-п ролом ъ . И  вотъ, 
какъ только кончился петербургскій опер
ный сезонъ, онъ запасается рекоменда
тельными письмами и ѣдетъ въ Париж ъ, 
прямо къ коммисару русскаго отдѣла вы 
ставки; добивается у него пріема и горя
чо ратуетъ за необходимость вновь под
нять вопросъ о русскихъ концертахъ въ 
П ариж ѣ. Коммисаръ оказался совершенно 
противъ этого: дѣло разстроилось уже, къ 
чему начинать сначала; Онъ отклонилъ 
совѣты г. Корсова. Н о тотъ не унывалъ: 
бросился къ парижскимъ журналистамъ; 
здѣсь наш елъ онъ большую поддержку, 
особенно со стороны Г устава Б ертрана 
(Bertrand), работавш аго тогда въ Repu- 
Ыщие franqaise. По предложенію Б ертра
на, г . Корсовъ пиш етъ цѣлый этюдъ о 
русской музыкѣ, съ горячими дифирам- 
бами по адресу поразительныхъ особен
ностей русской народной пѣсни и т. д. 
Этюдъ передается Бертрану, а  тотъ со
ставляетъ изъ него цѣлый рядъ фельето
новъ и въ  свою, и въ  другія газеты. Г а 
зеты прямо подняли вопросъ о необходи
мости русской музыки на всемірной вы
ставкѣ, о странности ея отсутствія. Когда 
г. Корсовъ приш елъ къ коммисару рус
скаго отдѣла вторично, тотъ оказался уже 
податливѣе, и переписка съ Россіей по это
му поводу началась дѣятельная, привед
ш ая въ  концѣ-концовъ къ такому резуль
тату, что, хотя уже позже, чѣмъ прежде 
предполагалось, но все-таки состоялись въ 
Трокадеро русскіе концерты 1878 года подъ 
управленіемъ Н . Г . Рубинш тейна. Здѣсь не 
мѣсто входить въ  оцѣнку самихъ концер
товъ, но фактъ энергическаго и полезнаго 
вмѣш ательства г. Корсова —  на лицо; съ 
удивленіемъ отмѣтили его тогда же париж 
скія газеты .

Съ осени 1878 года петербургская ди
рекція ежегодно стала командировать г. 
Корсова на сентябрь, октябрь и ноябрь въ 
московскій Больш ой театръ, гдѣ ему сра
зу удается разбудить русскую оперу. Съ 
первой же командировки интересъ публи
ки къ проснувшейся національной оперѣ 
настолько выросъ, что послѣдовавшій съ 
1 ноября итальянскій сезонъ привелъ къ 
страш ному дефициту, и рѣшили итальян
скую оперу въ М осквѣ упразднить. Въ слѣ
дующіе осенніе сезоны подъ добровольнымъ 
надзоромъ г. Корсова поставлены въ Мо



сквѣ: „Демонъ", „Ю диѳь", „Опричникъ" 
и „В раж ья сила".

Съ осени 1882 года, г. Корсовъ совер
шенно переш елъ на московскую сцену.

За  всю свою артистическую дѣятельность 
г. Корсовъ участвовалъ въ тридцати од
ной оперѣ: въ  Русланѣ, Юдиѳи, Вражьей 
силѣ; въ  трехъ операхъ г. Чайковскаго—  
Опричникѣ, Мазепѣ, Черевичкахъ; въ  трехъ 
операхъ г. Рубинштейна.: Демонѣ, Макка
веяхъ, Купцѣ Калашниковѣ; въ Борисѣ 
Годуновѣ Мусоргскаго, Анджело г. Кюи, 
Маріи Бургундской г. Бларамберга, Уріэлъ 
Акостѣ г-жи Сѣровой; въ обѣихъ операхъ 
г. Н аправника— Нижегородцахъ и Гароль
дѣ; въ Корделіи г. Соловьева, Ермакѣ г. 
Сантиса; итого въ  семнадцати русскихъ 
операхъ; остальныя четырнадцать —  ино
странныя: Донъ-Жуанъ М оцарта, Гугеноты 
и Пророкъ М ейербера, Тангейзеръ и Лоэн- 
гринъ Вагнера, Фаустъ Гуно, Лючія До
ницетти, Рюи Глазъ М аркетти, Вильгельмъ 
Телль Россини, Трубадуръ, Травіата, Ри
голетто, Аида и Сицилійскія вечерни—  
Верди.

Нѣкоторыя изъ этихъ онеръ, именно 
Маккавеи, Купецъ Калашниковъ, Мазепа, 
Уріэль Акоста, Марія Бургундская и Ер
макъ, шли съ г. Ворсовымъ съ начала ихъ 
постановки; тамъ онъ, какъ это говорится 
въ театрѣ, «создалъ» роли; и эти «созда

нія» были имъ всегда глубоко обдуманы, 
являлись цѣльными образами, художествен
но очерченными. Н о больше гораздо оперъ, 
гдѣ г. Корсовъ не игралъ сперва, а  бралъ 
уже потомъ на себя партіи, прежде испол
нявш іяся другими артистами. И  здѣсь всег
да г. Корсовъ оставался вѣренъ себѣ. Онъ 
не пускался въ  подражанія, онъ самостоя
тельно, до мелочей изучалъ, вновь пере
думывалъ роль, «пересоздавалъ» ее и ча
сто заставлялъ забывать въ ней своихъ 
предшественниковъ, переросталъ ихъ н а ц ѣ 
лую голову. И зъ  такихъ „пересозданій" от
мѣтимъ Телля, Тельрамунда (Лоэтринъ), Р и 
голетто, Эдуарда (Гарольдъ), П етра (Вражья 
сила') и особенно Олоферна (Юдиѳь) и Б о
риса Годунова. Сюда наш ъ уважаемый ар
тистъ вложилъ особенно много ума, талант
ливости, энергіи, выразительности, добро
совѣстной работы образованнаго и р а з в и  
таго человѣка; и эти перечисленныя сей 
часъ оперныя партіи  (прибавимъ сюда еще 
Іуду М аккавея) въ  рукахъ  г. Корсова, пред
ставляю тъ собою галлерею такихъ ж из
ненныхъ, характерны хъ, разнообразныхъ, 
рельефныхъ фигуръ, что при мысли о томъ, 
кто (кромѣ авторовъ)— виновникъ появле
н ія  ихъ на свѣтъ такими, какими видимъ 
мы ихъ, слышимъ, знаемъ и любимъ,— не
вольно, самъ собою получится отвѣтъ: ху
дожникъ Корсовъ!



Малый театръ

„ Р а з л а д ъ " , д р а м а  въ 
4 -х ъ  д ѣ й с тв іях ъ  В и к

т о р а  К ры лова.

Въ драмѣ г. Крылова два 
сорта главныхъ пер
сонажей: одни— жи

вые люди, которыхъ авторъ близко наблюдалъ; 
другіе же ему, повидимому, менѣе извѣстны. Къ 
первой категоріи принадлежитъ богатый петер
бургскій чиновникъ Зарѣченскій (г. Рыбаковъ) 
и его семья: сынъ Ѳедоръ (г. Юліинъ), дочь 
Софья (г-жа Уманецъ-Райская) и воспитанни
ца Вѣра (г-жа Лешковская), а также его зна
комые: вдова Гальярдова (г-жа Медвѣдева) и 
милліонеръ Андросовъ (г. Гаринъ). Зарѣчен
скій— человѣкъ comme il taut: „хранитъ свои 
капиталы®, „домогается положеніявъ обществѣ®, 
повидимому, хорошій чиновникъ, предлагаетъ, 
вѣроятно, дѣльные проекты и навѣрное не дѣ
лаетъ крупныхъ подлостей. Семьянинъ онъ то
же почтенный: съ дѣтьми близокъ и друженъ, 
хотя ему не приходится для этого въ чемъ-ни
будь себя стѣснять. „Ни строгости, ни злобы, 
говоритъ о немъ Софья,— другъ своихъ дѣтей, 
мягкій и ласковый; но онъ себя не лишитъ для 
насъ пустѣйшей вещи, хорошей сигары не ли
шитъ®. Но дочь, очевидно, преувеличиваетъ: 
отецъ въ случаѣ надобности можетъ отказать
ся отъ сигары. Зарѣченскій эгоистъ выхолен
ный и способенъ па приличное самоограниченіе. 
Въ такомъ же духѣ воспитываетъ онъ и дѣ
тей, откровенно сообщая имъ свои воззрѣнія. 
„Надо учиться, душа моя, говоритъ онъ доче
ри, надо умѣть всѣмъ нравиться— интереснымъ 
и неинтереснымъ. Общія похвалы дѣлаютъ ре
путацію, а добрая репутація для дѣвушки луч
шее приданое и легко можетъ повести къ хо
рошей партіи®. Такое „откровенное® воспита
ніе принесло превосходные плоды. Софья жа
луется на отца, что онъ не объявляетъ ея 
нриданаго и ловитъ въ мужья богатаго и по
шлаго Андросова всѣми средствами дозволеннаго 
разсчетливой отцовской моралью кокетства. Ѳе

доръ, по афишѣ „тоже служитъ®, кутитъ на Ан- 
дросовскій счетъ, одобряетъ своего патрона, что 
тотъ поцѣловалъ его сестру, пользуясь ея аванса
ми, сочувственно выслушиваетъ его разсказы объ 
этой побѣдѣ и держитъ пари на 10.000, что 
ему не удастся овладѣть Вѣрой. Словомъ,— 
вполнѣ приличный молодой человѣкъ „изъ об
щества®. Но лучше всѣхъ удалась Вѣра. Вос
питаніе Зарѣченскаго и мораль того общества, 
въ которомъ она выросла, вытравили изъ ея 
сердца все, кромѣ сухаго и холоднаго эгоисти
ческаго разсчета, но за то развили въ ней 
практическую мудрость и старческую разсуди
тельность. Она убѣждена въ необходимости 
устроиться посредствомъ хорошей партіи и въ 
высокой степени обладаетъ тѣмъ умѣньемъ 
всѣмъ нравиться, которое рекомендовалъ Зарѣ
ченскій своей дочери. Ѳедору она даритъ иногда 
поцѣлуй на уединенныхъ прогулкахъ; его отецъ 
влюбленъ въ нео, хотя и не рѣшается при
знаться въ этомъ чувствѣ; самъ Андросовъ, ко
тораго такъ тщетно ловила Софья, дѣлаетъ ей 
предложеніе. Выборъ Вѣры чрезвычайно благо
разуменъ: въ любовь Ѳедора она совершенно 
основательно не вѣритъ, да и положенія онъ 
не имѣетъ; Андросовъ будетъ смотрѣть на нее, 
какъ на купленную вещь, да и разориться мо
жетъ. Самый подходящій женихъ старый Зарѣ
ченскій: у него есть деньги, есть положеніе, и 
онъ будетъ такимъ мужемъ, который „пригнет
ся  и никогда не выйдетъ изъ повиновенія Вѣ
ры. Рѣшеніе сдѣлано. На одномъ балу Вѣра 
„обольстительными® аргументами добыла у весь
ма высокопоставленнаго барона губернаторское 
мѣсто для намѣченнаго жениха и весьма ловко 
вызвала стараго Зарѣченскаго на формальное 
предложеніе. Въ семьѣ переполохъ полный. Ѳе
доръ взбѣшенъ вѣроломной дѣвушкой, которая 
еще такъ недавно благосклонно выслушивала 
его разсказы о веселыхъ похожденіяхъ и даже 
дарила поцѣлуи; Софья рветъ и мечетъ, хотя 
въ душѣ одобряетъ Вѣру, и требуетъ отъ отца 
выдѣла состоянія...

Первые два акта драмы— типичный эпизодъ.



извлеченный изъ живой дѣйствительности. Это 
мастерски нарисованная картина глубокаго нрав
ственнаго паденія „благопристойнаго“ общества 
съ эгоистической моралью. Въ такой семьѣ или 
даже въ такой средѣ не „разладъ", а нѣчто 
болѣе ужасное— отсутствіе всякаго нравствен
наго содержанія въ жизни. Настоящіе «гробы 
повапленные" изображены живо и художествен
но; но г. Крылову не удалось найти среди нихъ 
драмы, хотя въ 3-мъ актѣ Ѳедоръ и убиваетъ 
Вѣру. Это убійство намъ кажется недостаточно 
мотивированнымъ. Продѣлка Вѣры, но пьесѣ, 
вызвала въ Ѳедорѣ что-то среднее между без
сильной злобой и вспышкой необузданной стра
сти, а, можетъ быть, смѣсь того и другаго. 
Это, конечно, возможно; но такое убійство— 
юридическій случай, а не художественная не
обходимость. Ѳедоръ не годится въ герои дра
мы, онъ неспособенъ къ глубокому чувству, 
потому что мало чѣмъ отличается отъ своей 
среды. Съ другой стороны, если даже предпо
ложить въ немъ хорошую натуру, только испор
ченную воспитаніемъ, какъ думаетъ, невидимо
му, и самъ авторъ, то неудачно выбранъ мо
ментъ драмы. Почему же истинная любовь просну
лась въ Ѳедорѣ именно тогда, когда обнаружилась 
вся гнусность поведенія любимой дѣвушки? Во 
всякомъ случаѣ, настоящей драмы нѣтъ, и 3-й 
.актъ доказываетъ только техническое мастер
ство г. Крылова, а не его художественное твор
чество. О 4-мъ дѣйствіи нельзя сказать и этого. 
Въ немъ нѣтъ ничего, кромѣ ряда сценъ, ни для 
чего ненужныхъ въ пьесѣ, да признанія Ѳедора 
въ убійствѣ для эффектнаго паденія занавѣса.

Ко второй категоріи дѣйствующихъ лицъ драмы 
принадлежитъ братъ стараго Зарѣченскаго Кузьма 
(г. Макіиеевъ) и старшая сестра Вѣры— Марья 
Сердюкова (г-жа Ѳедотова).Тотъ и другая доволь
но искусно вплетены въ пьесу: Кузьма,какъ близ
кій родственникъ, по-нсволѣ начинаетъ играть 
важную роль, когда въ семьѣ обнаруживается 
крупный разладъ, на его квартирѣ происходитъ 
даже убійство. Сестру предусмотрительная Вѣра 
выписала изъ провинціи,чтобы въ крайнемъ слу
чаѣ пригрозить нерѣшительному влюбленному 
вѣчной разлукой. Но обоимъ персонажамъ въ 
пьесѣ предназначена болѣе важная роль: они 
служатъ представителями послѣдовательныхъ 
-ступеней нравственнаго улучшенія русскаго об
щества. Кузьма— «дядя нигилистъ», «отрица
тель 60-хъ годовъ.» Но мысли автора, онъ 
несравненно выше своихъ родственниковъ; да- 
же Софья признаетъ его честнымъ человѣкомъ, 
хотя вмѣстѣ съ другими и относится къ нему 
весьма пренебрежительно. Но г. Крылова 60-е 
годы не удовлетворяютъ: по его мнѣнію, тогда 
тоже царилъ разладъ, потому что въ основѣ 
движенія лежала злоба. «Вы отнимали у людей 
всякую отраду, говоритъ Кузьмѣ сестра Вѣры: 
любовь, дружбу, родство, религію, всякій про

блескъ поэзіи... и взамѣнъ давали только зло
бу. » Теперь въ модѣ бросать грязью въ неда
лекое прошлое, и г. Крыловъ не удержался отъ 
соблазна. Не входя въ обширную полемику, на
помнимъ автору, что въ эпоху «злобы» про
исходили тѣ реформы, въ основѣ которыхъ ле
жала самая высокая, самая благородная любовь, 
до какой только могло развиться современное 
человѣчество... Желаніе автора иллюстриро
вать фальшивую мысль повлекло за собой фаль
шивый образъ. Вѣроятно, чтобы показать ца
рившій въ движеніи разладъ, г. Крыловъ изо
бразилъ представителя эпохи злобы добродуш
нымъ простакомъ, который не пьетъ чаю и мо
лока, если кухарка приготовитъ это спеціаль
но для него; для доказательства несостоятель
ности своего направленія, Кузьма только ку
ритъ, читаетъ и является «развивателемъ» ку
харкинаго племянника, большаго негодяя.

Поправкою къ Кузьмѣ является сестра Вѣры, 
невидимому, положительный тинъ г. Крылова. 
Эта зрѣлая дѣва, которая гдѣ-то въ провинціи 
культивируетъ добродѣтель и, по словамъ ав
тора, весьма успѣшно. Въ противоположность 
Кузьмѣ, Марья Сердюкова представительница 
дѣятельной любви и глубокой религіозности. Но 
несмотря на всѣ ея нравственныя совершен
ства, г. Крыловъ поставилъ ее въ комичное по
ложеніе. Сначала она ничего не понимаетъ, что 
дѣлается вокругъ, но немедленно начинаетъ про
повѣдовать; послѣ кое-что уразумѣла и начала 
съ тѣмъ большимъ жаромъ произносить мо
ральныя сентенціи. Эти проповѣди иногда, на- 
прнм., въ объясненіи съ Вѣрой (актъ III, явлен. 
9), производятъ такое впечатлѣніе, что самъ 
авторъ очень не высокаго мнѣнія о своей ге
роинѣ. Бѣдная Марья Сердюкова въ такихъ 
сценахъ очень напоминаетъ англійскую миссъ 
изъ арміи спасенія, проповѣдующую на пло
хомъ французскомъ языкѣ въ какой-нибудь па
рижской тавернѣ.

Исполненіе «Разлада» на сценѣ Малаго театра 
гораздо художественнѣе самой драмы. Мы давно 
не получали такого эстетическаго наслажденія, 
какъ на представленіи первыхъ трехъ актовъ 
пьесы г. Крылова. Ансамбль превосходный, и 
особенно художественно исполнили свои роли 
г-жа Лешковская и г. Южинъ. Роль Вѣры по 
средствамъ молодой артисткѣ, а кромѣ того, 
она отнеслась къ ней чрезвычайно старатель
но. Всѣ черты умной, практичной, ие злой, но 
сухой дѣвушки выражены какъ разъ въ мѣру, 
безъ малѣйшаго шаржа. Самыя трудныя сцены, 
какъ наприм., неожиданное открытіе, что Вѣра 
добыла губернаторство Зарѣчеискому, въ концѣ 
1-го акта или объясненіе съ сестрой въ 3, 
сыграны весьма умно и чрезвычайно тонко. 
Вѣра, недурно обрисованная и въ пьесѣ, въ ис
полненіи г-жи Лсшковской казалась типичной и 
живой личностью. Блестяще исполнилъ еще бо



лѣе трудную роль г. Южинъ. Ѳедоръ не вполнѣ 
выдержанъ въ пьесѣ; его благородное призна
ніе въ концѣ 4 акта —совсѣмъ неудачно моти
вировано плохими проповѣдями Марьи Сердю
ковой, и г. Южинъ не придалъ этому концу ни
какого значенія для пониманія характера моло
дого Зарѣченскаго. Въ его исполненіи Ѳедоръ 
немногимъ лучше своей сестры, и въ его от
ношеніяхъ къ Вѣрѣ больше злобы и слѣпой 
страсти, чѣмъ настоящей любви. Особенно хо
рошо подчеркнулъ это г. Южинъ въ нѣмой сце
нѣ послѣ убійства. Убійца опомнился сразу, и 
его первая мысль была о самомъ себѣ какъ бы 
поискуснѣе скрыться. Жесты и мимика г. Нѣжи
на превосходно дорисовали Ѳедора, который мо
жетъ быть убійцей, но не героемъ драмы.

Остальные исполнители были вполнѣ на высотѣ 
своей задачи. Г-жа Садовская сдѣлала изъ эпизо
дической роли кухарки Кузьмы живое и симпа
тичное лицо; при ея игрѣ зрителю понятно, 
какъ простая женщина можетъ оцѣнить и при
вязаться къ доброму человѣку только за его 
доброту. Г. Музиль, игравшій ея племянника 
Ѳаддеева, который долженъ служить доказатель
ствомъ неудовлетворительности теорій Кузьмы, 
просто и естественно изобразилъ настоящаго 
негодяя. Г-жа Медвѣдева значительно выдви
нула впередъ не особенно замѣтную въ пьесѣ 
Гальярдову— давно знакомую фигуру искрен
няго друга вліятельныхъ домовъ и любящую 
тетушку богатыхъ племянниковъ. Неблагодар
ная роль Марьи Сердюковой досталась г-жѣ Ѳе
дотовой, и ея исполненіе живо давало чувство
вать, какую адскую тоску должна была наво
дить такая добродѣтельная резонерка, если-бы 
она когда-нибудь существовала въ дѣйствитель
ности. Не вполнѣ удовлетворила насъ игра 
г-жи Умаиецъ-Райской, въ ея исполненіи не 
видно было, что Зарѣчеиская—дочь богатаго и 
крупнаго чиновника, «благовоспитанная» ба
рышня; а у такихъ дѣвицъ внутренняя пошлость 
и тривіальность прикрываются обыкновенно 
вылощенною внѣшностью и красивыми мане
рами.

Одно только нѣсколько портило впечатлѣніе 
отъ превосходнаго исполненія «Разлада», э т о -  
гости у Зарѣченскаго, которые вполнѣ подхо
дили не къ салону будущаго губернатора, а къ 
какой-нибудь «Помолвкѣ въ Галерной гавани». 
Вѣроятно, не особенно дорого стоило бы по
лучше ихъ одѣть и не было бы особенно труд
но получше разучить съ ними ихъ несложный 
роли.

N.

М. П. САДОВСКІЙ.

17 октября въ Маломъ театрѣ публика и то
варищи чествовали 20-ти-лѣтній юбилей сво
его общаго любимца Михаила Прововича Са

довскаго. Ему были поднесены вѣнки отъ пу
блики, членовъ общества драматическихъ писа
телей, артистовъ русской оперы и наконецъ отъ. 
труппы артистовъ М. театра. (Послѣдній былъ 
поданъ черезъ оркестръ главнымъ режиссеромъ.
С. А. Черневскимъ и переданъ юбиляру М. II.. 
Ермоловой.) Долго несмолкаемые аплодисменты 
зрительной залы сливались съ восторженными 
рукоплесканіями и криками «браво», находя
щихся на сценѣ и за кулисами, артистовъ-то- 
варищей. Жаль только, что М. П. Садовскій 
въ такой знаменательный для него день поя
вился въ совершенно ничтожной роли. (Писарь— 
«Село Знаменское».) Отчего бы ему не выйти,, 
хоть напримѣръ, въ роли Подхалюзина «Свои 
люди сочтемся», въ которой онъ и началъ своіо 
артистическую дѣятельность. Всѣ артисты, ис
полнявшіе эту пьэсу во время пребыванія мо
сковской труппы въ Варшавѣ, на лицо, слѣдо
вательно но потребовалось бы даже особыхъ 
репетицій, и постановка ея не могла никого за
труднять. Ему, конечно, стоило только заявитъ 
свое желаніе выступить въ этой, какъ нельзя 
болѣе подходящей для юбилея, роли и дирекція 
безъ сомнѣнія не отказала бы ему въ такой впол
нѣ законной и такъ легко исполнимой просьбѣ..

М. П. Садовскій давно уже занимаетъ вид
ное мѣсто въ труппѣ М. театра, принадлежитъ 
къ числу самыхъ излюбленныхъ московскою пу
бликой артистовъ, а потому мы считаемъ не 
лишнимъ познакомить нашихъ читателей съ его 
краткимъ біографическимъ очеркомъ.

Михаилъ Прововичъ, сынъ извѣстнаго, незаб
веннаго Прова Михайловича Садовскаго, родил
ся въ Москвѣ 12 ноября 1847 г. Воспиты
вался сначала въ 4-й Московской гимназіи, но
съ переводомъ ея на Покровку перешелъ въ 
3-ю, какъ ближайшую къ его дому. Болѣзнь 
глазъ заставила его выйти изъ 5 класса, и онъ 
доканчивалъ свое образованіе уже дома йодъ 
руководствомъ лучшихъ учителей и профессо
ровъ. Кругъ нашихъ первоклассныхъ писателей,, 
друзей его отца (А. II. Островскій, А. Ѳ. Пи
семскій и др.), въ которомъ онъ съ дѣтства 
вращался, не могъ не оказать на него благо- 
гворнаго вліянія. Эти свѣточи русской мысли 
съ самыхъ раннихъ лѣтъ развили въ немъ лю - 
бовь къ литературѣ и литературному труду. 
Но порученію А. Н. Островскаго, намѣревавша
гося издать собраніе лучшихъ итальянскихъ 
пьесъ въ русскомъ переводѣ, М. П. перевелъ 
слѣдующія произведенія (изъ которыхъ нѣкото
рыя шли на сценѣ М. театра): «Добродѣтель
ный ворчунъ»— Гольдаіш, «Вѣеръ» —  его же:. 
«Франческо»— Сильвіо-Пеллико: «Что посѣешь, 
го пожнешь» — Джіакаметти (шедшая на М. г . 
въ 70-хъ годахъ), «Карлъ II»— его же и «Кор
сиканка» (шла въ бенеф. М. Н. Ермоловой въ 
1880 г.). Кромѣ того имъ переведены: «Се
вильскій цирюльникъ»— Бомарше; «Эдипъ» —



Софокла и «Федра»— Расина (послѣдняя пой
детъ въ нынѣшнемъ сезонѣ, въ бенеф. М. Н. 
Ермоловой). Въ 1886 г. въ бен. 0. 0. Садов
ской была поставлена его оригинальная коме
дія „Душа— потемки". Это первое его произ
веденіе, если и не отличалось особенной глуби
ной замысла, тѣмъ не менѣе свидѣтельствовало 
о несомнѣнномъ дарованіи начинающаго писа
теля. Везъискуственная правдивость сюжета, 
жизненность и характерность выведенныхъ лицъ, 
паконецъ прекрасный языкъ, которымъ она на
писана, вотъ главныя достоинства пьесы. Не
объяснимо быстрое исчезновеніе ея съ репертуа
ра вѣроятно охладило молодаго автора, и онъ 
замолчалъ, о чемъ, судя по первому опыту, нель
зя  не пожалѣть.

Теперь перейдемъ къ его сценической дѣя
тельности. Въ первый разъ М. П. Садовскій 
выступилъ въ 1867 г. на сценѣ Артистическаго 
кружка, помѣщавшагося въ то время на Твер
скомъ бульварѣ, въ домѣ Лабади, въ роли Ан
дрея («Въ чужомъ пиру похмѣлье»). Вмѣстѣ съ 
нимъ въ первый же разъ появилась на сценѣ 
и 0. 0. Лазарева (его жена, талантливая ар
тистка 0 . 0. Садовская). Затѣмъ онъ про
должалъ играть въ томъ же кружкѣ, перешед
шемъ уже въ домъ Бронникова (теперь театръ 
Абрамовой), гдѣ въ то время спектаклями за-

вѣдывалъ Н. Е. Вильде. Въ 1869 г. 17-го 
октября ему былъ данъ дебюіъ на Император
ской сценѣ. Въ 1-й разъ онъ вышелъ въ роли 
Подхалюзина „Свои люди сочтемся“. Пьеса эта 
шла въ тотъ спектакль въ 1-й разъ по возоб
новленіи, въ бенефисъ артиста К. П. Колосова 
съ новымъ распредѣленіемъ ролей: Большаго иг
ралъ въ 1-й разъ И. М. Садовскій; Располо- 
женскаго— Н. М. Никифоровъ и Липочку— в-ца 
Нелюбова. 2-й его дебютъ— Андрей („Тяжелые 
дни") и 3-й— Вася („Горячее сердце"). Послѣ 
этихъ дебютовъ онъ былъ зачисленъ (безъ жа
лованья) въ труппу Малаго театра, а 2 мая 
1870 г. утвержденъ на службѣ съ окладомъ.

Въ началѣ своей службы ему мало приходи
лось проявлять свою дѣятельность на казенной 
сценѣ, и онъ продолжалъ играть въ кружкѣ, 
гдѣ всегда пользовался солиднымъ успѣхомъ. 
Первая роль на сценѣ М. т., въ которой онъ 
могъ проявить силу своего дарованія, была роль 
Бѣлугина („Женитьба Вѣлугина"). Громадный 
успѣхъ въ этой роли сразу поставилъ его на 
видное мѣсто и завоевалъ ему симпатіи публи
ки, которыя крѣпли и росли съ каждымъ го
домъ. Наконецъ художественное исполненіе Хле
стакова окончательно утвердило за нимъ право 
на почетное мѣсто, въ ряду первоклассныхъ 
артистовъ нашей образцовой сцены.



Театръ г-жи Горевой.

„К о вар ство  и  любовъ“  т р а г е д ія  Ш и л л ер а  
(сп е к та к л ь  8 октября.).

Въ статьѣ о «Донъ-Карлосѣ» мы говорили 
о могучемъ потокѣ идей, взволновавшемъ запад
ную Европу въ XVIII вѣкѣ, не минувшемъ даже 
нашего отечества. Мы "говорили объ энтузіаз
мѣ, одушевлявшемъ людей этого вѣка, объ ихъ 
страстной вѣрѣ въ грядущій золотой вѣкъ. Ни
гдѣ эти идеи не подняли такихъ волнъ, какъ 
въ Германіи, потому что ни въ одной странѣ 
западной Европы люди не страдали такъ же
стоко отъ произвола, эгоизма, общественнаго 
неравенства. Людовикъ XIV былъ недостойный 
государь, былъ небесною карой для своихъ под
данныхъ. Но еще презрѣннѣе были каррикатуры 
«великаго» короля, эти владѣтели нѣсколькихъ 
квадратныхъ миль, государи нѣсколькихъ сотъ 
тысячъ подданныхъ. Нѣмецкій герцогъ XVIII 
вѣка— единственное явленіе въ исторіи. Полу
дикій тевтонъ во французскомъ кафтанѣ, вѣчно 
пьяный и циничный, съ цѣлою свитой любовницъ, 
лишенный человѣческихъ ощущеній, чуждый бла
городной отзывчивости ума и сердца, онъ еже - 
дневпо смотритъ классическую драму, мѣшаетъ 
ее съ балетомъ и къ концу пьесы падаетъ за
мертво, отягченный виномъ, обезсиленный сла
дострастными ощущеніями. Трудно представить 
отвратительнѣе картину, чѣмъ эта смѣсь искон
наго тевтонскаго варварства и утонченнаго фран
цузскаго разврата. Если благодатная, цвѣту
щая Франція была превращена въ «юдоль стра
даній и слезъ» правленіемъ Людовика XIV, то 
бѣдныя, ничтожныя по своимъ размѣрамъ, вла
дѣнія нѣмецкихъ князей представляли изъ себя 
страны, по которымъ только-что промчались не
пріятельскія полчища. Страданія «добрыхъ нѣм
цевъ» по истинѣ были ужасны. Какое же пламя 
должны были зажечь идеи, прилетавшія въ эту 
ханаанскую землю изъ-за Рейна! Снова, казалось, 
проснулись бури, шумѣвшія въ доисторическихъ 
германскихъ лѣсахъ. Молодежь положительно

обезумѣла отъ возникавшей предъ нею пер
спективы вѣчной правды на землѣ. Страданія 
нѣмецкаго народа превосходили часто человѣ
ческія силы. Надежды сбросить эти муки выли
вались теперь въ необычайной формѣ, это былъ 
какой-то патологическій бредъ, какая-то полу
безумная дрожь, настроеніе, часто совпадавшее 
съ настоящимъ умопомѣшательствомъ. Этотъ 
такъ называемый «періодъ бурныхъ стремле
ній» въ нѣмецкой литературѣ можетъ быть по
ставленъ рядомъ только съ однимъ явленіемъ 
исторіи. Я говорю о норманскихъ викингахъ, о 
страшномъ берсеркерствѣ, этой неугасимой жаж
дѣ крови ради самой крови, этой невыразимой 
оргіи наслаягденія среди убійствъ. Изо всѣхъ 
культурныхъ расъ— одна германская запятнала 
человѣчество этимъ своеобразнымъ проявленіемъ 
своего духа,— проявленіемъ, которому нѣтъ имени 
на человѣческомъ языкѣ. И въ литературѣ она 
пережила періодъ, не встрѣчающійся болѣе ни
гдѣ. Сходство между поэтами «бурныхъ стрем
леній» и викингами идетъ очень далеко. Всѣ 
они одинаково часто и съ одинаковою любовью 
поютъ о крови, о наслаясденіи человѣческою 
рѣзней. Они такъ часто требуютъ «крови тиран
новъ », что одна умпая современница эту кровь 
назвала единственной пищей этихъ новыхъ бар
довъ. Здѣсь дѣло шло узко не о поэзіи, не о- 
красотѣ искусства, а о томъ furor teutonicus, 
который приводилъ въ ужасъ античный куль
турный міръ.

При такихъ обстоятельствахъ Шиллеръ на
чалъ свою поэтическую дѣятельность. Одарен
ный отъ природы страстнымъ темпераментомъ, 
измученный военною дисциплиной воспитанія, по
этъ излилъ свою душу въ «Разбойникахъ». Это 
въ полномъ смыслѣ поэма скандинавскаго ви
кинга, съ безумными, неестественными порывами 
чувства и дикимъ языкомъ. Но на современни 
ковъ она произвела громадное впечатлѣніе бур
ною защитой свободы личности. Поэтъ видѣлъ 
торжество своего произведенія, слышалъ, какъ.



его самого называли будущей славой нѣмецкаго 
театра, и въ самозабвеніи восторга клялся оправ
дать эту честь.

Но она не далась ему даромъ. Его посадили 
въ тюрьму за самовольную отлучку изъ воен
ной академіи, гдѣ онъ обучался и откуда бѣ
жалъ на представленіе своей трагедіи. Двѣ не
дѣли просидѣлъ авторъ „Разбойниковъ", горя 
и пламенѣя негодованіемъ на человѣческую не
справедливость, обдумывая новыя филиппики 
противъ вѣковыхъ предразсудковъ, противъ на
силія и мрака. Выпущенный изъ тюрьмы, онъ 
бѣжалъ изъ роднаго Штутгарта. Бѣдный, оди
нокій, неопытный, богатый лишь фантазіями 
да громкими фразами, поэтъ бѣдствуетъ, жи
ветъ почти „единымъ словомъ", льющимся бур
ною рѣкой изъ его двадцатитрехлѣтняго сердца. 
Въ его умѣ окончательно складывается страст
ная инвектива на власть, его покаравшую, на 
общество, возмущенное первымъ плодомъ его 
вдохновенія. Планъ „Коварства и любви" го
товъ,— и не будетъ границъ негодованію про
тивъ коварныхъ и сильныхъ. Но небо про
ясняется надъ поэтомъ. Онъ нападаетъ въ лю
бящую семью, страстно влюбляется въ ея дочь, 
и любовь его драмы будетъ озарена буйными 
порывами чувства, это будетъ любовь титанизма, 
существа, у котораго кружится голова и захва
тываетъ духъ. Здѣсь не будетъ рѣчи о тонкихъ, 
глубоко-человѣчныхъ ощущеніяхъ юноши, пере
живающаго лучшіе моменты жизни. Здѣсь будетъ 
раздаваться сплошной вопль полубезумной стра
сти, возможной лишь въ „періодъ бурь", въ пе
ріодъ новаго берсеркерства.

Драматическій паѳосъ нашей пьесы далеко 
уходитъ за границы человѣческой природы. Са
мые характеры очерчены кистью, не чувствую
щей рамокъ, ио повинующейся предметамъ, съ 
которыхъ рисуется картина. Это взмахи опья
неннаго вдохновенія, не знающаго конца и на
чала своимъ штрихамъ. Ради этихъ гигантскихъ 
штриховъ поэтъ приноситъ въ жертву и прав
ду, и здравый смыслъ, и достоинство своего 
произведенія.

Въ самомъ дѣлѣ, что такое Фердинандъ? На
прягайте сколько угодно ваше воображеніе, вамъ 
не открыть въ немъ смертнаго. Это сама страсть, 
со всею мощыо ея паѳоса, со всею бездной ея 
безумія. Эта страсть, въ лицѣ нѣмецкаго майо
ра,, далеко оставляетъ за собой всѣ безумства 
его тевтонскихъ предковъ. Что она смертельно 
враждуетъ съ разсудкомъ, это еще въ порядкѣ 
вещей. Но вотъ что составляетъ удѣлъ только 
„германскаго юноши", какимъ воображаетъ его 
нѣмецкій поэтъ: это— „исполинскіе подвиги", 
„борьба съ небомъ и адомъ", „превращеніе 
враждебныхъ горъ въ ступени къ небесной груди 
Луизы», „поединокъ съ судьбой," „слѣды ногъ 
Луизы въ песчаной пустынѣ, затмѣвающіе со
бой величіе готическихъ зданій Германіи," пре

вращеніе всей вѣчности въ мдйскій день, мало 
этого— перерожденіе Луизы въ существо высшее, 
чѣмъ можетъ создать само Божество. Ферди
нандъ не признаетъ меньшаго масштаба для 
своей любви, чѣмъ вселенная, вѣчность, небо 
и адъ. Отъ измѣны Луизы долженъ „цѣпенѣть 
весь міръ и одѣться въ трауръ"; лимонадъ, 
ею сдѣланный, подслащенъ не иначе, какъ въ 
аду; ея предполагаемая интрига съ гофъ-мар- 
шаломъ „преступленіе, подтачивающее въ корнѣ 
человѣчество"; объятія невѣрной Луизы ни бо
лѣе, ни менѣе, какъ „страшныя звенья ехидны, 
взвивающіяся къ небу во всемъ безобразіи, въ 
какомъ видѣлъ ее адъ"; красота Луизы до 
того значительна въ твореніи Бога, что „весь 
міръ возникъ лишь какъ приготовленіе къ это
му дивному созданію"; если кто любитъ Луизу, 
это значитъ оиъ „уступаетъ Верховному Судіи 
всю его вселенную, отрекается отъ всего его 
дивнаго созданія"; свиданія при такой любви 
высчитываются по ударамъ пульса, а если ren
dezvous прекращаются, сердце влюбленнаго— 
„опустошенный край, ио которому прошла чу
ма". Такова страшная шумиха, наполняющая 
монологи Фердинанда. Въ наше насмѣшливое 
время страшно произнести и сотую часть того, 
что „германскій юноша" высыпаетъ цѣлыми 
залпами.

Луиза не смѣется надъ нимъ. Напротивъ, 
она прекрасно аккомпанируетъ этимъ не совсѣмъ 
складнымъ романсамъ.

Фердинандъ въ поэтическомъ отношеніи имѣ
етъ одно преимущество предъ Луизой: это впол
нѣ понятный образъ, хотя и не отъ міра сего. 
Мы даже понимаемъ вспышки его ревности, мѣ
шающей ему выслушать гофъ-маршала, обра
тить вниманіе на внезапную перемѣну во мнѣ
ніяхъ президента о дочери музыканта, вообще 
сколько-нибудь уяснить фактъ измѣны Луизы. 
А еслибы насъ и изумили нѣкоторые поступки 
Фердинанда, мы вспомнили бы, что это— ге
рой „эпохи бурныхъ стремленій", когда здравый 
смыслъ былъ далеко не обычнымъ элементомъ 
поэтическаго творчества.

Не то съ Луизой. Она дочь музыканта, но, 
очевидно, весьма начитана въ лирической мечта
тельной поэзіи Виланда, Гердера и нр. Опа 
любитъ выражаться тропами и фигурами. Себя 
она сравниваетъ съ фіалкой, умирающей подъ 
ногой Фердинанда, съ мошкой, грѣющейся на, 
солнцѣ, свою жизнь называетъ росинкой вре
мени; очень свободно разсуждаетъ о служеніи 
Богу посредствомъ любви къ его твореніямъ. 
Но вдругъ эта поэтическая героиня становится 
„you  bescheideuer und solider Haltung" [(*)]. Опа 
отказывается бѣжать съ Фердинандомъ подъ 
предлогомъ долга дочери. Даже нѣмецкая кри-

[(*)] Riickert: Kulturgeschiclite des deutsclien 
Volkes, Leipzig 1853, I. Авторъ такъ выражается 
о богиняхъ нѣмецкой миѳологіи.



тика признаетъ несостоятельность этой сцены 
(III, 4), только въ другомъ отношеніи: она 
считаетъ ее лишней для драматическаго дѣйст
вія [(*)]. То же самое нѣмцы говорятъ и о сценѣ 
Луизы съ лэди Мильфордъ. Сцена эта весьма 
эффектна, еслибы самъ авторъ не повредилъ 
ея эффектности; она была бы украшеніемъ дра
мы, еслибы была кстати. Въ уста Луизы по
этомъ вложены любимыя его идеи о человѣ
ческомъ достоинствѣ, о чистотѣ народной нрав
ственности и тлетворномъ дыханіи аристокра
тической атмосферы, о высотѣ внутренняго удо
влетворенія и призрачности внѣшнихъ благъ. 
Сцена по композиціи напоминаетъ знаменитую 
сцену въ „Донъ-Карлосѣ“ Позы съ королемъ. 
И заблужденія поэта здѣсь тѣ же самыя, какъ 
и въ той драмѣ. Поэтъ такъ лсе играетъ ду
шой Луизы и особенно лэди Мильфордъ, какъ 
тамъ игралъ душой испанскаго короля. Луиза 
„презираетъ судъ толпы“ и „почтительно цѣ
луетъ руку лэди“ ; говоритъ очень эффектныя 
фразы о змѣяхъ раскаянія, часахъ отрезвленія 
и о своей мѣщанской невинности и чистотѣ 
сердца, и здѣсь лсе хочетъ разыграть изъ се
бя героиню, обманувъ лэди, превративъ свое 
безсиліе въ самоотверженіе. Къ ней, слѣдова
тельно, можно обратить тотъ лсе самый во
просъ, который она только - что задала лэди: 
„Такъ лсе ли ясно ваше сердце, какъ вашъ 
наружный видъ?" И мы не знаемъ, чѣмъ лучше 
„ мѣщанская невинность “ аристократическаго 
лицемѣрія. Съ лэди Мильфордъ поэтъ продѣ
лываетъ еще болѣе смѣлый экспериментъ. Фа
воритку, выросшую въ милостяхъ развратнаго 
любовника, онъ заставляетъ не только бѣжать 
этихъ милостей, не только отказаться отъ Фер
динанда, на котораго теперь лэди могла бы 
претендовать съ большимъ правомъ послѣ от
каза Луизы, но поэтъ даже влагаетъ въ уста 
принцессы намѣреніе поденно работать. Боги 
Эврипида насъ изумляютъ гораздо менѣе вне
запностью своихъ появленій, чѣмъ психическіе 
пассажи шиллеровскихъ героевъ.

Такой же пассажъ поэтъ устроиваетъ и съ 
Луизой въ первой сценѣ послѣдняго акта. Мы 
знаемъ, что Луиза покорилась долгу, отказа
лась отъ Фердинанда нѣсколько разъ— и предъ 
нимъ самимъ и предъ лэди Мильфордъ. И что 
же? Всс-таки Луиза, оказывается, намѣрена 
убить себя. Это намѣреніе она объясняетъ отцу 
въ нестерпимо-витіеватыхъ фразахъ, въ фаль
шивыхъ, вымученныхъ аллегоріяхъ. Этотъ спо
собъ толковать о своемъ самоубійствѣ съ от
цомъ, страстно любящимъ свою дочь, доказы
ваетъ или безсердечіе этой дочери или ложный 
путь, принятый творчествомъ поэта. Остается, 
конечно, признать послѣднее и замѣтить, до 
какой фальши можетъ доводить писателя при

страстіе къ сценическимъ эффектамъ и изыс
канному языку. Луиза, конечно, отказывается 
отъ своего намѣренія и обѣщаетъ уничтожить 
послѣднюю память о Фердинандѣ. Намъ это 
давно извѣстно, и предъ нами только третья 
лишняя сцена, выдуманная поэтомъ исключи
тельно для театральнаго украшенія пьесы.

Послѣдній актъ ничего не прибавляетъ къ 
характеристикѣ Фердинанда и Луизы. Ферди
нандъ говоритъ предъ смертью даже еще на
пыщеннѣе, чѣмъ говорилъ раньше. Во всѣхъ 
его очень длинныхъ монологахъ нѣтъ рѣши
тельно ни одного слова, сказаннаго въ простотѣ. 
Этотъ потокъ витійства, гиперболъ, доходящихъ 
до комизма, шокируетъ важность минуты и 
смерть любовниковъ превращаютъ не въ драму, 
а въ „ложно-классическій ужасъ". Громы и 
молніи наивнаго творца „Разбойниковъ“ раз
сыпаны въ послѣднемъ актѣ нашей пьесы, и въ 
этомъ хламѣ риторики и неестественнаго крика 
исчезаютъ дѣйствительно мастерскіе моменты, 
напр. начало бесѣды Луизы и Фердинанда по 
уходѣ Миллера. Самый конецъ трагедіи снова 
одинъ изъ психическихъ пассажей, о которыхъ 
мы говорили выше.

„Коварство" изображено Шиллеромъ съ не
меньшей беззавѣтностью, чѣмъ и „любовь". 
Представители „коварства"— президентъ, отецъ 
Фердинанда, и секретарь его Вурмъ. Маршала, 
глупаго до невмѣняемости, считать нечего. Осо
бенно характеренъ Буртъ. Несмотря на свою 
дѣловитость, онъ такой же любитель метафоръ, 
какъ и любовники пьесы. Душа у него съ „ба
рометромъ", козни его „гранъ дромежей", пре
зидентъ полководецъ, его сынъ— главныя силы, 
а Луиза— отряды. Вообще, герои Шиллера всѣ 
одарены необыкновеннымъ краснорѣчіемъ, даже 
горничная лэди Мильфордъ. Только краснорѣчіе 
это у всѣхъ совершенно одинаковаго характе
ра, за исключеніемъ развѣ музыканта, позво
ляющаго собѣ чисто-тевгонскіе эпитеты по ад
ресу непріятныхъ ему личностей. Вурмъ также 
очень краснорѣчивъ, но онъ, кромѣ того, без
мѣрно ехиденъ. Поэтъ, видимо, съ особеннымъ 
вкусомъ сочинялъ тонкія реплики секретаря и 
старательно отдѣлывалъ его дипломатическіе 
ныходы. А если принять во вниманіе наруж
ность, присвоенную поэтомъ Вурму, этотъ сек
ретарь является намъ страшнѣе гегевскаго Ме
фистофеля. Тотъ въ сущности очень веселый 
чортъ и сравнительно безобидный и не особенно 
эгоистичный. Вурмъ— положительное олицетво
реніе демонской силы и пропитанъ эгоизмомъ 
до полнаго презрѣнія чужой участи. На его со
вѣсти уже лежатъ преступленія и человѣческое 
горе для иего не имѣетъ никакого значенія. 
Президентъ— тоже злодѣй. Въ драмѣ, благода
ря своему положенію, онъ является еще страш
нѣе Вурма, тѣмъ болѣе что Вурмъ— ого слуга. 
И оба эти исчадія ада обращаются на путь[(*)] Bulthaupt: Dramaturgic der Classiker.



раскаянія въ концѣ трагедіи. Смерть двухъ мо
лодыхъ людей, конечно, поразительна, но только 
не для честолюбиваго аристократа-министра и 
еще менѣе эгоиста злодѣя —его оруженосца. А 
именно на послѣдняго катастрофа производитъ 
наиболѣе сильное впечатлѣніе.

Выводъ нашъ относительно драматическихъ 
достоинствъ „Коварства и Любви11 будетъ та
кой же, какъ и о „Донъ-Карлосѣ". Достоин
ства эти очень не высоки и омрачаются произ
воломъ поэта въ психическихъ явленіяхъ и уни
жаются крайне неестественнымъ, фальшивымъ 
стилемъ.

Значеніе драмы— въ ея гуманномъ направле
ніи, въ защитѣ правъ человѣка независимо отъ 
его общественнаго положенія, въ защитѣ нрав
ственныхъ, естественныхъ влеченій человѣческой 
природы. На современниковъ драма еще н дру
гою стороной производила сильное впечатлѣніе. 
Это— характеристикой правленія современныхъ 
нѣмецкихъ государей, ихъ разврата, ихъ без
примѣрнаго самовластія.

Въ концѣ XVIII вѣка открылась война Англіи 
съ ея американскими колоніями, и нѣмецкіе 
князья наперерывъ предлагали Англіи своихъ 
солдатъ. Такимъ образомъ продано было 30.000 
нѣмцевъ, изъ которыхъ едва ли половина вер
нулась въ отечество. Шиллеръ возсталъ про
сивъ этого позора, и его протестъ привѣтство
вали но всѣмъ государствамъ каррикатурвыхъ 
Людовиковъ Германіи.

„Коварство и Любовь"— одна изъ самыхъ бла
годарныхъ пьесъ для сценическаго воспроизве
денія. Вя дѣйствіе движется очень энергично, 
за исключеніемъ нѣсколькихъ сценъ, замедля
ющихъ и путающихъ его; языкъ трагедіи эф
фектенъ, фразистъ и до того театраленъ, что 
требуетъ отъ актеровъ только подходящихъ 
жестовъ. Психологическая игра необходима толь
ко для двухъ ролей — Луизы и Вурма. Но и 
послѣдняя роль въ сильной степени облег
чается внѣшними эффектами: оригинальною 
внѣшностью и самоусладительными, изысканно
ехидными силлогизмами, вложенными поэтомъ 
въ уста секретаря.

Луизу играла г-жа Анненкова-Бернаръ. Мы 
видѣли, сколькими странностями отмѣчена лич
ность нѣмецкой дѣвушки, сколько противорѣ
чій внесено поэтомъ въ ея душу. Еслибы поэтъ 
оставилъ ее наивнымъ, непосредственнымъ со
зданіемъ, мы чувствовали бы къ ней такую же 
симпатію, какую чувствуемъ напр. къ Марга
ритѣ Гёте. Если бы поэтъ сохранилъ образъ 
дѣвушки глубоко мыслящей, энергичной въ со
знаніи своего долга, мы удивлялись бы сй, какъ 
удивляемся, напр., шекспировской Маріаннѣ. 
Поэтъ перемѣшалъ всѣ эти элементы и впеча
тлѣніе наше двоится, остается неяснымъ до 
самаго конца драмы. Г-жа Анненкова сдѣлала

все, что можно было сдѣлать на ея мѣстѣ. Ея 
игра даже была тактичнѣе и. правдивѣе, чѣмъ 
представленіе о ней самого Шиллера. Г-жа Ан
ненкова но цѣловала руки лэди Мильфордъ въ 
благодарность за предложеніе мѣста. Поэтъ за
ставляетъ сдѣлать это свою Луизу, только что 
заявившую презрѣніе къ толпѣ, къ предразсуд
камъ и начинающую громить аристократію съ 
ея развратомъ и лицемѣріемъ. Самая трудная 
сцена— диктовка, письма. Она не удавалась луч
шимъ, исполнительницамъ роли Луизы. Вина 
всецѣло лежитъ на совѣсти поэта, соединив
шаго въ Луизѣ воркующую голубку и энерги
ческую женщину— Позу. Намъ и не ясно поэто
му, въ какомъ настроеніи Луиза пишетъ письмо, 
диктуемое ей Вурмомъ. Она можетъ писать его 
почти безсознательно, всецѣло порабощенная 
демонскою силой секретаря, угнетенная мыслью 
объ участи отца и матери. Она будетъ Грет
хенъ, попавшая въ руки Мефистофеля. И мы 
ожидали увидѣть ее такою до бесѣды съ лэди 
Мильфордъ. Но послѣ этой сцены мы вправѣ 
встрѣтить не только энергическую дѣвушку, но 
даже ожидать отъ нея попытокъ увернуться изъ 
сѣтей коварства. Ремарки Шиллера указываютъ, 
что поэтъ понималъ сцену въ первомъ смыслѣ. 
Г-зіса Анненкова должна была помириться на 
этомъ. Безсиліе, совершенно механическій про
цессъ письма, прерываемый слабыми протеста
ми подавленнаго, жалкаго существа, стоящаго 
надъ пропастью,— должны проходить чрезъ всю 
сцену. Артистка слишкомъ волновалась, съ из
лишней нервозностью переговаривала продикто
ванныя фразы, вообще проявляла слишкомъ 
много жизни и сознанія для дѣвушки, пишу
щей и говорящей какъ бы въ гипнотическомъ 
снѣ. Послѣдняя сцена съ Фердинандомъ была 
прекрасна. У самого поэта Луиза ведетъ себя 
совершенно просто и симпатично; лишь въ ли
цѣ Фердинанда поэтъ изливаетъ свой тита
низмъ и фразерство. Поэтому— умираетъ Луи
за— это погасаетъ прекрасный майскій вечеръ, 
кончается ея рыцарь — остываетъ чудовищ
ная бомба, разбрасывая искры и окутывая 
окрестность удушливымъ чадомъ.

Шиллеровскаго Фердинанда мозкно сколько- 
нибудь очеловѣчить лишь артисту, обладающе
му страстнымъ темпераментомъ, способному самый 
экспансивный паеосъ окрасить чувствомъ искрен
ности и правдоподобія. Роль требуетъ необычай
наго напряженія голоса и всейнатуры артиста. Это 
почти роль шекспировскаго Отелло, только, ко
нечно, несравненно проще ся, безгранично бѣд
нѣе ея психологическимъ содержаніемъ. Г. Вар
шавскій-Долинъ , казалось, исполнялъ лишь 
должность Фердинанда, а не игралъ его роль. 
Этотъ титаническій юноша, плодъ „бурныхъ 
стремленій11, самой беззавѣтной эпохи въ исто
ріи литературы, въ лицѣ артиста выходилъ 
лишь дерзкимъ майоромъ, безпокойнымъ любов



никомъ, капризнымъ сыномъ. Артистъ могъ бы 
быть салоннымъ кавалеромъ, интереснымъ и 
несчастнымъ молодымъ человѣкомъ мелодрамы, 
но онъ не обладаетъ и сотою долей „герман
скаго юноши11, вызывающаго на поединокъ и 
судьбу, и небо, и землю, и адъ, и кое-что еще. 
Особенно неудачны были сцены съ лэди Миль- 
фордъ и сцена съ Луизой предъ смертью. Ар
тистъ началъ бесѣдовать съ фавориткой крайне 
вызывающимъ тономъ, не допускающимъ подо
зрѣвать въ Фердинандѣ элементарнаго уваже
нія къ женщинѣ. И при всей этой совершенно 
неумѣстной энергіи артистъ не оттѣнилъ могу
чаго впечатлѣнія, произведеннаго на него раз
сказомъ лэди, совершенно переродившаго его 
въ нѣсколько мгновеній. Въ послѣдней сценѣ 
съ Луизой артистъ былъ’ совершенно внѣ жгучей 
атмосферы лирическихъ порывовъ, окружающей 
Фердинанда. Припадки отчаянія, злорадства, 
неотразимой страсти коснулись души артиста 
лишь блѣдными фразами, а не своимъ титани
ческимъ пыломъ.

Въ роли лэди Мильфордъ выступила г-жа Го
рева. Эффектная внѣшность, сценическая опыт
ность до мельчайшихъ подробностей, искреннее 
отношеніе къ душевной жизни своей героини — 
бросались въ глаза въ каждый моментъ игры 
артистки. Иллюзія достигла бы полноты въ тро
гательномъ разсказѣ лэди о несчастіяхъ, бро
сившихъ ее въ объятія герцога, но голосъ ар
тистки разрушалъ все очарованіе сцены. Этотъ 
голосъ въ самые захватывающіе моменты зву
читъ замогильнымъ тономъ и съ трудомъ под
дается вибраціи внутренняго настроенія. По
этому сцена, болѣе всего требующая оттѣнковъ 
въ діалогѣ, сцена лэди съ Луизой,— не оста
вила никакого впечатлѣнія, насколько это за
висѣло отъ г-жи Горевой. Лэди чувствуетъ 
сильное волненіе при появленіи дочери музы
канта, особенно при ея Филиппинахъ, и мы это 
волненіе читаемъ на лицѣ артистки, но топъ 
ея рѣчи говоритъ намъ совершенно о другомъ— 
онъ какъ-то заунывенъ, жалобенъ, раздается 
какъ будто изъ груди, совершенно не принад
лежащей лэди Мильфордъ. Такимъ тономъ тѣнь 
отца Гамлета могла бы разсказывать сыну о 
злодѣяніи брата.

Изъ остальныхъ исполнителей по достоинству 
игры слѣдуетъ отмѣтить г. Варравина, игравшаго 
роль Вурма, и г. Петипа въ роли гофъ-маршала. 
Гриммъ перваго артиста соотвѣтствовалъ ука
заніямъ самого поэта; игра знакомила насъ съ 
президентскимъ наперстнпкомъ, хитрымъ до 
ехидства, себялюбивымъ до полнаго презрѣнія 
чужой личности, прямолинейнаго въ своихъ пла
нахъ до полнаго равнодушія къ чужимъ стра
даніямъ. - -  Г. Истина былъ бы безукоризненъ, 
еслибы не шаржировалъ. Артистъ обладаетъ 
очень рѣдкимъ и очень мастерскимъ умѣньемъ 
изображать глупость, ея искреннее счастье и

самоудовлетвореніе. Поэтому всѣ сцены гофъ- 
маршала съ президентомъ были превосходны. 
Въ сценѣ съ Фердинандомъ артистъ, казалось 
намъ, слишкомъ грубо оттѣнялъ пошлость и 
трусость своего героя. Но за этотъ шаржъ мы‘ 
не можемъ винить артиста. Сама сцена напи
сана поэтомъ для театральнаго эффекта, для 
удовлетворенія страсти поэта сводить вмѣстѣ 
совершенно противопололшыхъ другъ другу лю
дей. Эффектъ большей частью очень наивный 
н совершенно неинтересный въ психологическомъ 
отношеніи. Поэтому игра артистовъ въ моментъ 
такихъ coups de theatre не всегда можетъ под
лежать серьезной критикѣ.

Исполнители остальныхъ двухъ видныхъ ро
лей: музыканта— г. Стрѣльскій и президента— 
г. Ѳаддеевъ были совершенно не на своихъ мѣ
стахъ. Г. Стрѣльскій, вѣроятно, въ силу своей 
натуры, не могъ изобразить отца Луизы, став
шаго прототипомъ нѣмецкаго бюргера, ограни
ченнаго до ненависти ко всему, что внѣ его 
круга, религіознаго до полной неподвижности 
мысли, простаго и прямаго въ семейныхъ отно
шеніяхъ до вспышекъ дикой грубости. Это 
своего рода западно-европейское «темное цар
ство». Здѣсь чувство любви кончается прокля
тіями, отцовская нѣжность смѣняется желчными 
упреками. Эти переходы не доступны г. Стрѣль- 
скому. I'. Ѳаддеевъ По другой причинѣ былъ 
очень плохимъ президентомъ. У артиста нѣтъ, 
повидимому, средствъ выражать внутреннія ощу
щенія. Ни голосъ, ни жесты не поддаются его 
волѣ и мы совершенно не видѣли въ отцѣ 
Фердинанда живаго, не говоря уже очень ха
рактернаго и энергическаго, человѣка, какъ не 
видѣли его въ роли Альбы того же артиста.

Нельзя не упомянуть о вводной небольшой 
роли камердинера герцога. Именно въ устахъ 
этого камердинера звучатъ вопли нѣмцевъ XYIII 
вѣка, п сцена эта настолько же замѣчательна 
своею правдой и задушевностью, насколько 
важна въ историческомъ отношеніи. Для дра
матическаго дѣйствія онъ не имѣетъ никакого 
значенія, какъ и вообще судьба лэди Мильфордъ, 
по на современниковъ она доллша была произ
водить громадное впечатлѣніе. Въ публикѣ могъ 
находиться не одинъ отецъ, чьи дѣти ушли въ 
Америку, проданныя въ видѣ пушечнаго мяса, 
для удовлетворенія разврата и роскоши своихъ 
государей. Насъ эта сцена такъ глубоко уже 
не можетъ трогать, но личность обездоленнаго 
старика-отца останется однимъ изъ искреннѣй
шихъ моментовъ шиллеровской поэзіи. Въ испол
неніи г. Волховскаго сцена утратила свою за
душевность, и трагическій паѳосъ представителя 
многострадальнаго народа исчезъ изъ бесѣды 
артиста съ фавориткой герцога.

Ив. Ивановъ.



„Д ва полю са". Д р ам а въ 4 а к т а х ъ  К . Н а 
з а р о в о й  (сп е к та к л ь  11 октября).

Предъ нами «знакомыя все лида». Центръ 
общества мужъ Алексѣй Ивановичъ Варенцовъ 
и жена его, Наталья Михайловна. Вы давно 
видѣли такихъ мужей въ жизни и на сценѣ, 
читали о нихъ въ романахъ. Онъ— ангельски 
добръ и незлобивъ, страстно вѣритъ въ «чело
вѣка» и болѣе всего въ свою жену. Это— пре
красный человѣкъ и отецъ семейства, но совер
шенно не интересный мужъ. Жена это знаетъ 
и страшно томится. Она молода, хороша собой, 
ей нужны кавалерскія любезности, «томленье 
юности и страсти». Ей скучна прочная, слиш
комъ законная и приличная любовь мужа. Она 
каясдый день хочетъ одерживать побѣды, ви
дѣть у ногъ своихъ все, даже Гумбольдтовъ и 
Колумбовъ, если бы ей пришлось съ ними встрѣ
титься. И она успѣваетъ въ этомъ... Ее окру
жаютъ люди также давно намъ извѣстные. 
Съ тѣхъ поръ какъ введена въ Россіи су
дебная реформа, адвокаты стали обыденными 
героями литературы, особенно драматической. 
Адвокатъ г-жи Назарьевой Скробышевъ— самый 
популярный изъ нихъ. Это —  практикъ въ са
момъ реальномъ значеніи слова. Онъ даже у 
гимназистовъ порядочныхъ не допускаетъ вѣры 
въ сантименты. Онъ вѣритъ лишь въ пріят
ность жизни, въ катанья съ femme du monde, 
жестоко смѣется надъ женской ученостью и 
убѣжденъ, что все на свѣтѣ молено купить за 
извѣстную цѣну. Представитель другой модной 
профессіи— докторъ Малинецъ, полная противо
положность высоко-цивилизованному юристу. 
Это одинъ изъ многихъ тысячъ медиковъ, не 
знакомыхъ ни съ какими тонкостями мышленія, 
изысканностью чувствъ, сложностью житейскихъ 
стремленій. Ихъ представленье о счастьѣ не 
уходитъ дальше аппетитнаго обѣда, здоровой, 
недурной жены и обезпеченнаго полозкенія. А 
прочее все— «мерихлюндія», по выраженію ме
дика г-жи Назарьевой. Это медицинское пре
зрѣніе къ идеализму, какъ извѣстно, очень не 
высокаго качества и почти всегда оказывается 
безсильнымъ не только предъ настоящимъ иде- 
.ализмомъ, а даже предъ призракомъ его, предъ 
наиболѣе грубымъ его проявленіемъ, предъ жен
скимъ кокетствомъ. Базаровы и большіе, и ма
ленькіе, лишь начинаютъ героями, кончаютъ же 
часто гораздо хуже, чѣмъ обыкновенными смерт
ными. Третій герой— художникъ Юринъ. Какъ 
и подобаетъ художнику— онъ идеалистъ, чело
вѣкъ съ «сантиментами», особенно съ дружбой 
къ музку Натальи Михайловны, съ глубокимъ 
сознаніемъ личной честности и правды... Всѣ 
эти господа живутъ въ деревнѣ у Варенцовыхъ 
и, конечно, ухаживаютъ за хозяйкой. Докторъ, 
впрочемъ, вначалѣ нѣсколько отстаетъ отъ 
«воихъ товарищей. Онъ считаетъ это ниже сво

его трезваго взгляда на женщину, да кромѣ 
того у него уже есть любовь— къ воспитанни
цѣ Варенцовыхъ, Анютѣ, дѣѣушкѣ очень про
стой, стоящей совершенно въ уровень съ міро
созерцаніемъ медика. Но Наташа, конечно, силь
нѣе ея. Она увлекаетъ всѣхъ своихъ кавале
ровъ, всѣхъ заставляетъ объясняться себѣ въ 
любви, сама на самомъ дѣлѣ никого не лю
битъ. Все это старая исторія. Старо и то, что 
кокетство легкомысленной барыни приводитъ къ 
драматической развязкѣ, самоубійству добродѣ
тельнаго мужа. Этотъ рѣдкій человѣкъ не на
ходитъ въ себѣ силъ жить, потерявъ вѣру въ 
любимую женщину.

Въ общемъ, слѣдовательно, драма г-жи На
зарьевой не даетъ ничего новаго, ничего ори
гинальнаго. Но часто случается, старый мотивъ 
пробуждаетъ въ насъ лучшее настроеніе, на
полняетъ насъ чувствомъ удовлетворенія, дазке 
счастья, оставляетъ въ насъ впечатлѣніе свѣ
жести, жизненной правды. Драма г-лги Назарье
вой давно знакома намъ но своей сущности, 
но въ этой драмѣ много отдѣльныхъ сценъ, на
писанныхъ прекраснымъ языкомъ, обличающихъ 
въ авторѣ знаніе человѣческаго сердца. Отноше
нія Наташи къ ея кавалерамъ оттѣнены мастерски. 
Самаго интереснаго и идейнаго изъ нихъ— худолс- 
ника Юрина— она почти любитъ; адвоката увле
каетъ, какъ дѣльца, необходимаго ей для устрой
ства ея дѣлъ въ случаѣ смерти мужа; съ медикомъ 
просто кокетничаетъ и смѣется надъ этой чер
ноземной полуцивилизованной силой. Женщина 
торзкествуетъ надъ всѣми свойствами мужчины. 
Всѣ таланты, всѣ идеалы и всѣ антипатіи у 
ея ногъ. У г-зки Назарьевой очень тонко про
ведена эта игра зкенствеішости, сознающей силу 
въ самой своей слабости, эта игра пустаго ко
кетства, гордаго своею ложью и пустотой. Осо
бенно хороша послѣдняя сцена съ Юринымъ. 
Художникъ, только что дрозкавшій какъ пре
ступникъ передъ своимъ обманутымъ другомъ, 
музкемъ Наташи, встрѣчаетъ ее холодомъ чело
вѣка, принявшаго на себя нравственный под
вигъ. Нѣсколько минутъ— и онъ у ногъ Наташи. 
Она торжествуетъ и съ хохотомъ бросаетъ ему 
насмѣшку надъ его честностью, нравственностью, 
идеализмомъ... Конецъ пьесы вызвалъ въ насъ 
нѣкоторое недоумѣніе. Варенцовъ ведетъ съ же
ной очень длинную бесѣду объ ея отношеніяхъ 
къ ея знакомымъ. Онъ знаетъ про ея интригу 
съ Юринымъ и думаетъ, что та же исторія по
вторялась со всѣми, кто только бывалъ у нихъ 
въ домѣ. Наташа клянется, плачетъ предъ нимъ, 
увѣряетъ въ своей невинности, умоляетъ о про
щеніи. Варенцовъ не мозкетъ вѣрить. Это есте
ственно. Но почему онъ не хочетъ повѣрить? 
Это было бы также совершенно естественно 
при его любви къ Наташѣ, при его натурѣ. 
Дазке страстному, энергическому человѣку надо 
много разочарованій, чтобы убить себя. А Ва-



ренцовъ, этотъ младенецъ по незлобію, пассив
ный по характеру, умираетъ изъ страха за бу
дущее. Его сильно должна потрясти невѣрность 
жены, его, можетъ быть, постигнетъ жестокая 
болѣзнь, но самоубійство мы отказываемся при
знать естественнымъ концомъ его драмы,

Только благодаря очень типичной игрѣ г-на 
Стрѣльскаго, смерть эта не вышла театральнымъ 
пассажемъ изъ мелодрамы. Артистъ этотъ остав
ляетъ въ насъ въ высшей степени теплое впе
чатлѣніе во всѣхъ роляхъ людей простыхъ, доб
рыхъ, средняго ума и среднихъ талантовъ. Ар
тистъ умѣетъ въ этихъ случаяхъ создавать лич
ности, съ плотью и кровыо,— личности, захва
тывающія своимъ интересомъ зрителей. Это боль
шая заслуга. Доброта— качество, не выдвигаю
щее характерныхъ чертъ натуры. Она очень прі
ятное явленіе въ жизни, но можетъ стать очень 
скучнымъ на сценѣ. Много надо внутренней теп
лоты, чтобы не впасть въ общее мѣсто, изо
бражая на сценѣ «хорошаго человѣка», лишен
наго темперамента и страстей. Игра г. Стрѣль
скаго всегда дышетъ этой теплотой. Такъ было 
и въ драмѣ г-жи Назарьевой.

Особенную иллюзію производили сцены, гдѣ 
г. Стрѣльскому приходилось играть съ г-жей 
Анненковой. Артистка исполняла роль Наташи. 
Г-жа Анненкова одинаково владѣетъ лиризмомъ 
искренняго увлеченія и причудливой игрой въ 
чувства. Роль кокетки для нея, слѣдовательно, 
не менѣе доступна, чѣмъ роль страсти, роль 
возвышенной женской любви. Можно только за
мѣтить, что игра артистки въ роли Наташи 
не отличалась такимъ количествомъ оттѣнковъ 
кокетства, какъ это происходитъ въ самой дра
мѣ. Для «примитивной натуры» медика совсѣмъ 
не надо тонкихъ улыбокъ и такого обилія гра
ціозныхъ движеній, какъ для художника Юри
на. Для адвоката же, съ которымъ Наташа 
кромѣ того говоритъ больше о дѣлахъ, доста
точно близости ея молодаго тѣла. Насъ также 
шокировалъ отрывистый тонъ артистки, кото
рымъ она упорно ведетъ цѣлыя сцены. Такимъ 
тономъ очень мило подать нѣсколько репликъ 
каприза и негодованія, но ласкать художника—  
«Котика»— нѣсколько не кстати.

Роль этого художника игралъ г. Ильинскій. 
Игра артиста, по обыкновенію, была правдива 
и совершенно сознательна. Но относительно па
тетическихъ мѣстъ мы долзкны повторить ска
занное по поводу послѣдней сцены въ «Подругѣ 
жизни». У г. Ильинскаго странная манера вы- 
разкать душевныя волненія. Артистъ въ мо
ментъ этихъ волненій поступаетъ совершенно 
обратно правилу: «отъ избытка сердца гово 
рятъ уста». Онъ внезапно теряетъ даръ слова 
и начинаетъ вмѣсто цѣлыхъ слонъ произносить 
отдѣльные слоги. Это естественно развѣ только 
въ состояніи ужаса. Но вѣдъ не узкасался же 
артистъ во время бесѣдъ съ Наташей и Ва

ренцовымъ. А между тѣмъ мы едва могли ра
зобрать его фразы: цѣлыя слова глотались ар
тистомъ съ цѣлью выразить глубокое чувство.

Г. Волховскому была отдана роль адвоката. 
Это одинъ изъ тѣхъ казусовъ на сценѣ театра 
г-жи Горевой, которые трудно понять людямъ,, 
знакомымъ лишь со сценой этого театра. Г. Вол
ховской такой же «извѣстный ораторъ», увле
кающій шіе femme du monde, пересыпающій 
рѣчь французскими фразами, какъ напр. г. Пе
типа— маркизъ Поза. Г. Волховской, конечно, 
былъ приличнѣе, но отъ казкдаго зкеста, отъ 
каждаго слова артиста вѣяло принузкденностью,. 
чѣмъ-то заказнымъ, а французскихъ фразъ онъ, 
какъ будто, даже конфузился, произносилъ ихъ 
скороговоркой.

Изъ остальныхъ ролей слѣдуетъ отмѣтить 
роль Анюты, невѣсты медика. Ее играла г-жа 
Велизарій. Это было тоже недоразумѣніемъ. 
Искренняя, глубоко чувствующая, простая дѣ
вушка совершенно не далась артисткѣ, слиш
комъ привыкшей къ водевильной игрѣ въ чув
ства. Эта поддѣлка подъ задушевность и искрен
ность особенно бросалась въ глаза въ сценѣ 
Ашоты съ зкенихомъ. Анюта— сирота; живетъ 
изъ милости у Варенцова; въ любви къ ней 
доктора все ея счастье. Она и говоритъ ему 
объ этомъ. Вмѣсто глубокой муки одинокой дѣ
вушки, мы видѣли на лицѣ г-зки Велизарій ка
кую-то гримасу, выражающую не то капризъ, 
не то наивное кокетство. Очень мало также 
соотвѣтствовала игра артистки ея словамъ во 
всѣхъ сценахъ, гдѣ Анюта горюетъ объ измѣнѣ 
жениха, и въ то же время высказываетъ нѣж
ную, почти дѣтскую любовь къ нему. Г-жѣ Ве
лизарій просто скучно было заниматься всѣми 
этими сантиментами.

См.

Т и рсо  д е -М о л и н а . Благоче
стивая М арта. Комедія въ  
3-хъ дѣйствіяхъ. П ереводъ 
С. А. Ю рьева. (П редставле

ніе 17-го октября).

Поэтъ X ѴI I  вѣка, писавшій 
подъ псевдонимомъ Тирсо де- 
М олина (настоящ ее его имя 

G abriel Tellez), занимаетъ почетное мѣсто 
среди талантливѣйш ихъ представителей бо
гатаго, блестящ аго и въ высшей степени 
своеобразнаго испанскаго театра. Въ обла
сти комедіи это одна изъ самыхъ яркихъ, 
звѣздъ, лучи которой до сихъ поръ еще не 
всѣ померкли. П ечать необыкновенной, чи
сто-испанской оригинальности лезкитъ на 
всѣхъ произведеніяхъ этого, но признанію 
авторитетны хъ критиковъ , изумительно- 
разносторонняго, увлекательно - свѣжаго и  
причудливо-свободнаго таланта.



Чтобы въ настоящ ее время оцѣнить Тир- 
со де-М олина по достоинству, необходимо 
имѣть въ  виду своеобразныя особенности 
старинной испанской комедіи, рѣзко ее 
отличающія и совершенно идущ ія въ  раз
рѣзъ съ современными требованіями. Дра
матическаго развитія  характера мы напрас
но стали бы искать въ этой комедіи.*; Для 
испанскаго драматурга на первомъ планѣ 
стоитъ занимательный сюжетъ, способный 
самъ по себѣ заинтересовать и увлечь зри
теля. Все остальное служитъ лишь сред
ствомъ для достиженія этой цѣли. Все дѣло 
въ развитіи  дѣйствія, а не характера. Чѣмъ 
дѣйствіе запутаннѣе и сложнѣе, тѣмъ луч
ше. Родоначальникъ испанской драмы Лопе 
де-В ега даетъ  совѣтъ, свято исполнявшій
ся его послѣдователями: «пусть развязка 
иіесы будетъ неясной и сомнительной до 
послѣдней сцены, потому что, какъ скоро 
публика узнаетъ, какъ все должно кон
читься, она обратится лицомъ къ дверямъ 
и спиной къ сценѣ». (A rte  ппеѵо de liacer 
Comedias). Ставя такъ  высоко интересъ 
сюжета, испанскіе драматурги были гото
вы принести ему въ ж ертву все —  даже 
правдоподобіе.

И спанская комедія не изобилуетъ ни 
тонко очерченными характерами, ни глу
бокимъ психологическимъ анализомъ, но 
за то —  к акая  неистощимая изобрѣтатель
ность, какое удивительное богатство истин
но-комическихъ положеніи, какая  живость 
дѣйствія, к акая  заразительная, бьющая клю
чомъ веселость! Всѣмъ этимъ блещутъ ко
медіи Тнрсо де-М олина, самаго испанскаго 
изъ всѣхъ испанскихъ драматурговъ. Его 
воображенію нѣтъ границъ, его изобрѣта
тельность не знаетъ предѣловъ, въ его 
груди неизсякаемый родникъ кипучаго в е 
селья, неистощимый запасъ шутокъ и тон
кой ироніи. Съ замѣчательнымъ мастер
ствомъ сплетаетъ онъ тонкую паутину слож- 
наго дѣйствія—и вдругъ однимъ ударомъ 
магическаго жезла разры ваетъ ее и начи
наетъ новую сѣть, еще болѣе блестящую, 
чѣмъ преж няя. Онъ ведетъ зрителя отъ 
одной неожиданности къ другой, 'забрасы
ваетъ  его остротами и ш утками, застав
ляетъ внимательно слѣдить за  всѣми при
чудливыми изгибами своей капризной фан
тазіи  до тѣхъ поръ, пока автору не за 
благоразсудится распутать этотъ пестрый 
клубокъ. Притомъ, свои прихотливыя со
зданія онъ окруж аетъ такими лучами свѣ
та, вливаетъ въ нихъ столько кипучей 
жизни, что мы невольно поддаемся поэти
ческому обаянію и готовы оставить совер
шенно въ сторонѣ вопросъ о степени прав
доподобности этихъ образовъ. Н аслаждать-

ся этими комедіями вполнѣ мозкно только 
въ  подлинникѣ: чаруюіца'я мелодія испан
скаго стиха, достигающая у Тирсо де-М о
лина высшаго своего изящ ества и преле
сти, доверш аетъ общее впечатлѣн іе.

Н о среди произведеній Тирсо де-М олп- 
на, уступающаго въ  плодовитости только 
одному Лопе де-Вега, есть и  так ія , кото
ры я въ значительной степени удовлетво
ряютъ и современнымъ требованіямъ. П ер
востепенный мастеръ въ области комедіи 
интриги (въ этомъ отношеніи почти недо
сягаемымъ образцомъ считается его иіеса 
«Don Gil en las calzas verdes»), Тирсо де- 
Молина., въ лротивополозкность большин
ству испанскихъ драматурговъ, выказалъ 
далеко не заурядный талантъ въ рисовкѣ 
типовъ и характеровъ . Въ т е с ѣ  »E1 B ur- 
lado r de Sevilla у convidado de p iedra»  
мы находимъ первый замѣчательный на
бросокъ типа Д онъ-Ж уана, которому пред
стояла такая  блестящ ая будущность въ 
европейской литературѣ. Главныя черты 
характера Д онъ-Ж уана уже обрисованы у 
испанскаго драматурга широкою и смѣлою 
кистью. М ольеръ въ своей иіесѣ, на ту же 
тему, многимъ обязанъ своему испанскому 
предшественнику.

Съ именемъ М ольера невольно связы
вается и «La M arta  piadosa». Здѣсь Тирсо 
де-М олина сумѣлъ дать тонкій этюдъ жен- 
скаго характера, представляющаго одно 
изъ блестящ ихъ звеньевъ въ длинной цѣпи 
литературны хъ предковъ модьеровскаго 
Тартю ффа. Уже но одному этому родству 
съ однимъ изъ геніальнѣйш ихъ созданій 
драматической литературы «Благочестивая 
М арта» заслуживаетъ полнаго вниманія. 
Типъ женщины-Тартюффа пользовался по
пулярностью въ старомъ испанскомъ те
атрѣ , по Тирсо де-М олина придалъ ему 
совершенно своеобразное освѣщеніе, вы
дѣляющее созданный имъ характеръ  Мар
ты изъ ряда другихъ представителей ли
цемѣрія и притворнаго ханж ества. М арта 
рѣиіается надѣть маску ханж ества потому, 
что видитъ въ  ней единственный исходъ 
изъ затруднительнаго положенія, единствен
ное средство преодолѣть препятствія, ко
торыя стоятъ на пути къ ея  счастью и 
соединенію съ любимымъ человѣкомъ. Н е 
мелкій корыстный разсчетъ, а  «любви плѣ
нительные сны» и горячее желаніе осущ е
ствить ихъ подсказываютъ ей образъ дѣй
ствій . Ханжество не входитъ у нея, какъ  
у Тартюффа, въ  плоть и кровь, а  есть 
только временная маска, которую она и 
сбрасываетъ но минованіи надобности.

М арта пылаетъ любовью къ  Донъ - Фи
липпу; но о бракѣ не можетъ быть и р ѣ 



чи: родной ея братъ налъ отъ его руки, 
и отецъ ея, Донъ-Гомесъ, только и думаетъ 
о мести. Но это обстоятельство (любопыт
н ая  черта испанскихъ нравовъ!) ничуть не 
охлаждаетъ страсти молодой дѣвуш ки, встрѣ
чающей, кромѣ того, соперницу въ лицѣ 
сестры Люсіи. Таково положеніе дѣлъ, за 
ставляю щее М арту проявить всю энергію 
своей страстной натуры. Простодушную 
Люсію она начинаетъ водить за  носъ съ 
первыхъ же ш аговъ, но на нее надвигает
ся гроза съ другой стороны: отецъ прину
ждаетъ ее выдти замужъ за богатаго ста
рика, полковника Урбино. М арта видитъ 
себя въ  безвыходномъ положеніи, и. въ  го
ловѣ ея быстро созрѣваетъ сложный стра
тегическій планъ. Она объявляетъ о сво
ей рѣшимости посвятить себя Богу и дѣ
ламъ благочестія, что не позволяетъ ей и 
думать о замужествѣ. Отецъ истощ аетъ всѣ 
убѣж денія, но все напрасно. Съ этихъ норъ 
М арта съ удивительнымъ искусствомъ н а
чинаетъ играть свою роль. По внѣшности 
она совершенно преображ ается: отказы
вается отъ всякихъ украш еній, носитъ са
мую простую черную одежду и пораж аетъ 
всѣхъ, не посвящ енныхъ въ  ея тайну, мни
мою искренностью своего благочестія. Подъ 
предлогомъ посѣщенія церквей, больницъ 
и бѣдныхъ, она получаетъ свободу, о ко
торой раньш е не могла и мечтать. Этой 
свободой пользуется она въ интересахъ сво
ей' любви. По взаимному уговору, донъ- 
Филинпъ является въ  домъ подъ видомъ 
бѣднаго и больнаго студента, и М арта уго
вариваетъ отца дать ему помѣщеніе въ ихъ 
домѣ, чтобы она имѣла возможность лич
нымъ ухаж иваніемъ за  больнымъ совер
ш ить богоугодное дѣло. Послѣ долгихъ 
просьбъ отецъ, наконецъ, соглаш ается подъ 
условіемъ, что М арта будетъ брать у сту
дента уроки латинскаго язы ка, „чтобы по
нимать молитвы“. Тутъ ой приходится н а 
прягать всѣ усилія, чтобы довести свою 
роль до конца. Дѣйствительные лыбовные 
восторги чередуются съ мнимымъ религіоз
нымъ экстазомъ, который, наконецъ, ста
новится подозрительнымъ для окружающихъ. 
Лю сія первая откры ваетъ въ  мнимомъ сту
дентѣ донъ-Филиппа, но послѣднему удает
ся  убѣдить недальновидную дѣвуш ку въ 
томъ, что онъ прибѣгъ къ обману изъ люб
ви къ ней. Этимъ была устранена опас
ность окончательнаго открытія всей про
дѣлки. П ри помощи П астраны, друга донъ- 
Филиппа, старика отца удается спровадить 
на нѣсколько дней въ Севилыо, подъ тѣмъ 
предлогомъ, что тамъ будто бы схваченъ 
убійца его сына. Едва оставивъ М адритъ, 
донъ-Гомесъ узнаетъ, что сдѣлался жерт

вою обмана. Онъ возвращ ается домой; но 
уже поздно: М арта успѣла обвѣнчаться съ 
своимъ возлюбленнымъ, и отцу остается 
только примириться съ совершившимся фак
томъ, что онъ и дѣлаетъ весьма охотно.

По сложной и запутанной интригѣ, ко
торую мы передали только въ сущ ествен
ныхъ чертахъ, „Благочестивая М арта11 пред
ставляетъ образецъ испанской комедіи. Но 
маетерство характеристики рѣшительно вы
дѣляетъ ее изъ массы испанскихъ піесъ. 
Х арактеръ М арты вполнѣ удался автору. 
Постоянный переходъ отъ проявленій пыл
кой страсти къ вынужденному лицемѣрію 
и притворству, отъ ж аркихъ поцѣлуевъ 
къ  благочестивымъ цитатам ъ, отъ молодой, 
необузданной веселости, наслаждающейся 
остроумной выходкой, къ поддѣльнымъ вздо
хамъ о мірской суетѣ— проведенъ но всей 
иіесѣ съ большимъ искусствомъ. М арта за 
нимаетъ видное мѣсто въ богатой галле
реѣ Тартюффовъ.

О внѣшней сторонѣ постановки піесы 
на сценѣ г-жи Горевой нечего и говорить: 
театръ этотъ уже успѣлъ зарекомендовать 
себя прекрасными декораціями и роскош
ными костюмами. Съ этой точки зрѣнія по
становку „Благочестивой М арты" можно 
считать почти безупречной. Что касается 
до исполненія, то артисты отнеслись къ сво
ей задачѣ очень добросовѣстно, и піеса, 
въ  общемъ, прош ла довольно гладко, осо
бенно 2-е дѣйствіе, вызвавш ее заслужен
ныя рукоплесканія. Нелегкую роль М арты 
исполняла г-ж а А нненкова-Бернаръ, мало 
походившая, къ сожалѣнію, но внѣшности 
на молодую, блестящую испанку, кружащ ую 
всѣмъ голову. Исполнительница не доста
точно оттѣнила въ  своей игрѣ , что М'арта- 
нритворіцица отъ любви, отъ внуш еній го
рячаго сердца, и не съумѣла передать оба
ян ія  молодой страсти, готовой на все. Мы 
видѣли на сценѣ скорѣе злую и холодную 
притворщ ицу отъ природы, чѣмъ пылкую 
дѣвушку, сыигравшую временную роль толь
ко потому, что иначе ей пришлось бы сказать 
прости своему счастью. П оэтическій оре
олъ всесильной любви, которымъ окружилъ 
Тирсо де Молина свою героиню, исчезъ въ 
игрѣ г-жи А нненковой-Бернаръ. Н е слѣ
дуетъ такж е упускать изъ виду, что М арта 
надѣваетъ маску благочестія лишь съ 3-й 
картины перваго дѣйствія. Эта мысль при
ходитъ къ ней внезапно, подъ давленіемъ 
обстоятельствъ, неожиданно для нея самой. 
Между тѣмъ г-жа А нненкова-Бернаръ съ 
перваго появленія на сценѣ уже старает
ся представить въ М артѣ необыкновенную 
лицемѣрку и коварную притворщ ицу, съ 
устъ которой не сходитъ ехидная улыбка.



П р о яв л яя  нѣкоторое лукавство, М арта въ 
началѣ піесы все же далека отъ той маски 
систематическаго лицемѣрія, которую она 
надѣваетъ впослѣдствіи. Г -ж а П етипа въ 
роли Люсіи была бы на своемъ мѣстѣ, если 
бы играла поживѣе. И зъ  мужскаго персона
л а  выдѣлялся г. П етипа въ роли П астра- 
ны, впадавш ій, однако, нерѣдко въ шаржъ. 
Остальные исполнители не особенно пор
тили общее впечатлѣніе отъ піесы, которая 
смотрится легко и возбуждаетъ много здо
роваго, искренняго смѣха.

Z.

Американка (L 'E tran g e re ). Комедія въ 5-ти 
дѣйствіямъ, соч. А. Дюма. (Спектакль 23-го 

октября).

П ь е с а  принадлежитъ перу 
французскаго писателя, очень 
илодовитаго, когда-то весьма 
популярнаго, не блещущаго 
своеобразнымъ талантомъ, но 
одареннаго геніемъ с а м о й 
остроумной, самой разносто
ронней и даровитой націи 
въ мірѣ. Въ пьесѣ множество 
общихъ мѣстъ, шаблонныхъ 
характеровъ, наивныхъ раз
сужденій, сомн ит ел ьных ъ  
остротъ, но въ ней много так
же смѣлой оригинальности, 
сценическаго эффекта, много 
чисто - французскаго умѣнья 
заинтересовать зрителя ин
тригой. Наконецъ, въ пьесѣ 
разлито высоко - культурное 
чувство гуманности и прави
ла симпатичнаго, искренне
нравственнаго писателя. Въ 

основѣ пьесы лежитъ идея о неотразимомъ мо
гуществѣ генія любви, объ его божественномъ 
правѣ управлять судьбами человѣчества. Ни го
ды, ни климатъ, ни среда не одолѣютъ этой 
стихійной силы, и она торжествуетъ, наконецъ, 
какъ высшее велѣніе верховнаго закона.

Герцогиня де-Сетмонъ была дружна въ годы 
дѣтства съ сыномъ бѣдной семьи, Жераромъ. 
Она тогда еще не была аристократкой. Ея отецъ—  
Мориссонъ, очень богатый дѣлецъ, хотѣлъ при 
помощи своихъ милліоновъ породниться съ выс
шимъ свѣтомъ, мучающимъ душу всякаго бур
жуа, подобно кошмару. Онъ разрываетъ дружбу 
молодыхъ людей, чѣмъ превращаетъ ее въ еще 
болѣе нѣжное чувство, и отдаетъ дочь герцогу 
де-Сетмонъ. Этотъ потомокъ благородныхъ от
цовъ промоталъ ихъ достояніе, стоитъ на краю 
гибели и безчестья и хватается за Катеринъ, какъ 
за единственное средство спастись. Авторъ не до

вольствуется такимъ складомъ исторіи. Ему 
нужны эффекты, quelque chose de bisarre во 
что бы то ни стало. И онъ это quelque chose 

 отыскиваетъ за океаномъ въ лицѣ мулатки, 
m-ss Кларксонъ. Судьба этой дамы уже сама 

 по себѣ крайне эффектна. Она потомокъ ра
быни и господина, была продана, бѣжала, вы
шла замужъ, бѣжала отъ мужа, и живетъ 
местью къ бѣлымъ, а пока устраиваетъ жесто
кую сдѣлку между герцогомъ де-Сетмонъ и Мо- 
риссономъ. Уже одно появленіе такого суще
ства на сценѣ должно произвести сенсацію.

 Авторъ разжигаетъ ее, предпосылая этому по
явленію очень интригующіе толки въ свѣтѣ о 
необыкновенной чужестранкѣ. Эффектъ, какъ 
видите, чисто-внѣшній и очень дешевый. Но 
Дюма не останавливается на этомъ. Суровую 
гонительницу всѣхъ мужчинъ онъ заставляетъ 
влюбиться въ Жерара и, слѣдовательно, придти 

 въ драматическое столкновеніе съ герцогиней.
Американка пытается устранить его полюбовной 

 сдѣлкой, но Катеринъ не отступается отъ сво
его друга дѣтства. Герцогъ влюбленъ въ m-ss 

 Кларксонъ и, несмотря на это, страшно не
годуетъ на любовь жены къ Жерару, о кото
рой онъ узналъ сначала отъ m-s Кларксонъ, 
позже изъ перехваченнаго письма Катерины къ 
Жерару. Коллизія неразрѣшимая, и если раз
рѣшимая то не къ выигрышу угнетенной невин
ности. Тогда Дюма, подобно древнимъ траги
камъ, сводитъ на сцену своей драмы бога, и 
этотъ богъ мужъ.m-ss Кларксонъ. Это тоже 
эффектъ а propos и ничего не стоитъ талан
ту автора. Вѣдь извѣстно, что Америка — 

 страна оригиналовъ и чудесъ, и на нее и ея 
 жителей молено сваливать все, что угодно. Вы

мыселъ, подразумѣвается, всегда будетъ усту
пать дѣйствительности. Поэтому m-г Кларк
сонъ герой, крезъ, основатель городовъ, дѣ
лецъ перваго разряда и при всемъ этомъ до
брѣйшій человѣкъ и вѣрнѣйшій платоническій 
мужъ. Разсуждать по поводу такого чуда — 
лишнее, такъ какъ комедія Дюма написана во
все не для критики, а для интереснаго вечера.
М-r Кларксонъ появляется,— и сказка кончает- 

і  ся къ общему удовольствію. Герцогъ устроилъ 
было дуэль съ Жераромъ, твердо надѣясь убить 
его. Кларксонъ, приглашенный имъ въ секун
данты, проникаетъ въ нечестность его намѣреній,
обзываетъ его негодяемъ и убиваетъ на дуэли.
Жена его, хотѣвшая устроить семейное счастье 

 герцогини и тѣмъ отвлечь ее отъ Жерара, ви
дитъ, что «богъ не за нее», беретъ мужа и 
уѣзжаетъ въ Америку. На горизонтѣ драмы вид
нѣется заря супружескаго счастья Катеринъ 
съ Жераромъ.

Комедія не возбудила у васъ никакого серьез
наго, новаго вопроса. Ни одна сцена не заста
вила васъ задуматься надъ человѣческой жизнью: 
вѣдь вы врядъ ли въ антрактѣ вѣрили въ исти



ну того, что происходило на сценѣ. Ни одинъ 
поступокъ людей не обратилъ на себя вашего 
вниманія глубиной психическаго содержанія: 
всѣ поступки вытекали изъ самыхъ элементар
ныхъ движеній человѣческаго сердца и чисто 
внѣшнихъ сцѣпленій обстоятельствъ. Авторъ 
хотѣлъ лишь занять ваше зрѣніе въ теченіе 
нѣсколькихъ часовъ, вызвать улыбку курьез
нымъ опредѣленіемъ любви, какъ явленія изъ 
области физики, брака— какъ явленія изъ обла
сти химіи, аристократа— какъ вибріона и т. п. 
Артистамъ, играющимъ въ такихъ пьесахъ, не 
требуется внутренняго усвоеніи своей роли, 
такъ какъ ни въ одной изъ этихъ ролей нѣтъ 
внутренняго содержанія. Имъ требуется лишь 
 смысленная декламація и жесты, давно уже 
опредѣленные шаблономъ. Герцогъ— онъ оста
нется все тѣмъ же герцогомъ, будутъ ли его 
звать де-Сетмонъ или иначе; американецъ, 
добродѣтельный Жераръ, благородный плато
ническій другъ Гюи д’Эзальтъ, песчастная гер
цогиня— всѣ они напоминаютъ карточныя фи
гуры. Эти фигуры вездѣ одинаковы, сколько бы 
колодъ вы ни разсматривали.

Г. Петипа, конечно, зналъ это, выбирая пьесу 
Дюма для своего бенефиса. У артиста, въ его 
раннихъ появленіяхъ на сценѣ, мы не видѣли 
души; онъ казался намъ сильнымъ лишь внѣш
ней игрой. Роли, не требующія душевныхъ пе
реживаній, казались намъ болѣе всего сродны
ми таланту г. Петипа. Послѣдній спектакль 
подтвердилъ это. Герцогъ де-Сетмонъ— только 
но внѣшности человѣческое существо. Его нрав
ственный міръ исчерпывается самыми примитив
ными ощущеніями. Задача артиста, играющаго 
эту роль, и состоитъ въ томъ, чтобы показать 
отсутствіе у герцога высшей психической жиз
ни, подчеркнуть исключительно внѣшнее, чи
сто инстинктивное прозябаніе вибріона. Г. Пе
тина вполнѣ успѣлъ въ этомъ. Намъ даже каза
лось, что артистъ слишкомъ много отнялъ у 
своего героя, онъ отнялъ у него всѣ признаки 
думающаго существа, показывалъ его въ нѣко
торыхъ сценахъ чуть ли не кретиномъ. Такая 
игра граничитъ съ шаржемъ и совершенно не
умѣстна, такъ какъ Дюма не думалъ изобра
зить каррикатуру, а типъ аристократа. Въ 
этомъ весь эффектъ и вся сила его изображе
нія. Поэтому намъ казалось, что г. Петипа не 
удовлетворялъ намѣреніямъ автора въ бесѣдѣ 
съ m-ss Кларксонъ, являясь изможденнымъ, 
крайне жалкимъ дурачкомъ, и былъ гораздо 
правдивѣе въ сценѣ съ m -r Кларксономъ, от
тѣняя даже нѣкоторое внутреннее замѣшатель
ство, возникающее въ душѣ вибріона подъ влія
ніемъ карающихъ замѣчаній честнаго амери
канца.

Роль герцогини была у г-жи Анненковой- 
Бернаръ. Такая роль въ рукахъ этой артистки 
могла только выиграть, стать полнѣе и чело

вѣчнѣй, чѣмъ въ самой пьесѣ, и, конечно, выйд- 
ти изъ шаблонныхъ рамокъ, созданныхъ для нея 
авторомъ. Мы затрудняемся сказать, какая сце
на у артистки вышла правдивѣе и трогатель
нѣй. Сценой съ мужемъ, предлагающимъ ей по
любить его такъ же, какъ она любитъ Жера
ра, артистка увлекла всю публику. Прекрасна 
была бы также сцена съ самимъ Жераромъ,, 
еслибы артистъ, игравшій роль Жерара, хоть, 
сколько-нибудь удовлетворялъ ей. Что можетъ 
быть проще показать благороднаго, любящаго 
юношу? Артисту не требуется никакихъ субъек
тивныхъ оттѣнковъ игры. Ему слѣдуетъ только 
изобразить живаго юношу N, X, У, какого угод
но— все равно. Г. Варшавскій-Долинъ не былъ 
ни юношей, ни любящимъ, ни просто живымъ 
человѣкомъ.Мы видѣли какое-то безкровное, обез
доленное существо, доживающее послѣдніе мо
менты своего утомительнаго странствованія. 
Артистъ много вредилъ иллюзіи цѣлыхъ сценъ, 
иллюзіи увлекательной игры г-жи Анненковой.. 
Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не комична страстная 
бесѣда, почти обоготвореніе такого захилѣвшаго- 
юноши, какимъ являлся г. Варшавскій?

Еще менѣе требуется артистическихъ средствъ 
отъ артистки, играющей Американку. Лицо это, 
такъ сказать, выставочное. Появляется оно въ 
комедіи, какъ Юпитеръ античныхъ драмъ, при 
громѣ и волненіяхъ, крайне заинтересованныхъ, 
почти напуганныхъ смертныхъ. M-ss Кларксонъ 
уже своимъ именемъ интригуетъ зрителей, а 
если на ней еще болѣе или менѣе эксцент
ричный костюмъ, роль ея сыграна. Ей, прав
да, приходится говорить очень длинный моно
логъ. Но въ этотъ монологъ вложена такая за
нимательная сказка, что не только игра, даже 
декламація отступаетъ на задній планъ предъ, 
содержаніемъ этой сказки. Оно очень драматиче
ское, но оно не волнуетъ насъ: мы отлично 
знаемъ, что «tout est Men dans ce meilleur des- 
mondes», что намъ показываетъ въ сущности 
каледоскопичоскія картины, а не перспективы 
человѣческихъ страданій,— страданій плотью и 
кровью, страданій страшныхъ своей истиной, 
родныхъ намъ своей простотой. Мы любуемся 
болѣе позами и станомъ, жестами и тонами: 
голоса m-ss Кларксонъ, чѣмъ интересуемся ея. 
внутреннимъ міромъ. Г-жа Свободина-Барышева 
удовлетворила насъ вполнѣ. Она не помрачила 
славу своей необычайной героини, настолько же 
эксцентричной въ костюмѣ, какъ и въ біогра
фическихъ происшествіяхъ. Насъ только шоки
ровалъ способъ артистки отражать на физіо
номіи чувство собственнаго достоинства и рав
нодушнаго презрѣнія къ герцогинѣ въ первой 
встрѣчѣ съ ней.

Достойна вниманія вводная роль доктора Рс- 
ионена. Лицо очень умное, симпатичное, но по
лучившее отъ автора довольно странное назна
ченіе— играть что-то въ родѣ античнаго хора-



Въ уста доктора вложена проповѣдь о неотра
зимой побѣдѣ добра надъ зломъ, презрительная 
характеристика герцога, мѣшающаго нѣсколько 
долго осуществленію этой побѣды. Все это, ко
нечно, очень утѣшительно, но зачѣмъ это надо 
для пьесы, — мы не знаемъ. Или авторъ, мо- 
жетъ-быть, боялся, что фантастическіе ужасы 
его американки и страданія герцогини слиш
комъ разстроятъ публику и онъ послалъ ей 
утѣшителя и ангела-хранителя, съ самаго на
чала удостовѣряющаго ее въ появленіи мило
стивыхъ п правосудныхъ боговъ, когда это бу
детъ нужно? (въ сценѣ съ маркизой въ нач.

II акта). Г. Варравинъ отнялъ характерность, 
симпатичную оригинальность у этого представи
теля верховной справедливости въ комедіи Дюма.

Пьеса, слѣдовательно, очень милая и самая 
безобидная. Игра артистовъ не головоломная и 
очень интересная при такой роскошной обста
новкѣ, какъ это бываетъ обыкновенно на сценѣ 
г-жи Горевой. Все это иногда можетъ возна
градить за потерю четырехъ часовъ и вполнѣ 
удовлетворить людей, ищущихъ въ театрѣ пріят
наго отдыха, поверхностныхъ, но успокоитель
ныхъ ощущеній.

См.



Т е а т р ъ  Г. К о р ш а .
(„Правые и виноватые".—„Балканская царица".—„Я васъ люблю".—„Отъ борьбы къ борьбѣ".—„Со

ломенная шляпка".—„Лучи и тучи".

Наконецъ бенефисъ г. Градова-Соколова, 
такъ долго подготовляемый друже
ственными печатными органами, со
стоялся 6 октября. Любовь къ арти

сту, усердно подогрѣтая всевозможными услуж
ливыми рекламами, съ верху до низу наполнила 
зрительную залу особой, долгими трудами вос
питанной, публикой. На всѣхъ лицахъ сіяло 
сдержанное, радостное ожиданіе чего-то необык
новенно пріятнаго, а главное— ужасно смѣтнаго. 
Но г. Градовъ-Соколовъ обманулъ эти ожида
нія и далъ для своего бенефиса не веселую 
комедію, какъ надѣялись его почитатели, а ста
рую и плохую драму г. Трофимова „Правые и 
виноватые4*, причемъ самъ выступилъ въ дра
матической роли, которую, когда - то на Ма
ломъ театрѣ игралъ покойный Самаринъ. Какъ 
ни фальшива и ни скучна эта драма, но, хо
чеш ь-не хочешь, а приходится разсказывать 
ея содержаніе. Въ какой-то барской усадьбѣ, 
въ избушкѣ старика сторожа (г. Медвѣдевъ) 
пріютился музыкантъ, бѣдный флейтистъ, по 
своимъ собственнымъ словамъ, потерявшій «ам- 
бушуръ», да и флейту свою давно оставившій 
«въ храмѣ бога винодѣлія», но при всемъ томъ 
исполненный самыхъ возвышенныхъ чувствъ,— 
смѣсь Любима Торцова и трагика Несчастлив- 
цева (г. Градовъ-Соколовъ). На рукахъ у него 
племянница, дочь бѣдной провинціальной ак
трисы, несчастная дѣвушка, (г-жа Мартынова) 
которую съ дѣтства ничему не учили, били 
всѣ, кому только она подъ руку попадалась, 
и добили до такого ожесточенія и одичалости, 
что ее считаютъ почти за дурочку, такъ и 
зовутъ «полудурье». Бъ усадьбу нежданно- 
негаданно пріѣзжаютъ владѣльцы. Глава семьи— 
отставной генералъ (г. Ленскій), наворовавшій 
на какомъ-то казенномъ мѣстѣ много денегъ 
и, чтобы избѣгнуть суда, принужденный, по 
настояніямъ жены, представляться психически- 
болыіымъ, въ сущности же —  просто старый 
развратникъ, чрезвычайно противно бѣгаю

щій за горничной (г-жа Кошева); жена (г-жа. 
Кудрина), хитрая и безнравственная grande- 
dame, тайно находится въ связи съ гуверне
ромъ своего сына (г. Людвиговъ) и хочетъ для 
соблюденія приличій выдать за любовника дочь,, 
но рѣшившись на такой шагъ, ревнуетъ его, 
боясь, какъ бы молодая жена не заставила его 
забыть прежнюю любовь, гувернеръ же съ чрез
вычайнымъ цинизмомъ увѣряетъ свою не моло
дую поклонницу, что всегда будетъ руководить
ся поговоркой: «старый другъ— лучше новыхъ 
двухъ»; сынъ (г. Поповъ), дрянной мальчишка,, 
воруетъ у сестры деньги, оправдываясь тѣмъ, 
что подобныя наклонности у него врожденныя, 
отъ родителей. Авторъ, какъ видитъ читатель, 
не жалѣетъ черной краски, чтобы достаточно 
оттѣнить пороки отрицательныхъ характеровъ 
своей драмы. За то дочь въ этомъ семействѣ—  
добродѣтель выше предѣловъ (г-жа Потоцкая); 
сначала она слѣпо вѣруетъ въ благородство 
папаши и мамаши, но скоро разочаровывается,, 
и, разочаровавшись, съ драматическими задыха
ніями въ голосѣ, убѣгаетъ со сцены, по всей 
видимости, топиться. Веселому гувернеру любо
пытно стало посмотрѣть, какъ въ дикой ду
рочкѣ Фросѣ («полудурье») проявятся любов
ныя чувства, онъ влюбляетъ се въ себя, до
водитъ до признанія и въ самый разгаръ ихъ 
любовной сцены игривый воспитанникъ пускаетъ 
около нихъ фейерверкъ; за подобную выходку 
самый отъявленный циникъ выдралъ бы маль
чишку за уши, а гувернеръ нѣтъ: онъ грубо 
хохочетъ и восклицаетъ: «наконецъ-то!» Флей
тистъ отъ обиды, нанесенной племянницѣ, за
пилъ, ворвался въ барскій домъ и началъ всѣхъ 
обличать, говоря при этомъ почти буквально 
монологи Любима Торцова изъ «Бѣдности не 
порокъ»; онъ обличаетъ такъ долго и такъ 
кисло, что зритель невольно недоумѣваетъ, какъ, 
это его не выгнали. Бѣдная Фрося окончатель
но извѣрилась въ благородство «господъ», и 
подобно той барышнѣ собирается топиться, но.



в ъ  ту самую минуту, какъ она рисуетъ себѣ 
плѣнительную картину вѣчнаго покоя въ иска
женныхъ словахъ героини изъ «Грозы» Остров
скаго, къ ней опять начинаетъ приставать под
лый гувернеръ, и вмѣсто себя она топитъ его. 
На этомъ занавѣсъ падаетъ. Наивный авторъ 
задался чрезвычайно благонамѣренной и про
стой задачей— показать, какъ иногда богатые, 
но не благородные люди обижаютъ бѣдныхъ, 
но благородныхъ, поэтому злодѣевъ онъ нама
залъ густой, черной краской, а жертвъ— одними 
бѣлилами. Но пьеса написана давно и въ ны
нѣшнее время всеобщей дешевой цивилизаціи и 
цинической пошлости она вызываетъ совсѣмъ 
обратное намѣреніямъ автора настроеніе: преж
де за отвратительную сцену съ фейерверкомъ, 
написанную съ единственною цѣлью вызвать 
въ зрителѣ негодованіе противъ дурныхъ лю
дей, неумѣлаго автора публика бранила бы па 
чемъ свѣтъ стоитъ, а теперь всѣ добродуш
нѣйшимъ образомъ смѣются забавѣ мальчика, 
остроумно придумавшаго смѣлую издѣвку надъ 
несчастной дѣвушкой. Мы видѣли даже, что, 
къ великому стыду своему, нѣкоторые, конечно 
неудачные, представители учащейся молодежи, 
съ сдержаннымъ упоеніемъ слѣдили за приго
товленіями къ фейерверку. Вотъ какихъ бле
стящихъ результатовъ достигъ театръ г. Корша!

Исполненіе драмы настолько обыденно и не 
интересно, что разсуждать о немъ, право, из
лишне. Считаемъ лишь нужнымъ сказать нѣ
сколько словъ о бенефиціантѣ и г-жѣ Марты
новой, выступившихъ не въ обычныхъ для нихъ 
роляхъ. Г. Градовъ-Соколовъ былъ какъ-то одно
тоненъ и словно не отъ себя тянулъ слова сво
его флейтиста; въ сценѣ же обличенія взялъ 
какой-то условный слезливо-мелодраматическій 
топъ и слишкомъ подчеркивалъ нетрезвое со
стояніе музыканта, отчего вся сцена казалась 
нестерпимо фальшивой. За то г-жа Мартынова 
производитъ прекрасное впечатлѣніе въ роли 
Фроси; она съумѣла куда то спрятать свою ис- 
куствешіую наивность, и была очень проста и 
искренна.

Въ отрывкѣ изъ перевода трагедіи „Балкан
ская царица*' г Ленскій въ мантіи князя, смаз
ныхъ сапогахъ и съ очень длинной бородой дѣ
лалъ своему сыну, г. Сарматову, нравственныя 
наставленія, не то прозаическимъ стихомъ, не 
то стихотворной прозой; кажется, это— изобрѣ
тенная въ послѣднее время такъ-называемая 
«ритмованная проза». Отрывокъ не даетъ ни
какого понятія о самой трагедіи, и постановку 
ея можно единственно объяснить желаніемъ уси
лить манкость афиши именемъ Князя Черногор
скаго.

Этюдъ г. Самойлова „Я васъ люблю" (вѣ
роятно это— этюдъ,— теперь подобныя неинте
ресныя пробы пера всегда называютъ этюдами) 
состоитъ лишь въ томъ, что г-жа Глама-Ме-

щерская прельщаетъ г. Солонина кокетливой 
откровенностью своего туалета и красотой не
обутыхъ ножекъ.

Подъ конецъ вечера вышелъ веселый г. Гра
довъ-Соколовъ и сталъ пѣть о томъ, что бод
ливой коровѣ Богъ рогъ не даетъ, и что по
этому чиновнику не удается получить доходнаго 
мѣста, пламенной дѣвицѣ выйти замужъ, а ста
рому волокитѣ заниматься любовными похожде
ніями. Публика очень смѣялась, но тутъ мы 
ушли изъ театра и не знаемъ, кого еще и дол
го ли обличалъ бенефиціантъ для насыщенія 
эстетической жажды своихъ поклонниковъ.

Въ бенефисъ г. Шмидтгофа шла заимствован
ная г. Булацель съ французскаго одноактная 
драма, или драматическій этюдъ „Отъ борьбы 
къ борьбѣ" и старинный водевиль Лабиша «Со
ломенная шляпка», когда-то, въ концѣ 60-хъ 
годовъ, собиравшій всю Москву въ Малый те
атръ, благодаря необыкновенной игрѣ прежней 
труппы.

Г. Булацель совершенно напрасно заимство
валъ свою драму, и бенефиціантъ не менѣе на
прасно поставилъ ее. Пьеса фальшива до смѣш
ного, и хоть бы фальшь эта вознаграждалась 
внѣшней красотой, а то и того нѣтъ: просто 
смѣшно, и только. Два брата любили одну и 
ту же дѣвушку, по она отвергла старшаго и 
предпочла меньшаго. Узнавъ о рѣшеніи брата 
жениться, старшій улыбался; являясь свидѣ
телемъ ихъ любовныхъ ласкъ, онъ тоже улы
бался, улыбался онъ и въ самый день свадьбы, 
и только, когда обрядъ вѣнчанія кончился, онъ 
пересталъ улыбаться, и, никому не сказавшись, 
убѣжалъ изъ дому, куда не возвращался цѣ
лыхъ пять лѣтъ. Въ этотъ періодъ времени мно
го случилось перемѣнъ. Та женщина, яблоко 
раздора двухъ братьевъ, умерла; бѣдный вдо
вецъ рыдалъ на ея могилѣ въ продолженіе трехъ 
лѣтъ, до того рыдалъ, что въ одну изъ годов
щинъ ея смерти схватилъ нервную горячку. 
Всѣмъ этимъ чрезвычайно растрогалась нѣко
торая барышня, стала ходить за нимъ, утѣшать 
его и кончила тѣмъ, что запѣла ему любимый 
его романсъ еще изъ репертуара покойной же
ны «Я вновь предъ тобою стою очарованъ»... 
Этотъ романсъ, свидѣтельствующій единственно 
о не совсѣмъ хорошемъ музыкальномъ вкусѣ 
бѣднаго вдовца, и сдѣлалъ его мужемъ сердо
больной барышни. Ботъ что случилось во вре
мя пятилѣтпяго отсутствія старшаго брата (г. 
Ленскій). Успокоивъ наконецъ свою ревность 
и, ничего не зная, онъ посѣдѣвшимъ узке ка
закомъ пріѣзжаетъ въ покинутую имъ усадьбу 
и начинаетъ умиляться: «та же обстановка, 
то же кресло у камина» и т. д., какъ вообще 
должны умиляться па театрахъ странники, воз
вращающіеся въ отчій домъ. Пѣтъ ничего легче 
какъ писать подобные монологи: стоитъ только



обозначить въ ремаркѣ: «печальнымъ голосомъ», 
а  затѣмъ начать перечислять всѣ имѣющіеся 
въ комнатѣ предметы съ соотвѣтственнымъ при
бавленіемъ мѣстоименія: тотъ же, та же, то же, 
тѣ же. Итакъ, братъ возвратился и умиляется, 
но умиленіе его тотчасъ проходитъ, какъ толь
ко онъ узнаетъ, что въ домѣ жена, да не та. 
Ему такъ непріятно, что не на комъ показы
вать свое самоотверженіе, что онъ кричитъ на 
новую жену (г-жа Журавлева), бранитъ ее (оче
видно въ этомъ гнѣвѣ для автора и заклю
чается самый тонкій психическій ароматъ), а 
она начинаетъ ему разсказывать, какая она 
благородная женщина и какъ тонко и трога
тельно начался ея романъ съ меньшимъ бра
томъ. Во время этого разсказа зритель такъ и 
ждетъ, что суровый братъ молча, но съ чув
ствомъ пожметъ руку растроганной женщины; 
такъ онъ и дѣлаетъ, и все кончается къ об
щему благополучію: онъ останется въ семьѣ 
брата, будетъ согрѣваться ихъ счастьемъ и вспо
минать свою дорогую покойницу.

Ну скажите, читатель, кому нужны такія 
пьесы, зачѣмъ ихъ писать и ставить на те
атрахъ?

Впрочемъ, что касается театра г. Корша, то 
оно совершенно понятно: бенефиціантъ не хо
тѣлъ лишить спектакль «серьезной» вещи. 
Играется пьеса чувствительно. Г. Ленскій упо
требляетъ всѣ силы, чтобы показать зрителю 
«подъ грубой оболочкой суроваго казака нѣж
ное и любящее сердце». Г-жа Журавлева 
тоскливо содрагается и для большаго драма
тизма всю пьесу «сдерживаетъ подступающія 
къ горлу слезы», и только г. Солонинъ (мень
шой братъ), какъ ни въ чемъ ни бывало, на
ивно и простодушно поддерживаетъ честь сво
его резонерскаго призванія.

„Соломенная шляпка“ поставлена словно за
тѣмъ, чтобы напомнить публикѣ о славномъ 
прошломъ этого водевиля, содержанія котораго, 
скажемъ въ скобкахъ, разсказывать мы не 
станемъ: онъ слишкомъ общеизвѣстенъ и не 
новъ.

Кругомъ въ театрѣ только и слышно: «нѣтъ, 
какъ эту роль игралъ Садовскій, какъ здѣсь 
хорошъ былъ Никифоровъ!»... и т. д., при чемъ 
надо сознаться, что подобныя сравненія далеко 
не къ чести Коршевской труппы. Казалось бы, 
что же этой труппѣ и умѣть играть, какъ не 
фарсы, но оказывается, что этотъ-то фарсъ 
слишкомъ для нихъ общечоловѣченъ: не да
ромъ авторъ его единственно за водевиль
ное творчество удостоился мѣста во Француз
ской Академіи. Рисуй фарсъ, русскую жизнь, 
съ опредѣленными указаніями на всѣмъ извѣ
стіи,тя московскія и петербургскія урочища, 
магазины и рестораны, актеры чувствовали бы 
себя, какъ рыбы въ водѣ, но здѣсь для нихъ, 
не обладающихъ большой фантазіей, Парижъ;

не будучи парижанами, они должны бы пере
давать общій комизмъ положенія, какъ это и 
дѣлали старые московскіе актеры, заралсавшіе 
всю зрительную залу своимъ внутреннимъ ве
сельемъ, у труппы же г. Корша именно этого 
то веселья и не хватало; какъ только, хоть 
на секунду, они отдыхали отъ тяжелаго, на
пускного настроенія, зрителя сейчасъ же охва
тывала скука.

Неудача всего представленія сказалась и въ 
распредѣленіи ролей. Баронессу Шампиньи, ма
ленькую роль, которую въ Маломъ театрѣ 
играла такая крупная артистка, какъ Е. И. 
Васильева, дали г-жѣ Алексѣевой: она и са
маго наивнаго зрителя не убѣдила бы, что у 
баронессы, хоть и водевильной, могутъ быть 
такія вульгарныя манеры; эту роль, если ужъ 
заботиться о хорошей постановкѣ, надо было 
дать г-жѣ Гламѣ-Мещерской. То же самое мож
но сказать и про г. Сарматова въ роли ви
конта: мы сильно сомнѣваемся въ существова
ніи подобныхъ виконтовъ, гдѣ бы то ни было. 
Вообще г-жа Алексѣева и г. Сарматовъ убѣж
даютъ насъ въ одномъ, что люди, считающіе 
себя профессорами драматическаго искусства, 
непростительно рано даютъ своимъ питомцамъ 
званія свободныхъ художниковъ. Роль покой
наго П. М. Садовскаго, глухаго дядюшку Ве- 
зинэ, игралъ г. Свѣтловъ, актеръ, пользую
щійся большою репутаціей. Не желая оспари
вать эту репутацію, мы удивляемся одному: 
сколько намъ ни приходилось видѣть г. Свѣт
лова, въ роляхъ ли молодыхъ или старыхъ, 
онъ всегда поражалъ своимъ удивительнымъ 
однообразіемъ; вездѣ онъ одинъ и тотъ же, съ 
тѣми же губками, сложенными сердечкомъ, съ 
ежесекундно моргающими глазками, съ какою- 
то особенной чрезвычайной мягкостью тона, 
очень непріятною въ мужчинѣ, да еще въ муж
чинѣ такого большаго роста. Про всѣхъ же 
актеровъ вмѣстѣ можно сказать одно, что у 
нихъ не было внутренняго смѣха, все выхо
дило фальшиво, тяжело, а потому и не весело. 
Значитъ и водевиль, только высокой пробы, не 
подъ силу актерамъ, принаровивгаимъ себя къ 
удовлетворенію особаго, современнаго и ужъ ко
нечно не художественнаго вкуса.

Комедія «Лучи и тучи» г. Тихонова, какъ 
значится па афишѣ, автора «Байбака», «Че
резъ край» и другихъ, вѣроятно, не болѣе из
вѣстныхъ произведеній, повергаетъ зрителя въ 
большое недоумѣніе. Начинается водевиль, и во
девиль довольно типичный. Нѣкто Семенъ Ива
новичъ Ушаковъ (г. Свѣтловъ), милѣйшій и 
простодушнѣйшій человѣкъ, всего пять мѣся
цевъ назадъ женился и переживаетъ счастли
вѣйшее время. Въ его усадьбѣ, которую онъ 
считаетъ чуть не самой красивой во всемъ 
уѣздѣ, собрались родные, и онъ ими не нахва



лится: тесть (г. Медвѣдевъ) необычайно спо
койный и добродушный старикъ; тетка со сто
роны жены, старая дѣва, все еще мечтающая 
выйти замужъ и для моложавости пыощая те
лячью кровь (г-жа Кудрина), сестра самого Уша
кова Лиза, милая, наивная дѣвушка, баснословно 
разсѣянная (г-жа Кошева), и наконецъ его же
на, Варвара Николаевна, веселая, живая, сча
стливая женщина, отвѣчающая на любовь мужа 
самой горячей взаимностью (г-жа Глама-Ме- 
щерская). Въ семьѣ полное идиллическое счастье: 
они всѣмъ восторгаются'— и прислугой, на са
момъ дѣлѣ дрянной, и злобной женщиной (г-жа 
Гусева), и собакой, и масломъ, и рѣдисками. 
Рта мирная картина семейнаго счастья одна 
только и удалась автору, хотя весь ея тонъ 
нѣсколько водевильно поднятъ надъ дѣйстви
тельностью. Но развить эту картину г. Тихо
нову не удалось, и дальнѣйшее движеніе пьесы 
портитъ все дѣло. Ушаковъ высылаетъ на па
роходную пристань лошадей за другомъ своимъ 
Ковригинымъ, прямодушнымъ, но немного, ворч
ливымъ и тяжелымъ человѣкомъ (г. Солонинъ). 
Вмѣсто него для всѣхъ неожиданно на этихъ 
лошадяхъ пріѣзжаетъ московскій франтъ Осо- 
вѣдкій (г. Людвиговъ), старый поклонникъ 
Ушаковой, искатель любовныхъ приключеній, 
самому Ушакову выдающій себя за дальняго 
родственника Варвары Николаевны, а ея род
ныхъ увѣряющій, что онъ родня Семену Ива
новичу. Кучеръ принялъ Осовѣцкаго за Коври
гина, и послѣдній долженъ былъ приплестись 
на какой-то тряской телѣлинкѣ. Франтъ ока
зывается до замужества Ушаковой цѣловался 
съ ней, и хотя она сама считаетъ эти поцѣлуи 
за шалость, но все-таки воспоминанія о моло
дыхъ увлеченіямъ сильно волнуютъ ее. Прежній 
объектъ ея поцѣлуевъ самымъ развязнымъ обра
зомъ начинаетъ увѣрять Варвару Николаевну, 
что она не можетъ любить мужа и жить въ 
той прозаической обстановкѣ, въ которой онъ 
видитъ ее теперь, что еще въ юности она про
являла большія сценическія способности, а по
тому должна сейчасъ же пренебречь своимъ 
призрачнымъ семейнымъ счастьемъ и бѣжать 
съ нимъ въ Москву, гдѣ ее ждетъ слава ар
тистки, а онъ этой славѣ будетъ способство
вать. Зритель ждетъ, что повидимому не глу
пая Варвара Николаевна прогонитъ этого пош
ляка, который и выведенъ авторомъ вѣроятно 
для того, чтобы оттѣнить своей московской 
фигурой миръ и счастье деревенской идилліи. 
Ничуть не бывало. Ушакова, хотя и страдаетъ, 
но все-таки соглашается на бѣгство. Съ этого 
пункта начинаются сплошныя недоразумѣнія, въ 
которыхъ и заключается вся движущая нру- 
жина пьесы. Старую тетку, очень хорошо зна
ющую Осовѣцкаго, убѣдили, что онъ пріѣхалъ 
въ деревню для женитьбы на Лизѣ, и просили 
до времени не обнаруживать лжи франта, буд

то онъ родственникъ Варвары Николаевны. 
Болтливая дѣва разсказала Лизѣ о его пред
полагаемыхъ будто бы намѣреніяхъ, и бѣдная 
дѣвушка отчаянно боится предложенія, потому 
что любитъ Ковригина.

Чтобы не слишкомъ огорчать мужа, бѣглецы 
просятъ Лизу ѣхать съ ними въ Москву и дѣ
лать все, что прикажетъ Осовѣцкій: это будто 
бы необходимо для блага ея брата. Дѣвушка 
искренно убѣждена, что слѣдовательно для бла
га брата она должна стать -женой Осовѣцкаго, 
намеки котораго она приняла за предложеніе, 
и мучается. Ушаковъ, но навѣтамъ озлоблен
ной горничной и намекамъ одной сосѣдской четы 
(г. Вязовскій и г-жа Красовская) подозрѣваетъ 
жену въ тайной страсти къ Ковригину и уже 
перестаетъ быть прежнимъ водевильнымъ му
жемъ, а глубоко и серьезно страдаетъ. Старая 
дѣва влюбилась въ Ковригина и намекаетъ ему 
на свою страсть, Ковригинъ же думаетъ, что 
она передаетъ ему признаніе Лизы, къ которой 
онъ самъ неравнодушенъ, и потому рѣшается 
просить ея руки у брата; между тѣмъ Ушаковъ 
начинаетъ упрекать его въ обольщеніи певин- 
наго созданія, и когда тотъ сердится и утверж
даетъ, что онъ никого пе обольщалъ, а хочетъ 
жениться,— Ушаковъ кричитъ: «такъ убейте же 
меня, убейте!» Всю путаницу разбираетъ тесть 
Николай Фирсовичъ. Онъ убѣждаетъ дочь, что 
искать поэзіи внѣ семейной жизни безполезно, 
что чѣмъ прозаичнѣе жизнь, тѣмъ больше въ 
ней истинной поэзіи, что ей стыдно уподобляться 
пустымъ барынямъ, бросающимся въ послѣднее 
время на сцену, откуда ихъ «шваброй» надо 
гнать, и въ литературу, гдѣ онѣ только засо
ряютъ и безъ того не тучную ниву,— однимъ 
словомъ, произноситъ авторскую мысль, для до
казательства которой г. Тихоновъ такъ долго то
милъ зрителя. Все наконецъ проясняется: Осовѣц
каго прогоняютъ, Ковригинъ женится н а Лизѣ, 
а мужъ, такъ и не понявъ истинной грозившей 
ому опасности, наивно уговариваетъ франта еще 
погостить у нихъ. Слѣдовательно мужъ ревно
валъ но недоразумѣнію, и всѣ, кромѣ Варвары 
Николаевны, страдали тоже но недоразумѣнію. 
Но недоразумѣнія хороши въ фарсахъ, гдѣ они 
приводятъ къ смѣшнымъ результатамъ, гдѣ же 
они причиняютъ людямъ нравственныя муки, они 
очень тяжелы и указываютъ на большую автор
скую безтактность. Зачѣмъ онъ своихъ веселыхъ 
героевъ заставляетъ страдать цѣлые четыре ак
та ,— мы такъ и не узнаемъ. Авторъ вѣроятно 
думаетъ, что это необходимо для подтвержденія 
его неновой мысли о поэзіи прозаической семьи, 
но право пьеса нисколько этого не подтверж,- 
даетъ, а доказываетъ только одно: какъ дурно, 
если люди не договариваются до конца и пере
стаютъ понимать другъ друга; скажи кто-ни
будь изъ дѣйствующихъ лицъ хоть одно лишнее 
слово—и пьесы нѣтъ. Отъ этихъ тяжелыхъ не



доразумѣній все время рябитъ въ глазахъ, и 
отъ всей комедіи остается впечатлѣніе чего-то 
неумѣлаго, наивнаго и, что хуже всего, томи
тельно-скучнаго. Что касается исполненія, то 
мы минуемъ гг. Медвѣдева, Вязовскаго, г-жъ 
Красовскую и Кошеву, которые играли положи
тельно хорошо, сильно прикрывая своимъ испол
неніемъ и полнѣйшей искренностью авторскіе 
грѣхи, особенно г. Медвѣдевъ и г-жа Кошева, 
и остановимся лишь на замѣченныхъ нами не
достаткахъ въ изображеніи остальныхъ лицъ 
комедіи. Едва ли роль Варвары Николаевны— 
дѣло г-жи Гламы-Мещерской: она создана для 
амплуа grande coquette, и драматическія по
ложенія ей удаются лишь въ роляхъ исключи
тельнаго тина, какъ напримѣръ еврейки въ «Ива
новѣ» г. Чехова, во всѣхъ ясе остальныхъ отъ, ея 
игры вѣетъ сухостью и искусственностью. Такъ 
же сухъ съ вѣчно безстрастнымъ лицомъ и г. 
Людвиговъ, несмотря на всю благопристойность 
свою въ роли Осовѣцкаго. Г. Солонинъ (Ков
ригинъ) черезчуръ стремится быть простымъ, и 
потому какъ-то кругло произноситъ слова, точно 
неудачно представляетъ какого-то уѣзднаго мѣ
щанина. Г-жа Кудрина слишкомъ ужъ безжа
лостно относится къ страданіямъ своей старой 
дѣвы, какъ будто издѣвается надъ ней. Если 
исполнительница не покроетъ этой роли добро
душнымъ комизмомъ, то право въ положеніи 
Клеопатры Фирсовны ничего смѣтнаго не ока
жется: ее просто жалко станетъ. Г. Свѣтловъ 
въ роли самого Ушакова является какимъ-то 
слащавымъ человѣкомъ, чѣмъ-то въ родѣ Ма
нилова. Въ гладенькомъ бѣлокуренькомъ пари
кѣ, съ постоянно поджимающимися колѣнками,

съ вѣчно моргающими глазками,— онъ какъ-то 
утомляетъ зрителя, которому чрезвычайно на
доѣдаетъ его черезчуръ мягкій говорокъ. Ко
нечно, этой слащавости помогъ и авторъ, вло- 
живъ въ уста Ушакова очень пошленькія ласка
тельныя словца, съ которыми тотъ обращается ко 
всѣмъ, даже къ мущинамъ; «голубуша», «род
нуша», милуша» и т. п., но эти противныя 
словечки въ исполненіи г. Свѣтлова еще уве
личиваютъ свою слащавую пошлость. Ушаковъ 
долженъ быть просто добродушнымъ человѣкомъ, 
а отъ добродушія до приторности еще очень 
далеко. Все это вмѣстѣ взятое, съ прибавле
ніемъ какихъ-то судорожныхъ движеній, въ сце
нахъ драматическихъ доходящихъ почти до пляс
ки Св. Витта, далеко не привлекаетъ симпатій 
къ простосердечному герою г. Тихонова. Игра 
г. Свѣтлова, повторяемъ, производитъ очень не
пріятное впечатлѣніе и даетъ намъ возможность 
еще разъ подтвердить сказанное нами по поводу 
этого артиста въ отзывѣ о представленіи «Со
ломенной шляпки».

Цѣлыхъ два мѣсяца прошло съ начала теа
тральнаго сезона, и за все это время почти не 
на чѣмъ отдохнуть глазу. Читатель не повѣритъ, 
до чего непріятно вѣчно дѣлиться одними уны
лыми впечатлѣніями. Но что же дѣлать: къ сты
ду нашего времени, все искусство размѣнялось 
на мелкую монету, и долго, должно быть, при
дется ждать, пока истинное искусство, возро
дившись въ лицѣ новыхъ талантливыхъ служи
телей своихъ, укажетъ наконецъ самоувѣренной 
мелочи ея истинное мѣсто.

А.



Театръ Г-жи Абрамовой.

«М ечты  и ж и зн ь» . Д р а 
м а въ 4 -х ъ  д ѣ й ств іях ъ
О. Д ом аш евской, (с п е к 
т а к л ь  2 0 -го  октябр я).

Еще драма, принадлежащая 
перу писательницы. Во 
всѣхъ литературахъ намъ 

почти неизвѣстна слава женщинъ- драматурговъ. 
Дамы очень охотно и очень много писали романы, 
поэмы, даже публицистическія статьи и истори
ческіе очерки, по область драмы оставалась не
тронутой ихъ вниманіемъ. Наше время, невиди
мому, доказываетъ обратное. Не успѣли мы по
знакомиться съ двумя драмами г-жи Назарьевой, 
насъ приглашаютъ полюбоваться третьей дра
мой другой писательницы. Драматическая поэзія 
всегда считалась вершиной поэтическаго твор
чества. Эта поэзія требуетъ отъ автора знанія 
человѣческой души, положительнаго умѣнья ком
бинировать человѣческія страсти и дѣйствія въ 
ясную и полную картину, недюжиннаго ума въ 
выборѣ темъ для діалоговъ. Отсутствіе этихъ 
качествъ не можетъ быть вознаграждено въ дра
мѣ удачными описаніями природы, обстоятельны
ми разсказами о герояхъ и ихъ жизни. Мало 
этого, драма подъ неумѣлымъ перомъ можетъ 
превратиться въ комическій фарсъ и вмѣсто дра
матическихъ героевъ предъ зрителемъ будетъ 
проходить рядъ опошленныхъ манекеновъ. Месть 
генія драмы жестока и неотразима, и эта месть 
всею силой обрушилась на г-жу Домашевскую. 
Драма г-жи Домашевской называется «Мечты 
и жизнь». Но въ ея содержаніи нѣтъ ни меч
ты, ни жизни, и мы совершенно не понимаемъ, 
почему драма носитъ такое «мечтательное» на
званіе. Въ ней дѣло идетъ о любви молодой 
женщины Клавдіи Николаевны Сафоновой къ 
Дмитрію Петровичу Плетневу. Любовь эта имѣ
ла мѣсто раньше начала нашей пьесы, и въ 
первой сценѣ ся Клавдія вспоминаетъ объ этой 
любви, какъ о давно минувшемъ снѣ и горько 
смѣется надъ Плетневымъ, желающимъ спасти

этотъ сонъ, несмотря на свои увлеченія какой- 
то баронессой. Плетневъ и теперь увлеченъ. 
Предметъ этого увлеченія —  Оля, дочь Клав
діи,— и здѣсь лежитъ драматическая завязка. 
Ее трудно распутать, такъ какъ сама Оля влюб
лена въ Плетнева. Клавдія Николаевна всѣми 
силами стремится предотвратить бракъ дочери 
съ своимъ бывшимъ любовникомъ. Ея усилія 
напрасны. Она рѣшается на послѣднее средство. 
Предъ самымъ вѣнчаніемъ она разсказываетъ 
дочери тайну свою. Та страшно поражена. По
слѣдній актъ показываетъ Олю больной въ бре
ду, мать въ отчаяніи, доходящемъ до покуше
нія на самоубійство. Немного спустя Оля вы
здоравливаетъ, примиряетъ мать съ отцомъ, взду
мавшимъ разлучить съ дочерью свою преступ
ную жену; въ заключеніе всѣ проливаютъ счаст
ливыя слезы.

Мы сказали, что геній драмы отомстилъ г-жѣ 
Домашевской. Его месть вполнѣ законна, хотя 
г-жа Домашевская всѣми силами ухаживала за 
этимъ геніемъ. Для оживленія драматическаго 
дѣйствія она ввела множество дѣйствующихъ 
лицъ, пристегнутыхъ кое-какъ къ дѣйствію дра
мы. Г-жа Домашевская хотѣла быть, кромѣ то
го, остроумной и трогательной во что бы то ни 
стало. Какими же о средствами она восполь
зовалась для этого?

Мужъ Клавдіи Николаевны— довольно ориги
нальное существо. Это— эгоистъ до мозга костей, 
загребающій жаръ чужими руками. Жена ему 
пишетъ рѣчи, ея отецъ статьи— и Сафоновъ по
жинаетъ лавры ученаго археолога. Изъ его раз
говора съ женой видно, что онъ не въ состоя
ніи связывать свои мысли, а изъ бесѣды съ 
тестемъ, что онъ— крайне невѣжественъ. Гдѣ 
г-жа Домашевская встрѣчала такихъ членовъ 
ученыхъ обществъ, да еще съ цѣлой партіей— 
намъ неизвѣстно. Но съ этого лица и начи
нается месть генія драмы. Этотъ необычайный 
эгоистъ узнаетъ объ измѣнѣ жены и отклады
ваетъ ея изгнаніе до выздоровленія дочери. 
Мало этого, по просьбѣ дочери, онъ не только



прощаетъ жену, но даже проливаетъ слезы. Какое 
право имѣла г-жа Домашевская продѣлать всѣ 
эти эксперименты надъ своимъ совершенно дере
вяннымъ археологомъ,— мы объяснить не можемъ.

У Клавдіи есть старикъ-отецъ. Онъ пишетъ 
статьи для зятя, и очень, конечно, для него ну
женъ. Но зачѣмъ онъ появляется въ пьесѣ,— 
неизвѣстно. Перелистывать старыя книги и 
толковать съ Олей о кашкѣ онъ могъ бы и за 
кулисами безъ всякаго ущерба для дѣйствія 
пьесы. Г-жа Домашевская соблазнилась, вѣро
ятно, благодарнымъ типомъ. Но и здѣсь ея вдох- 
веніс переступило границы: ея старикъ— архео
логъ, о значеніи исторіи разсуждаетъ въ такихъ 
выраженіяхъ, которыя и не во всѣхъ пропи
сяхъ уже пишутъ.

У этого археолога есть слуга Никифоръ. Эти 
семейныя дѣла опять важны только для отца 
Клавдіи, а не для насъ. Г-жа Домашевская, 
избравъ Сафонова элементомъ трогательности 
въ своей пьесѣ, Никифора— сдѣлала источни
комъ остроумія. Этотъ старикъ не перестаетъ 
въ продолженіе всей пьесы толковать о камен
ныхъ бабахъ, заявляетъ даже, что онъ чув
ствуетъ слабость къ нимъ. Намъ досадно было 
видѣть такіе потуги на остроуміе въ серьез
ной пьесѣ. Здѣсь месть для г-жи Домашевской 
была особенно ясна. Даже публика, довольная 
узко тѣмъ, что она въ театрѣ, оставляла безъ 
вниманія «каменныхъ бабъ».

Наконецъ, въ пьесѣ раскрывается еще одно 
«семейное обстоятельство». Существуетъ, ока
зывается, молодой человѣкъ, влюбленный въ 
Олю. Въ хорошенькую дѣвушку могутъ быть 
очень многіе влюблены, и неизвѣстно почему 
г-жа Домашевская всѣхъ ихъ не представила 
публикѣ. Снѣзкковъ ничѣмъ въ этомъ отноше
ніи не заслузкиваетъ особеннаго вниманія съ 
нашей стороны.

Столько лицъ проходитъ предъ нами въ пье
сѣ г-жи Домашевской, такъ же мало связан
ныхъ другъ съ другомъ, какъ драматическій 
паѳосъ мало связанъ съ сущностью разбираемой 
драмы. Въ этомъ отношеніи особенно замѣча
теленъ лирическій монологъ Оли и послѣдній 
актъ пьесы.

Оля выражаетъ восторгъ предъ природой и 
иллюстрируетъ этотъ восторгъ и прелести при
роды разсказомъ о томъ, какъ рой птичекъ 
пронесся въ саду... Есть множество явленій, 
гораздо краснорѣчивѣе говорящихъ сердцу мо
лодой дѣвушки о красотѣ природы. О нихъ Оля 
могла бы разсказывать съ большей честью для 
своего смысла и для писательскаго такта са
мого автора. Тогда можетъ - быть она не ка- 
; алась бы намъ какой-то недоконченной пас
тушкой изъ сантиментальнаго романа и въ то 
же времзі институткой, говорящей по временамъ 
по особенно глупыя вещи только потому, что 
на всякомъ языкѣ есть умныя фразы.

Послѣдній актъ пьесы нарушаетъ самые эле
ментарные законы драматическаго правдоподо
бія. Въ теченіе менѣе чѣмъ часа предъ нами 
происходитъ такая масса явленій, что ихъ ме
нѣе горячему драматургу хватило бы на поло
вину большой пьесы. Оля въ постели, больна 
при смерти, бредитъ добродѣтелями своей ма
тери. Послѣдняя хватается за опіумъ, но въ 
рѣшительную минуту Оля зоветъ ее, и само
убійство -не осуществляется. Кромѣ этого, мать 
успѣваетъ еще увидѣть привидѣніе смерти. Въ 
концѣ сцены Оля слишкомъ энергично для вы
здоравливающей бросается между отцомъ и ма
терью и примиряетъ ихъ. Такого рода драма
тизмъ очень близокъ къ тѣмъ фарсамъ, которые 
даютъ на извѣстныхъ подмосткахъ по десяти 
разъ въ день... Вотъ здѣсь самый жестокій 
моментъ мести г-жѣ Домашевской со стороны 
драматическаго генія. Написать четыре акта, 
назвать ихъ драмой— затѣмъ, чтобы изумить и 
разсмѣшить зрителей исходомъ ихъ. Г-жѣ До
машевской, раньше чѣмъ писать драматическія 
произведенія, слѣдуетъ освоиться съ основной 
истиной, что человѣческая природа не мане
кенъ для всевозможныхъ экспериментовъ, что 
драматическая сцена не поприще для неразум
ныхъ, хотя и благонамѣренныхъ, предпріятій 
праздной фантазіи.

Но г-жа Домашевская, конечно, не винова
та въ томъ, что насъ томили нѣсколько часовъ 
крайне безтолковымъ зрѣлищемъ. Вина лежитъ 
на совѣсти дирекціи новаго театра. Чѣмъ она 
могла руководиться, принимая для постановки 
на своей сценѣ «Мечты и жизнь», рѣшить 
невозможно. Можетъ-быть и здѣсь тоже вид
на рука какого-нибудь генія, играющаго злыя 
шутки надъ частными театрами нашей столицы. 
Одинъ, старѣйшій изъ нихъ, давно у же бро
сился въ «увеселеніе публики»; въ одномъ изъ 
новыхъ, поставившемъ очень серьезныя цѣли, 
артисты часто.«не вѣдятъ что творятъ»; на
конецъ третій —  ставитъ «Итоги прошлаго», 
«Мечты и жизнь» и т. и. Неужели его соблаз
няютъ лавры перваго театра? Неужели у лю
дей, открывающихъ театръ, хватаетъ энергіи 
ровно на столько, чтобы написать программу 
и пригласить серьезныхъ артистовъ? Правда, 
искушеніе слишкомъ велико. Мы. видѣли, какъ 
извѣстная часть публики привѣтствовала «авто
ра» въ спектакль 20 октября. не мудрено, 
что авторъ, можетъ быть, ушелъ изъ театра 
съ намѣреніемъ создать еще драму, а дирекція 
распрощалась съ нимъ, обѣщая поддержать его 
творчество. Жалки эти лавры: они сплетены 
руками, привѣтствующими все, что несетъ на 
себѣ печать ихъ родной улицы.

Что касается игры артистовъ, о ней не сто
итъ распространяться въ виду особыхъ ка
чествъ пьесы. не можемъ не пожалѣть г-жу Глѣ
бову, потратившую столько нервной силы и не-



сомнѣннаго таланта на изображеніе необдуман
ныхъ вымысловъ г-жи Домашевской. Даже сцена 
съ привидѣніемъ смерти, при всей своей стран
ности, вышла приличной въ игрѣ артистки.

Не лучше было положеніе г. Киселевскаго. 
Серьезнаго артиста заставили играть какой-то 
истуканскій характеръ и въ концѣ концовъ 
проливать слезы. Мы не можемъ претендовать 
на артиста, за небрежное отношеніе къ пате
тическимъ моментамъ своей роли. Она такъ без
дарна у самого автора, что насъ не шокиро
вали руки г. Киселевскаго, заложенныя въ кар
маны во время изгнанія Клавдіи изъ дому.

Г. Самойловъ-Мичуринъ съ толкомъ выгова
ривалъ монологи Плетнева, но не могъ, конеч
но, вложить жизнь въ это пустое мѣсто. Г. Со
ловцовъ игралъ превосходно, но былъ ли онъ 
-сотрудникъ газеты или просто «неглупый ма
лый»,— намъ осталось неизвѣстнымъ, какъ и 
для самого артиста, вѣроятно.

См.

Б е н и ф исъ г -ж к  Глѣбовой. „Г рѣш н ица", др. 
въ 4 д. Б . И . П альм а . С п ектакль 25 о кт.

Единственное достоинство 
драмы Пальма —  въ ея 
главной,весьма благодар
ной роли. Всѣ остальныя 
качества, дѣлающія изъ 
пьесы драму, отсутству
ютъ. Обиліе ненужныхъ 
діалоговъ, чуть ли не 
цѣлыхъ актовъ, ложныхъ 
эффектовъ, болѣзненныхъ 
потугъ автора навести 
ужасъ на публику, во 
что бы то ни стало вы
звать дрожь у нервныхъ 

зрителей, превращаютъ «Грѣшницу» въ сплош
ной грѣхъ предъ драматическимъ искусствомъ. 
Но героиня пьесы интригуетъ зрителей отъ на
чала до конца. Интересъ этотъ чисто-француз
скаго стиля, и въ каждомъ актѣ подогрѣвает
ся авторомъ какой-нибудь эксцентричной mise- 
en-scene. Цѣль его достигается. Если публика 
не проникается драматизмомъ, то она несомнѣн
но взволнована въ ту минуту, когда въ послѣд
ній разъ падаетъ занавѣсъ.

Что такое грѣшница и почему молодая жен
щина, появляющаяся на сцену подъ именемъ 
Алчевой, а позже Петровской— «грѣшница» — мы 
не знаемъ очень долго. Едва лишь въ концѣ 
третьяго акта намъ разскажутъ грѣхи этой не
счастной, а до тѣхъ поръ будутъ томить насъ 
полунамеками, подбодрять наше любопытство 
.длиннѣйшими сценами, совсѣмъ не идущими къ 
дѣлу. Этими сценами авторъ обставляетъ вся
кій выходъ своей героини на сцену. Самый де

шевый способъ заинтересовать ею зрителей и 
заставить ихъ съ терпѣніемъ выносить перипе
тіи авторскаго празднословія. Предъ первымъ 
появленіемъ грѣшницы мы узнаемъ объ амур
ныхъ отношеніяхъ ея домоваго врача— Шифма- 
на къ горничной Ѳенѣ и улавливаемъ изъ діа
лога этой парочки неясный звукъ «судъ». Вы
слушиваемъ позже очень подробный реестръ док
торскаго гонорара, намѣреніе Шифмана увели
чить его. Присутствуемъ при «тонкой» бесѣдѣ 
Алчевой съ сестрой, избѣгавшей встрѣчъ съ 
грѣшницей за какіе-то грѣхи: теперь сестра 
пришла просить у нея 10.000 руб., такъ какъ 
ея мужа генерала приглашаютъ выйд.ти въ от
ставку. Кромѣ всего этого, мы знакомимся съ 
управляющимъ Алчевой. Онъ бесѣдуетъ съ ней 
о какомъ-то покойникѣ и ведетъ рѣчь о по- 
хожденіяхъ своей племянницы Ѳени. Зритель все 
время чувствуетъ себя въ роли человѣка, по
павшаго въ совершенно незнакомое ему обще
ство, которое само по себѣ, а онъ самъ по се
бѣ. Наконецъ, въ заключеніе акта появляется 
Эдипъ въ лицѣ графа Сталыгина. Изъ его бе
сѣды съ Алчевой узнаемъ, что онъ и его зна
комый влюблены были въ грѣшницу. Знакомый 
оказался счастливѣй, графъ уступилъ ему мѣ
сто и тотъ убилъ мужа Алчевой. Графъ спасъ 
жену отъ сильныхъ подозрѣній и осужденъ лишь 
самъ убійца. Теперь графъ приглашаетъ Алче- 
ву ѣхать съ этимъ убійцей въ Сибирь. Моло
дая женщина отказывается, графъ выходитъ изъ 
себя и грозитъ местью, если она кого-либо по  
любитъ.

Мы снова теряемъ почву. Что за человѣкъ 
этотъ графъ? Зачѣмъ ему мстить женщинѣ, ко
торую онъ уступилъ другому и спасъ отъ суда? 
Мы останемся въ этомъ недоумѣніи до самаго 
конца драмы.

Второй актъ весь могъ бы быть выпущенъ 
безъ ущерба драматическому дѣйствію. До 
самаго конца насъ занимаетъ въ сущности 
одинъ графъ, опоражнивая «очередныя» бутыл
ки .№  1, 2. Онъ ведетъ въ это время бесѣ
ду, знакомящую насъ съ новыми лицами. Преж
де всего казачій полковникъ Хопровъ, его дочь 
Дуня, есаулъ Зиновьевъ, влюбленный въ Дуню, 
потомъ грузинскій князь, фруктовщикъ. На кав
казскихъ водахъ, гдѣ происходитъ 2-й и 3-й 
акты, бываетъ, конечно, очень много людей. 
Мы это можемъ знать и безъ автора. Полков
никъ Хопровъ и его дочь совсѣмъ намъ не 
нужны: не стоитъ изъ-за эпитета «полковникъ 
лысый и влюбленный» заставлять выслушивать 
длинный діалогъ между графомъ и Хопровымъ. 
Но автору требовалось поэффектнѣе подготовить 
выходъ своей героини, и онъ заставилъ влю
биться въ нее полковника и Зиновьева, и на
полнилъ однимъ лишь извѣстіемъ объ этомъ цѣ
лый актъ. Въ концѣ его появляется грѣшница. 
Какъ богиня, вѣчно предшествуемая шумомъ



смертныхъ, появляется она на свиданіе съ Зи
новьевымъ. Графъ видитъ и клянется мстить. 
Излишне спрашивать, какой богъ соблагово
лилъ автору устроить такое счастливое сцѣпле
ніе обстоятельствъ, не всегда встрѣчающееся и 
во французскихъ комедіяхъ.

Третій актъ—поворотный пунктъ драмы. Увер
тюрой къ этому пункту служатъ «водяные» 
амуры грузинскаго князя съ сестрой Алчевой, 
и лезгинка. Публика заставила повторить этотъ 
танецъ. Намъ припомнилось замѣчаніе древня
го комика объ аѳинянахъ. Эти почтенные граж
дане, но наблюденіямъ Аристофана, дѣлались 
совершенно невмѣняемыми школьниками, собрав
шись толпою. Москвичи могутъ утѣшиться и 
требовать чего угодно, собравшись въ театрѣ 
г-жи Абрамовой: ясителямъ нашихъ Аѳинъ очень 
далеко до древнихъ аѳинянъ, а сцена г-жи Аб
рамовой, конечно, не площадь столицы антич
наго міра. Послѣ лезгинки начинается драма
тическій выходъ. Къ Алчевой подходитъ графъ 
и— начинаетъ «месть». Онъ разсказываетъ, кто 
она такая, о томъ, какъ нѣкоторые люди не 
хотѣли губить ее и спасли отъ подозрѣній су
да въ томъ, что она не хотѣла помѣшать 
убійству мужа. О послѣднемъ обстоятельствѣ 
узнаемъ и мы впервые. Такъ сильны у автора 
наклонности мистификатора. Алчева принимаетъ 
эту месть очень героически, даже когда Зи
новьевъ отказывается защищать ее. Она прямо 
обзываетъ графа голодной собакой, завидующей 
чужому счастью, и выражаетъ твердую рѣши
мость жить, какъ велитъ ей молодое сердце, 
на перекоръ людской зависти и подлости. Графъ 
въ отвѣтъ на обвиненія Алчевой дѣлаетъ от
рицательные жесты. Г. Киселевскій, можетъ 
быть, и имѣетъ основаніе дѣлать протестующіе 
жесты. Мы же остаемся въ недоумѣніи, что 
такое графъ: завистливая ли собака или за
щитникъ потерпѣвшей добродѣтели.

Послѣдній актъ— сплошной драматическій вы
ходъ, т.-е. не драматическій, а ужасный. Въ 
немъ собраны всѣ элементы ужаса, нервныхъ 
волненій и ни капли нѣтъ драматизма. Алчева 
сошла съ ума послѣ сцены съ графомъ. Мы 
ни мало не были подготовлены къ этому ея 
послѣднимъ монологомъ. На ней узко безумной 
женился Шифманъ и теперь заправляетъ всѣ
ми ея дѣлами и болѣе всего ею самой. Пасъ 
поражаетъ отсутствіе художественнаго такта у 
автора, концентрирующаго цѣлый актъ на па
тологическихъ явленіяхъ безумія. Гдѣ нѣтъ со
знанія, тамъ нѣтъ драмы, потому что только 
сознаніе обусловливаетъ борьбу, страданія, 
вызываетъ у зрителей интересъ къ герою.
У Шекспира въ самомъ безуміи его героевъ 
мелькаютъ сверкающіе лучи сознанія и именно 
въ тѣ моменты, когда эти лучи освѣщаютъ 
безпросвѣтный мракъ безумія, предъ нами раз
вертывается потрясающая драма. Если же это

сознаніе утрачено окончательно, какъ напр., у 
Офеліи, великій поэтъ не томитъ насъ этимъ 
совершенно непоучительнымъ для насъ зрѣли
щемъ. Онъ показываетъ только намъ нѣсколько 
моментовъ этого страшнаго состоянія человѣче
скаго духа, чтобы указать намъ путь, ко
торымъ сознаніе пришло къ такому пе
чальному результату.— Авторъ «Грѣшницы » 
другаго мнѣнія о сумасшествіи. Онъ схватился 
за этотъ дешевый эффектъ, за что, можетъ- 
быть, артистка ему и благодарна, но для насъ 
это было самымъ кощунственнымъ нарушеніемъ 
законовъ драмы.

Ужасный актъ кончается появленіемъ поли
ціи за кулисами. Сумасшедшая Алчева вообра- 
жаетъ, что полиція явилась за ней, издаетъ 
невыносимый вопль и начинаетъ звать графа 
въ Сибирь. Происходитъ, слѣдовательно, одна 
изъ сценъ сумасшедшаго дома. Изъ очень, по 
обыкновенію, загадочныхъ намековъ публика имѣ
етъ основаніе думать, что полиція явилась по 
поводу продѣлокъ ПІифмана. Занавѣсъ падаетъ, 
и у зрителя въ головѣ остается какой-то кош
маръ, какъ послѣ безобразнаго, патологическаго 
сна...

Грѣшницу играла г-жа Глѣбова. Мы не могли 
съ полнымъ уваженіемъ и интересомъ относить
ся къ игрѣ артистки въ виду свойствъ избран
ной ею пьесы. О псилогическихъ моментахъ игры 
не можетъ быть и рѣчи, такъ какъ вся ролъ 
состоитъ изъ ряда ужасныхъ и совсѣмъ не дра
матическихъ гримасъ. Гримасы эти артистка дѣ
лала довольно удачно, стараясь даже ихъ обла
городить, сообщить имъ драматическій смыслъ. 
На насъ непріятно дѣйствовалъ поминутный 
нервный хохотъ артистки въ первомъ актѣ. 
На состояніе духа онъ очень мало указываетъ, 
такъ какъ въ уста артистки вложены слова, 
далеко не всегда гармонирующія съ этимъ хо
хотомъ. Во 2-мъ и 3-мъ актѣ роль грѣшницы 
совершенно ничтожна. О четвертомъ мы гово
рили. Г-жа Глѣбова играла прекрасно. Грими
ровкой, тономъ голоса она вполнѣ вошла въ на
мѣреніе автора— производить ужасъ. Намъ жалъ 
было видѣть столько искусства, потраченнаго на 
безобразныя въ поэтическомъ отношеніи сцены. 
Артистка обладаетъ несомнѣнной впечатлитель
ностью, способностью входить въ моменты ду
шевной жизни своихъ героинь. Она, кажется, 
намъ, и безъ примитивныхъ эффектовъ Пальма 
заслужила бы лавры и подарки, поднесенные 
ей публикой въ послѣдній спектакль.

Роль графа игралъ г. Киселевскій. Игралъ, 
конечно, превосходно. Даже «очередныя» бу
тылки выпивались мастерски. Артистъ пытался 
внести сколько-нибудь свѣту въ туманъ, напу
щенный авторомъ. Но средствъ для этого не 
было дано самимъ авторомъ, заставившимъ гра
фа являться мстителемъ нравственнаго право
судія и въ то же время заигрывать съ горничными.



Остальныя фигуры такъ не типичны, такъ 
блѣдны даже въ сценическомъ отношеніи, не 
говоря уже объ ихъ душевномъ мірѣ, что игра 
артистовъ не могла носить на себѣ никакой пе
чати характерности и оригинальности.

Одна лишь роль управителя, Марка Остапыча, 
чиновника консисторіи, могла обратить на себя 
вниманіе въ очень обдуманномъ исполненіи г-на 
Гусева.

Вызвала одобреніе публики роль фруктов- 
щика говорящаго кавказскимъ жаргономъ. Въ 
этомъ жаргонѣ именно весь центръ восторговъ 
осчастливленной публики.

Весьма, повидимому, значительна должна бы 
быть роль врача Шифмана, человѣка очень тем
наго происхожденія, съ жидовскими взглядами 
на людскія отношенія. Г. Рощинъ - Инсаровъ 
сдѣлалъ все, что требовалось отъ него авто
ромъ. Но типичнаго, конечно, ничего не далъ, 
такъ какъ изъ очень практическихъ фразъ и 
нѣкоторыхъ мошенническихъ дѣйствій типа со
здать невозможно, если въ дѣйствующее лицо не 
влоясено души, если для зрителя неясны пру
жины, одушевляющія существованіе этого лица.

См.

Т е а т р ъ  П а р а д и зъ .
Г. Парадизъ, извѣстный московскій антрепре-  

неръ, которому москвичи уже обязаны знаком
ствомъ съ такими крупными талантами, какъ 
Поссартъ и Варнай, пригласилъ на 5 спек
таклей знаменитаго французскаго артиста Кок- 
лэна (старшаго) съ его труппой. Объявленный 
репертуаръ состоитъ изъ піесъ: ,,Lo gendre do 
М. Poiriera , „Surpises du divorce", „Don Cesar 
de Basan“ , и „Le voyage do M. Perrichon“. 
Обѣщаны также и знаменитые монологи этого 
артиста. Спектакли открываются 7 ноября. Въ 
слѣдующей книжкѣ нашего журнала мы пого
воримъ объ этихъ спектакляхъ, пока же ска
жемъ нѣсколько словъ о французской опереткѣ, 
чѣмъ г. Парадизъ хочетъ замѣнить свою преж
нюю нѣмецкую труппу, отъ содержанія кото
рой онъ отказался, утомившись въ безплодной 
борьбѣ съ отсутствіемъ поддержки этой труппы 
московскими нѣмцами.

Французскіе спектакли начались неудачно и 
должны были пріостановиться по болѣзни г-жи 
Кордье.

Сезонъ открылся было 26 октября, при пол
номъ театрѣ, комической оперой „Les dragons 
de Villars затѣмъ была поставлена оперетка 
Лекока ,,Le jour et la unit*. Судя по этимъ 
двумъ спектаклямъ, смѣло можно было пред
сказать французской труппѣ полный успѣхъ. 
Оперетка— это дитя Франціи и только одни 
французы способны исполнять ее съ прирож
денными имъ изяществомъ, вкусомъ и тѣмъ 
чувствомъ мѣры, безъ которыхъ оперетка всегда 
превращается въ нѣчто совершенно плоское и 
невозможное для зрѣнія и слуха.

Русская оперетка еле влачитъ свое существо
ваніе. Цвѣтущее время ея продолжалось не осо
бенно долго. Громадные оклады жалованья, полу
чаемаго сколько-нибудь сносными опереточными 
артистами, оклады, которые значительно превы
шали содержаніе нашихъ лучшихъ артистовъ 
драмы и оперы, все же не могли привлечь на опе
реточную сцену хорошихъ исполнителей. Съ каж
дымъ годомъ падалъ качественный уровень опере

точныхъ артистовъ и наконецъ упалъ настолько, 
что даже самая нетребовательная часть публики 
перестала посѣщать оперетку. Старые корифеи 
допѣваютъ кое-гдѣ свою лебединую пѣсню, а 
новыхъ Россія не родитъ. Печалиться ли о томъ 
или, предоставивъ французамъ господствовать 
въ этомъ жанрѣ, быть довольнымъ тѣмъ, что 
не изсякаетъ источникъ русскихъ силъ въ драмѣ 
и другихъ истинно художественныхъ сферахъ? 
Думаемъ, что послѣднее. По все же у насъ 
много любителей легкаго жанра оперетки и 
нельзя не признать, что предпріятіе г. Парадиза 
можетъ разсчитывать на солидный успѣхъ.

Гг. Парадизъ и Шарле дѣйствительно отне
слись къ своей задачѣ весьма добросовѣстно. 
Поставлены оперетки вполнѣ изящно и среие- 
тованы прекрасно. Хоръ довольно большой и 
исполняетъ свое дѣло образцово. Оркестръ, подъ 
управленіемъ г. Солнье, не оставляетъ желать 
лучшаго. Г-жа Ііордьс, извѣстная москвичамъ 
но частной онерѣ, превосходная пѣвица и ар
тистка. Несмотря на то, что она и первые 
спектакли играла больная, черезъ силу, все же 
видно было, что на сценѣ талантливая и опыт 
ная, прекрасно владѣющая своимъ хорошимъ 
голосомъ, артистка, артистка съ головы до ногъ, 
могущая восхитить не только своимъ пѣніемъ, 
но и игрой, доведенной до совершенства. Осталь
ная труппа подобрана съ знаніемъ дѣла. Если въ 
труппѣ, за исключеніемъ г-жи Кордье, нѣтъ 
голосовъ, сколько-нибудь равныхъ ея, то не 
надо забывать, что для оперетки вообще го
лосъ на второмъ планѣ. Главный комикъ г. Шар
ле, если и не обладаетъ большимъ природнымъ 
комизмомъ, то веселостью своей игры настолько 
располагаетъ зрителя, что навѣрное сдѣлается 
любимцемъ публики. Къ чести артиста служитъ 
его умѣнье никогда не переходить границы, что 
далеко не легко для опереточнаго артиста. Объ 
остальныхъ артистахъ поговоримъ подробнѣе 
въ слѣдующій разъ, а пока скалимъ, что они 
добросовѣстно относятся къ своемѵ дѣлу.

V.



Два первыхъ симфоническихъ собраніе Русскаго 
Музыкальнаго Общества.

Съ нынѣшняго года наши 
симфоническія собранія 

уже безъ г. Эрдмансдерфера. Грустить намъ 
о томъ или радоваться? Постараемся въ 
атомъ вопросѣ разобраться. Г. Эрдмансдер- 
ф еръ— дирижеръ-виртуозъ. Онъ дисципли- 
наторъ удивительный; нѣтъ оттѣнка, отъ 
громаднѣйшаго forte до еле слышнаго piano, 
который бы онъ, если ужъ наш елъ нуж
нымъ провести въ оркестръ, не провелъ бы! 
Словомъ все, что только онъ желаетъ, онъ 
умѣетъ изъ оркестра сдѣлать. Это, конеч
но, много и свидѣтельствуетъ о г. Эрд- 
мансдерферѣ, какъ  объ очень большомъ 
капельмейстерѣ, по крайней мѣрѣ съ внѣш 
ней стороны. О , эту внѣшнюю сторону 
онъ очень любитъ, вся его забота — до
биться эффекта во что бы то ни стало! 
Если бы, при всѣхъ этихъ данныхъ, г. 
Эрдмансдерферъ былъ болѣе художникъ и 
обладалъ большимъ вкусомъ, онъ былъ бы 
по истинѣ незамѣнимъ. Н о художника-то 
и мало въ  г. Эрдмансдерферѣ: въ  немъ 
нѣтъ чувства мѣры; онъ во всемъ, но вся
комъ оттѣнкѣ скорости и напряж енія зву
ка, но всемъ рѣшительно склоненъ къ край
нимъ преувеличеніямъ.— Конечно очень хо
рошо, когда ясно слышны вступленія ин
струментовъ; но, по утрированной систе
мѣ г. Эрдмансдерфера, они, чтобы уж ъ не
премѣнно были слышны, вступаю тъ не ина
че, какъ  на сильномъ sforzando тѣ же 
sformndo замѣняютъ у него необходимые 
легкіе акценты, которые искусный испол
нитель въ правѣ , какъ блики въ картинѣ, 
разбросать по произведенію, если даже ав 
торъ ихъ не отмѣтилъ (авторъ всѣхъ ме
лочей исполненія предусмотрѣть иногда пря
мо не въ состояніи); не трудно угадать, 
во что превращ аю тся написанныя компо

зиторомъ sforzando; они у г. Эрдмансдерфе
ра не меньше пуда вѣсятъ, пугаютъ, какъ  
неожиданный выстрѣлъ. —  Конечно очень 
хорошо, когда главная мысль выдѣляется, 
а  все, менѣе важное, стуш евывается, отво
дится на задній планъ. Эти соображенія 
всегда имѣются въ  виду у г. Эрдмансдер
фера, и иногда, гдѣ это у мѣста, особен
но въ вещ ахъ, традиціи исполненія кото
рыхъ у  лучш ихъ заграничныхъ дириж е
ровъ ему извѣстны, —  примѣняются йодъ 
его дирижерствомъ превосходно. Но, если 
только вещ ь ему незнакома, да еще чуж
дой его пониманію народности, г. Эрд
мансдерферъ не рѣдко путается и попада
етъ въ просакъ; тему, хотя бы порученную 
тромбонамъ, онъ заставляетъ выдѣляться,— 
и она у него кричитъ, все собой заглу
ш ая, иногда крайне интересный оркестро
вый антураж ъ.— Кромѣ того г. Эрдмансдер
феръ не чутокъ, глухъ къ нѣкоторымъ прі
емамъ новѣйшей оркестровки. Это, какъ 
нельзя болѣе, странно; многія вѣдь сочине
нія лучш ихъ западныхъ оркестраторовъ,— 
Берліоза, Вагнера, Л иста,— выходятъ у не
го, большею частью, великолѣпно (можетъ- 
быть впрочемъ ему здѣсь о п я ть -так и  по
могаютъ авторитетные примѣры загранич
ныхъ исполненій). Тѣмъ не менѣе, какъ  ни 
странно, но это такъ: —г. Эрдмансдерферъ. 
не понимаетъ, не знаетъ нѣкоторыхъ прі
емовъ современнаго оркестра, совсѣмъ не
знакомъ съ чудеснымъ, иногда столь та 
инственнымъ употребленіемъ piano въ удар
ныхъ инструментахъ; у него ударные и г 
раю тъ только громко.— Г. Эрдмансдерферъ, 
за  многіе годы дириж ерства въ Москвѣ, 
оставилъ ощутительные слѣды на наш емъ 
оркестрѣ; не всѣ они одинаковаго качества. 
Въ интересахъ общей стройности, ансам



бля, оркестръ много выигралъ; конечно, зна
чительную долю благодарности надо за это 
отправить по адресу г. Эрдмансдерфера, 
лучшаго въ  техническомъ смыслѣ дириже
ра  изъ  всѣхъ, кого только за послѣдніе го
ды М осква слышала. Н о г. Эрдмансдерферъ 
пріучилъ оркестръ къ своимъ утрировкамъ, 
воспиталъ его на своихъ пудовыхъ sforzan- 
lo, и они уже переселились въ  Больш ой 

театръ, въ  увертюру къ «Волшебной флей
тѣ», въ сцену Фарлафа и Наины. Н о г. 
Эрдмансдерферъ, покоривъ публику небыва
лой стройностью и эффектностью оркестро
ваго исполненія, пріучилъ ее дешевые эф
фекты, которые толпа всегда любитъ, счи
тать за  принадлежность образцоваго ис
полненія. Словомъ, г. Эрдмансдерферъ сбилъ 
съ толку и оркестръ, и публику, не осла
билъ, а  закрѣпилъ, подчеркнулъ, узако
нилъ тѣ элементы антихудожественностн, 
которые бы ему, какъ  стоявшему столько 
времени во главѣ дѣла, всѣми силами нуж
но было въ  конецъ истреблять, а  не приви
вать сознательно. Т акъ бы онъ и поступилъ, 
разумѣется, еслибъ самъ былъ болѣе х у 
дожникъ.— Помню, какъ  многіе возставали 
противъ меня, когда я  съ первыхъ же ш а
говъ г. Эрдмансдерфера въ  Москвѣ, гово
рилъ то же, что говорю сегодня. Не удив
люсь если и теперь не всѣ согласятся со 
мной: ядъ исполнительскихъ вычуръ и ли
ш енныхъ эстетической подкладки эффек
товъ дѣйствуетъ быстро и отравляетъ на 
долго.

Н е знаю, въ  какой степени полезно или 
вредно отразится панаш ем ъ оркестрѣ не
обходимость, въ  каждомъ изъ 12 симфо
ническихъ собраній, играть подъ управле
ніемъ другаго дирижера: у каждаго дири
ж ера свои пріемы, свои требованія; къ то
му же нѣкоторые изъ объявленныхъ ка
пельмейстеровъ, именно со стороны к а
пельмейстерской, пока мнѣ вовсе незнако
мы. Но во всякомъ случаѣ, несомнѣнно, 
что, если, среди остальныхъ десяти, боль
шинство окажется той же силы, что и пер
вые два,— гг. Римскій-Корсаковъ и Ч айков
скій,— то худа отъ того не будетъ; техни
ческая сторона исполненія, быть можетъ, 
кое гдѣ и похромаетъ, зато на первый 
планъ выступитъ музыкальность, художе
ственная простота передачи, вѣрность по
ниманія вещ и, чистота стиля; а это важ
нѣе во всѣхъ отнош еніяхъ: мы вѣдь про
щ аемъ артисту недочеты голоса, если онъ 
правдиво, талантливо, прочувствованно по
могаетъ автору въ его музыкальномъ со
зиданіи; пропускаемъ мимо иной смазан
ный пассажъ, когда вдохновенная игра пі
аниста уноситъ насъ къ высшимъ идеа

ламъ. Кромѣ того всѣ двѣнадцать — или 
сами видные композиторы, или знатоки му
зыки какого-либо опредѣленнаго направле
нія. Это даетъ право ожидать большаго раз
нообразія въ  репертуарѣ симфоническихъ 
собраній этого сезона,— новинокъ русскихъ, 
французскихъ, нѣмецкихъ, и т. д. Н ельзя 
этому не порадоваться всякому, искренно, 
безъ предвзятыхъ мыслей, любящему ис
кусство.

П ервое симфоническое собраніе, подъ 
управленіемъ г. Римскаго-Корсакова, пред
ставило огромный интересъ. Программа 
вся была исключительно русская, притомъ 
изъ произведеній для Москвы или совер
шенно новыхъ, или малознакомыхъ.

«Тамара» г. Балакирева— превосходное, 
высокоталантливое произведеніе, одно изъ 
ярко выдающихся явленій во всей совре
менной музыкальной литературѣ. Личное 
знакомство съ дикой прелестью кавказской 
природы и кавказскихъ напѣвовъ, харак 
терное кавказское преданіе, съ такой зах
ватываю щ ей обаятельностью опоэтизиро
ванное Лермонтовымъ,— вотъ, что вдохно
вило Балакирева, что натолкнуло его на 
мысль выразить Лермонтовскую «Тамару» 
въ звукахъ своей «симфонической поэмы». 
Она начинается съ музыкальнаго ландш аф
та. Дикое, мрачное Даръяльское ущ елье. 
Н а  скалѣ чернѣется старая  башня, жили- 
ще чаровницы Тамары. «П рекрасна» она 
«какъ ангелъ небесный, какъ  демонъ ковар
на и зла» . Тихо; только плескъ Терека доно
сится: онъ «роется во мглѣ» и наруш аетъ 
безмолвіе страш ной тѣснины. Вотъ что ри 
суется воображенію слушателя въ  этомъ 
еле слышномъ рокотѣ литавръ, ползучихъ 
тріоляхъ струнныхъ, такъ колоритно о т 
тѣненныхъ, гдѣ то глубоко внизу, сурово, 
сдержанно злобно гудящею мѣдью; въ этихъ 
иногда проносящ ихся отрывкахъ манящей, 
женственной тем ы ... Но чу! Плясовой на
игрыш ъ доносится изъ башни, наигрыш ъ 
оригинальный, съ типично восточнымъ 
складомъ, съ восточной капризностью уг
ловатаго ритма. Н аигры ш ъ растетъ, вспы
хиваетъ, замираетъ, снова разростается, 
то и дѣло мѣняетъ окраску, характеръ , 
ритм ъ ,— пьянитъ, одурманиваетъ... Ц ѣлая 
оргія звуковъ то неукротимо, бѣшено р а 
достныхъ, то любовныхъ, то таинственно 
зловѣщ ихъ, устраш аю щ ихъ. И  страшны-то 
онп, эти звуки, но ужъ за то и ласкать умѣ
ютъ, неотразимо влекутъ къ себѣ, сулятъ, 
обѣщ аютъ... А тамъ снова что-то другое: 
опять все закружилось, заплясало, загого
тало неистово, уж асно... Вспоминается Л ер 
монтовъ»:

И страстные, дикіе звуки



Всю ночь раздавался  тамъ,
Какъ будто въ ту башню пустую 
Сто юношей пылкихъ и женъ 
Сошлися на свадьбу ночную,
Н а тризну большихъ похоронъ.

Да, именно все это и слышится у Б а 
лакирева: и  «свадьба», и «тризна боль
ш ихъ похоронъ», и чарую щ ая восточная 
нѣга, и жгучіе, сумасшедшіе порывы стра
сти ... Но ужь затихла безумная оргія; пре
сѣклась жизнь путника, прельстившагося 
чарами Тамары. Опять, какъ въ  началѣ, 
катитъ свои волны рѣка; бурлятъ эти вол
ны и съ «плачемъ безгласное тѣло спѣ
ш атъ унести»... Н астаетъ  лучшій моментъ 
«поэмы:»

Въ окнѣ тогда что-то бѣлѣло,
Звучало оттуда: „прости!"
И было такъ нѣжно прощанье,
Такъ сладко тотъ голосъ звучалъ,
Какъ будто восторги свиданья 
И ласки любви обѣщалъ.

Дѣйствительно, «прости!» болѣе всего 
удалось Балакиреву; это— сама поэзія, са 
мо вдохновеніе. Тема Тамары (ея при
зывъ) здѣсь разлился въ нѣчто широкое, 
захватываю щ ее, безконечно - очарователь
ное; красота гармоній и оркестроваго ко
лорита не поддается здѣсь никакому опи
санію. Будь въ «Тамарѣ» все плохо, она 
изъ-за одного этого «прости!» должна бы
ла бы считаться отличнымъ произведені
емъ. Н о въ  ней плохаго нѣтъ, хотя н е 
достатки все-таки имѣются. Что-то такое 
есть въ  «оргіи», кое-гдѣ расхолаживающее; 
виною здѣсь, по моему, болѣе, чѣмъ бы 
слѣдовало, частое повтореніе одного могу
чаго пріема: звуковое наростаніе и увели
чиваю щ аяся скорость движенія внезапно 
потухаю тъ, чтобы снова затѣмъ перейти къ 
подобному же постепенному подъему настро
енія. Слушатель слѣдитъ съ замираніемъ 
сердца за  такимъ ростомъ музыки, думаетъ, 
что она дойдетъ сейчасъ до своего апогея, 
и вдругъ обманывается,— ростъ оборвался, 
звуки  начинаю тъ рости сначала. Это оше
ломляетъ, раззадориваетъ слушателя, онъ 
съ  удвоеннымъ вниманіемъ слѣдитъ за но
вымъ ростомъ и высшую его точку, пол
ный еще силъ, принимаетъ какъ желан
ную. Н о г. Б алакиревъ  не разъ , и не два 
так ъ  «обманываетъ»; и тотъ, кого «обма
нами» вначалѣ разожгло и расшевелило, 
къ концу ужь нѣсколько усталъ и охла
дился. Кромѣ того «Тамара» непомѣрно 
трудна для исполненія. И звѣстная восточ
н ая  ф антазія для фортепіано— «Исламей» 
того же г. Б ал ак и р ева— труднѣе всякой 
Л истовскойрапсодіи ; « Т ам ар а» -- чуть ли 
не самая трудная оркестровая пьеса изъ  
всѣхъ, какія  когда-либо кѣмъ были напи

саны. Затѣмъ и все; больше укоровъ «Т а
марѣ» нальзя сдѣлать. Сотканная вся изъ 
своеобразнѣйш ихъ и талантливѣйш ихъ про
явленій творческой силы, она— лучшее со
зданіе г. Балакирева, произведеніе поис
тинѣ первоклассное, образцовое.

«Тамарой» началось собраніе. Далѣе от
ступаю отъ порядка исполненія и переби 
раю сперва оркестровые нумера.

«Скерцо» г. Л ядова—прелестная, изящ 
ная  вещ ь, гдѣ хорош ій Ш уманъ подалъ 
дружески руку вкуснымъ пріемамъ, харак 
теризующимъ симпатичныя черты талант
ливаго автора «Бирю лекъ», intermezzi и 
многихъ другихъ фортепіанныхъ сочине
ній (г. Л ядовъ— почти исключительно пи
салъ до сихъ поръ для фортепіано). Х а
рактеръ  «ск ер ц о » — бодрый, живой, эле
гантно ш утящ ій; это настоящ ая «шутка» 
милая, остроумная, красивая; особенно плѣ
нительны колѣно въ B-dur'k (само «скер
цо»— D-dur'me) и за  нимъ далѣе, сейчасъ 
же слѣдующія модуляціи. Средина (тріо) 
пѣвучая, мягкая. К ъ  концу, тема скерца 
въ 3/s мастерски соединена съ трехъ-чет- 
вертной темой тріо: на два такта первой 
ложится одинъ тактъ второй— ритмическій 
эффектъ тонкаго изящ ества. Скерцо г. Л я 
дова въ Москвѣ шло въ первый разъ.

„Л ирическая поэм а11 г. Глазунова (тоже 
соверш енная для Москвы новинка) вся вы
держана въ  тепломъ, мелодическомъ родѣ, 
а  потому свободна покорить каждаго своимъ 
чувствомъ, льющейся въ  душу искрен
ностью. Мнѣ пришлось о „поэмѣ11 слышать 
въ  публикѣ мнѣніе: „какая задуш евная 
пьеса и сколько въ ней простоты!11 Х арак 
терное, много говорящ ее мнѣніе: „поэма11 
г. Глазунова— проста, т. е. понятна, ясна, 
доступна. И  это совершенно вѣрно: живу
щ ее въ ней чувство, настроеніе мечтатель
но-любовное не можетъ не передаться массѣ, 
не показаться ей яснымъ, понятнымъ, про
стымъ. А между тѣмъ г. Глазуновъ не по
творствуетъ толпѣ, не говоритъ любезныя 
ей общія мѣста, музыка его „поэмы11— да
леко не встрѣчаю щ аяся всюду; напротивъ 
она вся— его собственная, исполненная да
леко не простыхъ деталей, гармоническихъ 
особенностей иногда совершенно своеобраз
ныхъ; а  нѣкоторыя комбинаціи аккордовыя 
такъ прямо новы, ни у кого прежде не 
встрѣчались. И  какъ все это обаятельно 
красиво,— хотя бы повторяю щ іеся два раза 
гармоническіе ходы съ выдержаннымъ as 
на верху (во второй разъ , въ самомъ уже 
концѣ, они еще оригинальнѣе, еще н е
обычнѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ еще красивѣе, 
чѣмъ въ первый), или хоть тѣ навѣрное 
всѣмъ бросивш іяся въ  глаза вспышки ор-



к естра, какіе-то его глубокіе вздохи съ 
выплывающей наверхъ нотой въ  деревян
ныхъ иструментахъ... Э то—прекрасное со
чиненіе, плодъ истиннаго, счастливаго вдох
новенія.

„Половецкій м арш ъ“ , изъ третьяго дѣй
ствія оперы „К нязь И горь11 Бородина,— 
также давался здѣсь въ первый разъ . Въ опе
рѣ подъ этотъ м а р т ъ  возвращ аю тся дикія 
половецкія полчища съ хищ ническаго н а 
бѣга на Путивль, разграбивъ городъ, захва
тивъ съ собой цѣлую вереницу плѣнныхъ. 
Ужасны, грозны, люты эти дикари; щ адить 
они не умѣютъ; полу-звѣри они, эти стран
ныя, карявы я фигуры и страш ныя, и курьез
ныя вмѣстѣ. Такова и музыка: Бородинъ 
наш елъ въ своемъ могучемъ дарованіи 
нужные сюда звуки; свирѣпы они, жестки, 
неслыханны, необычайно талатливы. Это—  
вѣрная, яркая , сильная иллюстрація, кар
тина ш ирокаго, смѣлаго взм аха, дерзкой, 
безстрашной новизны и именно силы, по
тому что сила, ж ивая, несокрушимая сила 
неразлучна съ музыкой Бородина, нигдѣ 
такъ рельефно, во всю свою русскую ширь, 
не выказывавш ейся, какъ въ его двухъ 
симфоніяхъ (особенно второй) и  оперѣ 
„К нязь И горь".— Половецкій марш ъ“ одинъ 
изъ тѣхъ  нумеровъ „И горя11, которые Б о 
родинъ не успѣлъ оркестровать при жизни. 
М арш ъ поэтому— не въ  авторской, а  въ  
Корсаковской оркестровкѣ, т.-е., другими 
словами, въ  безподобной, поразительной по 
колориту и изобрѣтательности: г. Римскій- 
К орсаковъ, и въ  Россіи, да и гдѣ бы то 
ни было, мало въ этомъ дѣлѣ имѣетъ сопер
никовъ.

„И спанское каприччіо" г. Римскаго-К ор
сакова въ прошломъ сезонѣ игралось въ 
М осквѣ съ большимъ успѣхомъ: два раза 
у г. Ш остаковскаго, разъ у г. Эрдмансдер- 
фера и у послѣдняго въ  какихъ-то не
понятно медленныхъ темпахъ, вопреки 
всѣмъ указаніям ъ метронома на партитурѣ. 
Прослуш ать „каприччіо11 подъ авторскимъ 
руководствомъ, конечно, было крайне за
манчиво. И , дѣйствительно, теперь только 
удалось вполнѣ по достоинству оцѣнить 
всѣ блестки виртуозной инструментовки г. 
К орсакова, щедрой рукой, пригорш нями, 
разбросанныя по всему сочиненію. К акъ  
музыка, собственно,— „каприччіо11 уступа
етъ многому другому, вышедшему изъ подъ 
пера того же автора; оно въ сущности 
болѣе еще рапсодія, чѣмъ „М адридская 
ночь11 Глинки, и, въ  смыслѣ тематической 
разработки, даже не идетъ въ  сравненіе 
съ его „Аррагонской хотой"; это— попурри, 
конечно попурри мастерское, вкусное, увле
кательное, пикантное, задорное даже при

игрѣ на фортепіано въ четыре руки; это— 
шалость большаго художника, задумавшаго 
устроить гигантскій звуковой калейдоскопъ 
изъ остроумнѣйшихъ, новыхъ, только ему 
въ голову могущихъ придти, оркестровыхъ 
комбинацій и красокъ. И  вотъ блестятъ 
эти краски, переливаются во всевозможные 
оттѣнки, рѣзвятся, дразнятъ, искрятся, 
смѣются; и вы, слѣдя за  ними, невольно 
тоже смѣетесь бодрымъ, беззаботнымъ смѣ
хомъ искренняго веселья. „К априччіо11 хо
тѣлось бы назвать послѣднимъ словомъ 
оркестровки; но у г. Корсакова такихъ 
„послѣднихъ словъ11 наберется еще много.

Солистовъ въ тотъ вечеръ было два: 
п іанистъ г. Блуменфельдъ (преподаватель 
петербургской консерваторіи, гдѣ онъ и 
кончилъ курсъ) и извѣстная пѣвица,— г-жа 
Каменская.

Главною вещью, исполненною г. Блумен- 
фельдомъ, былъ фортепіанный концертъ г. 
Рим скаго-К орсакова (разъ  уже г. Л авро
вымъ игранный въ  Москвѣ). Въ концертѣ 
много мастерства, много музыки. Онъ, по 
ф ормѣ,—нѣчто Листовское; въ одной всего 
части, по изложенію мыслей— сж атъ, лако
ниченъ, очень, въ  то же время содержа
теленъ. Онъ весь выросъ изъ одной чудес
ной народной пѣсни, рекрутской: „собирай
тесь-ка, братцы ребятуш ки». И зъ нея полу
чились и тема для adagio— пѣвучая, ш иро
кая, и игривая тема allegro,фигуры аккомпа- 
нимента, и узоры каденцій,— словомъ, все 
добыто изъ одного матеріала и вы работа
лось въ  одно стройное, привлекательное 
цѣлое, но складу, пріемамъ, родственное 
лучшимъ мѣстамъ Корсаковской „Снѣ
гурочки11.

Г. Блуменфельдъ, какъ нельзя болѣе, от
вѣчалъ задачѣ— исполнить такой концертъ. 
Т ехника молодаго виртуоза отличная, увѣ
ренная; игра умная, всегда музыкальная, 
согрѣтая хорош имъ чувствомъ. Это очень 
пріятный піанистъ. Онъ понравился, и послѣ 
концерта его вызвали. Ещ е большій успѣхъ 
г. Блуменфельдъ имѣлъ въ мелкихъ вещ ахъ: 
въ  талантливомъ этюдѣ (Ms-moll) г. Щ ер- 
бачева, въ  красивой транскрипціи г. Б а 
лакирева Глинкинскаго «Ж аворонка» и в ъ  
эффектномъ, чисто внѣшнемъ вальсѣ (As- 
dur) Н . Рубинш тейна. П ьеса г. Щ ербачева, 
но моему, вышла въ  исполненіи лучше всего; 
но апилодировали г. Блуменфельду больше 
за  «Ж аворонка» и вальсъ. Н а  bis была 
со вкусомъ съиграна баркаролла г. Ч ай 
ковскаго.

Г -ж а К аменская храбро выступила съ 
аріозо Тизбы изъ «Анджело» г. Кгои,веіцыо 
не вполнѣ для концерта благодарной. Но 
что это за дивная, прочувствованная стра



ница! Какое, помню я, производитъ она впе
чатлѣніе на сценѣ!.. Послѣднее дѣйствіе— 
у Тизбы. Она спасла Катарину; та только 
спитъ— не умерла; но всѣ ее считаютъ мерт
вой. Родольфу донесли, что Тизба, любящая 
его Тизба, убила К атарину, которая для 
него— все на свѣтѣ. Тизба не разувѣряетъ 
его. К ъ  чему теперь ей жить? Родольфъ 
ея не любитъ. Она хочетъ умереть, но отъ 
руки дорогаго человѣка. А онъ ее убьетъ— 
отмститъ за Катарину. И  вотъ она спѣшитъ 
въ послѣдній разъ  высказаться, излить всю 
душу, объяснить— почему ей, отвергнутой, 
одинокой ж енщ инѣ,— нужна его ласка, что 
безъ любви ей «жить нельзя, жить!» Тутъ 
она обрываетъ свою горячую рѣчь: она за 
мѣчаетъ, что Родольфъ ея не слушаетъ—  
онъ полонъ мыслью о Катаринѣ, о ней то
скуетъ ... Удивительно тонкое, психологи
чески сложное положеніе, и к акая  чудная 
задача для композитора, умѣющаго глубоко 
проникнуться имъ, оттѣнить всѣ изгибы 
душевныхъ движеніи, дать своей музыкѣ 
летѣть свободно вслѣдъ за  лирическимъ по
рывомъ Тизбы!.. Для концертнаго исполне
нія конецъ аріозо, на сценѣ, какъ уже ска
зано, обрывающійся, испорченъ именно тѣмъ, 
что не обрывается, а, вмѣсто глубоко-трога
тельнаго короткаго возгласа «жить»!, прямо 
затѣмъ переходящ аго въ совершенно про
тивоположное настроеніе къ вопросу: «ты 
не слушаешь меня, Родольфъ?»,— дѣлаетъ на 
«жить» фермату и со словомъ «нельзя» пре- 
благонолучно успокаивается на тоникѣ. Въ 
итогѣ —неминуемое охлажденіе только что 
было разогрѣтаго слушателя.

Г-ж а К аменская прекрасно, съ большимъ 
чувствомъ, съ отличнымъ выговариваніемъ 
словъ спѣла аріозо, и голосъ ея такъ славно 
звучалъ, такъ  западалъ въ душу теплый 
тембръ ея мощнаго меццо-сопрано.

Т акъ же артистично прошли у нея и ро
мансы: поэтичный, картинный «Горними 
тихо летѣла душ а небесами» г. Корсакова; 
вѣрно, тонко, эффектно сказанный, но все- 
таки далеко не лучшій романсъ г. Кюи 
«Я васъ любилъ» и, на bis, одинъ изъ удач
нѣйшихъ романсовъ г. Чайковскаго «Страш 
ная минута».

Что сказать про оркестровое исполненіе? 
Лучше всего прошло «каприччіо» и «ли
рическая поэма». Здѣсь все было дружно
стройно. полно хорош ихъ оттѣнковъ, а  «кап
риччіо» кипѣло, блестѣло и жило огненной, 
южной жизнью, какъ и подобаетъ «испанцу». 
Многое удалось въ «Тамарѣ» —  особенно 
«прости»; въ  «оргіи» же взяты были от
личные живые, энергическіе темпы, всюду 
чувствовалось близкое знакомство капель
мейстера съ произведеніемъ и любовь къ

нему, но технически кое-что было неровно:-— 
отличныя намѣренія дирижера мѣстами р аз
бивались о непомѣрныя, именно, техниче
скія трудности сочиненія. Все таки это было 
лучшее въ  Москвѣ исполненіе «Т ам ары », 
(г. Эрдмансдерферомъ она была понята окон
чательно не вѣрно); да и нисколько не худ
шее, сравнительно съ исполненіемъ петер
бургскимъ (подъ управленіемъ автора), ко
торое мнѣ довелось лично слы ш ать— Ч уточ
ныя колебанія не на долго чувствовались 
въ «скерцо», но общія впечатлѣнія и здѣсь 
получились хорош ія.

П ри выходѣ на эстраду, г. К орсаковъ 
былъ встрѣченъ дружнымъ рукоплесканіемъ- 
оркестра и публики и двумя вѣнками— отъ- 
дирекціи Общества и московской консерва
торіи; послѣ «Тамары» подали ему еще третій  
вѣнокъ— отъ публики. Послѣ каждаго ну
мера раздавались апплодисменты, по окон
чаніи же «лирической поэмы» — особенно- 
сильные, и г. Глазуновъ былъ раза два вы
званъ. Ставшее подъ конецъ программы- 
«каприччіо» дало поводъ къ многократ
нымъ вызовамъ г. Корсакова. Оба солиста 
имѣли успѣхъ несомнѣнный.

Словомъ опытъ — составить въ М осквѣ 
программу исключительно русскую, изъ про
изведеній почти или вовсе Москвѣ незна
комыхъ— совершился. Онъ доказалъ, что въ- 
русской музыкѣ много разнообразныхъ по 
характеру и высокоталантливыхъ сочине
ній, что вечеръ, посвященный имъ однимъ, 
не только возможенъ, но даже въ высшей 
степени интересенъ и желателенъ. Конечно, 
нѣкоторые почтенные граждане музыкалыш  
онѣмеченнаго сердца Россіи озадачены, сби
ты съ толку, боятся свое мнѣніе выразить 
и обращаются за справками къ докамъ; тѣ  
мудрятъ, какъ попало, но въ  общемъ, по- 
видимому, начинаю тъ подчиняться нормаль
нымъ уклонамъ въ сторону всего хорош аго, 
талантливаго и самобытнаго въ  русской му
зыкѣ, тѣмъ новымъ вѣяніямъ, которыми за
мѣтно начинаю тъ проникаться музыкальные 
отдѣлы лучш ихъ московскихъ газетъ.

Второе симфоническое собраніе шло подъ- 
управленіемъ г. Ч айковскаго, другаго круп
наго русскаго художника. Программа на 
этотъ разъ  носила совершенно другой от
печатокъ: симфонія (D-dur) М оцарта, два 
танца изъ его же оперы «Идоменей», но
вая  увертю ра г. Т ан ѣ ев а— «О рестейя», 
скрипичный концертъ г . Ч айковскаго , 
ada<jio изъ 9-го концерта Ш пора и „ис- 
нанскій11 танецъ С аразате (г. Бродскій), 
„ Аррагонская х о та“ Глинки. Все классики 
или друзья классицизма, потому что, ко
нечно, Глинка— русскій классикъ, г. Ч ай -



ковскій готовъ своими вкусами обнять и 
старую, и новую музыку, г. Танѣевъ—  
яры й модартистъ, не разъ  даже сочиняв
ш ій въ  стилѣ М оцарта.

О станавливаться на каждомъ нумерѣ 
такой программы не будемъ. Большинство 
въ ней слишкомъ извѣстно. П ротивъ нея 
вообще, конечно, нельзя ничего имѣть: она 
вполнѣ отвѣчаетъ цѣлямъ и задачамъ Рус
скаго М узыкальнаго О бщ ества. Н о въ 
частности, мнѣ показались танцы изъ „Идо- 
м енея“ лишними при цѣлой симфоніи то
го же автора, данной въ тотъ же вечеръ. 
Они ничего не прибавили къ М оцарту. 
Въ танцахъ онъ то же, что и въ симфо
н іи ,— чистъ, ясенъ , невозмутимъ, безстрас
тенъ, безупреченъ въ смыслѣ общей ф ак
туры, ловкаго веденія голосовъ и т. д. 
ІІи кто  съ этимъ не споритъ, никто не ума
ляетъ громаднаго историческаго значенія 
М оцарта и того, что у него не успѣло 
еще состарѣться къ нашему времени. А 
коли никто не споритъ, то къ чему, спра
ш ивается, и приводить заразъ  два дока
зательства заслугъ М оцарта передъ музы
кой; и одного было бы достаточно. В про
чемъ это не важно; къ тому же танцы 
такъ  не длинны, а  второй изъ нихъ такъ 
наивно-милъ, такъ, чуть не но гайдновски, 
юмористиченъ; его можно было прослушать 
не безъ пріятности.

„А ррагонская х о т а “ ,— это вѣчно юное, 
колоритное, яркое произведеніе, съ мощно 
раскинутой, геніальной интродукціей Берлі- 
озовскаго склада и размаха, чудесно раз
витое, жизненное, выдержанное, стройное, 
мастерское,— настолько всѣмъ знакома, что 
о ней болѣе говорить тоже не приходится.

Мало скажу и о скрипичномъ концертѣ 
г . Чайковскаго, не рѣдко въ  Москвѣ ис
полняющемся. Я  очень жалѣю, что въ 
программу втораго собранія не попало ка
кое-нибудь изъ лучш ихъ симфоническихъ 
твороній высокодаровитаго нашего музы
канта: откровенно говоря, я  лично— не 

.особенный поклонникъ его скрипичнаго 
концерта. Конечно въ немъ, какъ вездѣ у 
г . Чайковскаго, много интересныхъ дета
лей, хорошо написанной музыки, но тамъ 
есть и длинноты, особенно ощутительныя 
по тому, что это не что иное, какъ  вирту
озный, скрипичный концертъ, а  слушать 
вѣчный звукъ скрипки, преодолѣвающей 
всяк ія  трудности, на протяж еніи трехъ 
длинныхъ частей, хотя бы и музыкально 
содержательныхъ, въ концѣ концовъ уто
мительно. Конечно, пѣвучая, а слѣдова
тельно для скрипки наиболѣе выгодная 
вторая часть— cansonetta, въ которой бо
лѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь ж иветъ типическая

манера г. Чайковскаго, его мелодическіе 
повороты, любимыя имитаціи,— слушается 
съ удовольствіемъ; въ финалѣ же положи
тельно есть нѣкоторый красивый ритми
ческій задоръ и пикантность.

Г. Бродскій— артистъ съ большими дан
ными. Онъ музыкаленъ, талантливъ, техни
ка его болѣе, чѣмъ солидная, исполненіе 
выразительное, ясное, спокойное, симпа
тичное, иногда блестящее. Нѣсколькимъ 
промелькнувшимъ, не вполнѣ чистымъ по 
интонаціи ноткамъ высочайшаго регистра, 
значенія не придаемъ: это конечно случай
ность. Г. Бродскій съ большимъ успѣхомъ 
и умѣньемъ преодолѣлъ трудности концер
та г. Чайковскаго и выказалъ лучш ія сто
роны своего таланта въ  остальныхъ піе- 
сахъ своей программы, къ которымъ при
шлось присоединить на второй bis очень 
пріятную пьеску г. Симона.

Мы подошли такимъ образомъ къ един
ственной новинкѣ собранія, къ увертюрѣ 
г. Танѣева.

М оцартистъ— г. Танѣевъ и авторъ „О ре- 
стейи“— величины совершенно несоизмѣри
мыя. Г. Т анѣевъ, не могу сказать, на вре
мя, или на всегда, но совершенно пере
родился: онъ въ новой своей увертюрѣ уже 
не моцартистъ; о н ъ -в а гн е р ь я н е ц ъ . Г оря
чій поклонникъ классической оркестровки, 
м оцартовскш  трубы въ униссонъ съ ли
таврам и,— дошелъ теперь до четырехъ арфъ 
сразу, до введеннаго кромѣ того въ ор
кестръ фортепіано, дѣлающаго глиссанды, 
до тарелокъ, колокольчиковъ, тамтама, не 
говоря уже про обильно обставленные пуль
ты другихъ менѣе экстренныхъ инструмен
товъ. Н о ш утки въ сторону. Помимо сюр
приза перерожденія, г. Танѣевъ своей «Оре- 
стейей» поразилъ насъ (и пріятно поразилъ) 
другимъ, болѣе важнымъ сюрпризомъ: его 
увертю ра—-хорошая вещ ь, несомнѣнно и со
вершенно положительно. Въ ней есть по
рывъ, увлеченіе, въ ней есть выразитель
ная  колоритная музыка, помимо конечно 
обычной у г. Т анѣева ученой, сложной р а 
боты. У меня не было нотъ увертюры въ 
рукахъ; пишу о ней лишь настолько подроб
но, насколько могъ ее схватить на слухъ. 
Но прежде всего программа... Замѣтьте, и 
это ново: поклонникъ М оцарта, послѣдова
тель ученія, что якобы съ Бетховена, съ 
попытокъ писать ирограмную музыку, н а
чинается упадокъ музыки,— сочиняетъ самъ 
ирограмное произведеніе. Н а афиш ахъ 
симфоническаго собранія читаемъ програм
му довольно общаго содержанія, добытую 
изъ трилогіи Эсхила: два противополож
ныхъ настроенія, вызываемыхъ движеніемъ 
дѣйствія драмы отъ мрачнаго господства



Евменидъ къ свѣтлому торжеству А п о л 
лона. Оба эти настроенія выражены въ  му
зыкѣ ясно и опредѣленно, но въ  ней слы
ш атся к а к ія -т о  еще болѣе пестрыя р ас
члененія программы, къ сожалѣнію, не опу
бликованныя. Указываю на тѣ мѣста, ко
торыя наиболѣе оставили слѣдъ въ моей 
памяти. Очень хорошо начало: мрачные, 
жестокіе ходы басовъ съ врывающимися 
туда послѣдовательно другими иструмен- 
тами. Что-то легкое, порхающее въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ первая скрипка въ  верхнемъ 
регистрѣ играетъ свою спускающуюся тему 
на фонѣ сурдинъ и к а к о го -т о , неопредѣ
леннаго броженія оркестра; а  тотчасъ за
тѣмъ долго остающіеся на мѣстѣ со своей 
фигурой еле слышные, таинственные аль
ты даютъ съ другими звучностями ориги
нальныя, очень умѣстныя сочетанія. Все это 
были подробности изъ интродукціи. A llegro 
сразу отдано какимъ-то наскакивающ имъ, 
налетающимъ короткимъ фигурамъ; дико 
это и въ то же время музыкально. Если это 
фуріи, то здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь, 
allegro furioso. И  эта фуріозность разро- 
стается, доходитъ до изображенія такихъ 
вопіющихъ преступленій, что еслибы ихъ 
руку не держалъ ученый, ловкій, дарови
тый музыкантъ, то никогда бъ имъ не добить
ся оправданія.— М рачная часть увертюры, 
но музыкѣ, гораздо значительнѣе свѣтлой, 
въ  которой есть настроеніе, много инте
ресной работы, много оркестровыхъ эффек
товъ, въ  большинствѣ случаевъ удавш ихся, 
но есть и общія мѣста, нѣкоторая дѣлан
ность и сухость, что мнѣ несравненно бо
лѣе досадно, чѣмъ появленіе одного мело
дическаго поворота, напоминающаго Ло- 
энгрина и его лебедя.

Г. Танѣевъ имѣлъ очень шумный успѣхъ. 
Онъ одинъ и  вмѣстѣ съ г.Чайковскимъ много 
разъ  выходилъ раскланиваться на вызовы.

Н ечего и говорить, что г. Чайковскаго 
встрѣчали и принимали такъ, какъ  только 
могутъ принимать москвичи своихъ дав
ниш нихъ любимцевъ. К ъ  тому же и оза
даченныхъ граж данъ на этотъ разъ  не бы
ло: всѣмъ можно было апплодировать со 
спокойной совѣстью, не боясь попасть въ 
просакъ; все знакомыя имена:— М оцартъ, 
Глинка, Чайковскій, Танѣевъ; очень удоб
но! Съ своей стороны, я  отъ души готовъ 
рукоплескать г. Чайковскому: М оцарта про
велъ онъ отлично,— тонко, стильно, эффект
но, съ энергіей продирижировалъ увер
тюру г. Танѣева, и только въ „хотѣ “ мѣдь 
слишкомъ глушила тему, но за  то и въ ней 
сколько было увлеченія!— Г. Чайковскому 
поднесенъ вѣнокъ.

Сем. Кругликовъ.

К он ц ертъ  г . Ш о стаковскаго .

Въ субботу, 14 октября, въ  большомъ- 
залѣ Благороднаго Собранія, г. Ш остаков- 
скій далъ концертъ въ  пользу «Общества 
для пособія нуждающимся литераторамъ и 
ученымъ». Помимо прекрасной цѣли, кон
цертъ стбитъ быть отмѣченнымъ потому 
еще, что, за исключеніемъ г-жи М ахиной 
и г. Янынинова, истолкователями програм
мы явились только учащ іеся въ  М узыкаль
но-драматическомъ училищѣ московскаго 
Филармоническаго общества. Обыкновенно 
ученическіе концерты даются къ концу учеб
наго года, являю тся какъ бы отчетами въ 
педагогической дѣятельности учрежденія за 
весь сезонъ, или добрую часть его. Кон
цертъ, о которомъ идетъ рѣчь, засталъ уча
щ ихся почти врасплохъ,— всего черезъ 1 Ѵ2 
мѣсяца послѣ начала классныхъ занятій. 
Это вышло какой-то внезапной ревизіей, 
приведшей, кстати сказать, къ очень от
раднымъ результатамъ: все оказалось въ 
порядкѣ и какъ слѣдуетъ, а если и были 
кое-гдѣ недочеты, то они затерялись въ об
щемъ.

Особенно серьезно былъ представленъ 
фортепіанный классъ. Мы воздержимся на
зывать учащ ихся по фамиліямъ, но по спра
ведливости должны указать, что Ш уманов
скія варіаціи для двухъ фортепіано испол
нены были законченно, тонко и стройно, 
съ музыкальными, вкусными оттѣнками; что 
у игравш аго трудную СатрапеІѴу Листа 
много блеска; что ученица, которой пору
чены были Ш опеновскія варіаціи , переда
ла ихъ очень осмысленно и чисто, а  вы 
ступивш ая съ Пеитскимъ карнаваломъ Л и
ста обладаетъ почти мужской силой и тех
никой, уже очень подвинутой; что нако
нецъ мальчикъ лѣтъ восьми, замѣчательно 
отчетливо справивш ійся съ прелюдіей и 
фугой Б а х а  и Генделевскими варіац іям и,—  
положительно изъ ряду вонъ 'выдающ ееся 
явленіе, настоящ ій W underk ind , которому 
отъ души надо пожелать не заглохнуть, а  
вырости въ  большаго артиста, какимъ ре
бенокъ можетъ и долженъ быть совреме
немъ. Классъ этотъ, по всему видно, хо
рошо поставленъ въ училищѣ.

Классы пѣнія показали многихъ. О ткро
венно говоря, не всѣхъ бы слѣдовало пока
зывать, и , во всякомъ случаѣ, если ар ія  изъ 
«Пророка» пришлась далеко не по скром
нымъ средствамъ одного меццо-сопрано, то 
«Чудный сонъ» изъ «Руслана» окончатель
но по недоразумѣнію попалъ въ руки нему
зыкальной обладательницы контральто рѣд
кой красоты и силы. Того нельзя сказать 
про остальныхъ, между которыми есть и хо



рош іе голоса, и симпатичныя дарованія. 
Всѣ они и себя, и своихъ учителей отре
комендовали съ выгодной стороны. Милый 
голосъ, вкусъ— у пѣвшей «колыбельную» 
изъ «Гарольда» г. Н аправника; много спо
собности къ горячей, выразительной ф ра
зировкѣ у исполнительницъ «Ц ы ганки» 
Доницетти и романса Давыдова; хорошій 
тембръ у того большого сопрано, которо
му досталось на долю нѣсколько безучаст
но и холодно спѣть a ir  des bijonx изъ 
«Ф ауста»; чуть ли не ехце болѣе хладно
кровія у мягкаго, сценическаго баса, при
мѣнившаго безупречную интонацію, но сом
нительное итальянское произношеніе, къ 
аріи  изъ  «Сицилійскихъ вечеренъ»; нѣ
сколько склоненъ къ форсировкѣ, но весь
ма не лишенъ дарованія звучный баритонъ, 
пѣвшій басовую арію изъ «Донъ-Карлоса», 
и положительно талантливъ пріятный, теп
лый теноръ безъ высокихъ нотъ и вѣро
ятно поэтому исполнявшій высокую бари
тонную арію изъ «Валъ-маскарада». П о
слѣдній спѣлъ еще романсъ г. Арендса, од
ного изъ преподающихъ въ училищѣ, —  
«Лилея и мѣсяцъ», романсъ со вкусомъ 
написанный, съ красивыми гармоніями и 
вѣрнымъ настроеніемъ, но не вполнѣ удач
ный по декламаціи, особенно во второй 
своей половинѣ. .Текстъ: «Лилея стыдливо 
склонила головку на зеркало водъ; а  онъ 
ужъ у ногъ ея, бѣдный, трепещ етъ и блескъ 
свой ліетъ» — авторъ декламируетъ такъ: 
ставитъ послѣ слова «склонила» три съ по
ловиной четвертныхъ паузы медленнаго дви
женія; послѣ слова «бѣдный» — полторы 
четвертныхъ паузы, обрываетъ текстъ и по
вторяетъ «а онъ ужъ у ногъ ея, бѣдный»; 
тутъ снова полторы паузы только еще съ 
ферматой и затѣмъ не вполнѣ безгрѣшный 
конецъ; выходитъ, словомъ, то ж е, если

бы вышеприведенный текстъ украш енъ былъ 
такими знаками препинанія: «Лилея стыд
ливо склонила. Головку на  зеркало водъ, а  
онъ ужъ у  ногъ ея, бѣдный;- а онъ ужъ у  
ногъ ея, бѣдный. Трепещетъ, и  блескъ, свой 
ліетъ». Ж аль, когда хорошіе музыканты 
такъ мало обдумываютъ слова, на которыя 
пишутъ музыку! О стается еще упомянуть 
про пѣвшаго съ большимъ вкусомъ арію 
изъ «Африканки». Э то— красивый, но нѣ
сколько глухой, не несущ ейся звучности 
теноръ средней силы, уже значительно об
работанный.

Больш е солистовъ изъ учениковъ не бы
ло. У частвовали, какъ  было уже сказано, 
г-ж а М ахина— одинъ изъ профессоровъ пѣ
нія въ училищѣ (она по-профессорски и съ 
большимъ успѣхомъ исполнила роіасс'у изъ  
«П уританъ») и г. Я ны ниновъ, этой вес
ной съ медалью окончившій курсъ въ  учи
лищѣ, очень даровитый, яркій  скрипачъ, 
съ большимъ тономъ, сильной техникой и 
огнемъ съигравш ій труднѣйш ія «цыганскія 
пѣсни» Н аш ё. Г . Яныниновъ былъ чуть- 
ли не героемъ концерта и уже во всякомъ 
случаѣ отличнымъ представителемъ, если не 
тепереш няго состоянія скрипичнаго клас
са въ  училищѣ, то его очень недавняго 
прошлаго. Н астоящ ее ж е, какъ  скрипич
наго, такъ и всѣхъ вообще инструменталь
ныхъ классовъ (смычковыхъ и духовыхъ) 
могъ разсказать въ  тотъ же вечеръ учени
ческій оркестръ, исключительно изъ уче
ническихъ силъ составленный, и соверш ен
но полный по составу даже духовыхъ ин
струментовъ; оркестръ, могущій чисто и 
исправно играть так ія  серьезныя вещ и, 
какъ  серенада Бетховен а и увертю ра «Ф ия- 
галова пещера» М ендельсона.— Г. Ш оста- 
ковскому поднесенъ былъ вѣнокъ.

L.



П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,
Петербургъ и Москва 
въ театральномъ дѣлѣ.— 
Слухи и толки о новыхъ 
перемѣнахъ.—Александ- 
ринскій театръ.— Фран
цузская н нѣмецкая сце
ны.— Балетъ.—Частные 

п клубные театры.

Въ П етербургѣ— не такъ какъ въ  Мо
сквѣ, сценическая дѣятельность сводится 
почти исключительно къ казеннымъ теат
рамъ, несмотря на то, что здѣсь дѣйствуетъ 
нѣсколько клубныхъ сценъ и даются по
стоянные спектакли на двухъ частныхъ 
театрахъ . Главный нервъ — художествен
ное хозяйство дирекціи. Р усская драма 
имѣетъ только одну настоящую сцену —  
Александринскій театръ , гдѣ даются произ
веденія новаго репертуара и  гдѣ сосредо
точены всѣ лучш ія исполнительскія силы.

М осквичъ, любитель театра, пріѣзж ая 
въ  П етербургъ, обыкновенно удивляется 
тому, что въ  такомъ городѣ, почти съ мил
ліоннымъ населеніемъ, до сихъ поръ нѣтъ 
у Александринскаго театра никакого серь
езнаго конкуррента, между тѣмъ какъ въ 
М осквѣ, гдѣ образованной публики врядъ 
ли можетъ быть больше чѣмъ въ П етер
бургѣ —  частныя антрепризы все разра
стаю тся. П а  это здѣшніе свѣдущіе люди 
замѣчаютъ, что П етербургъ —  городъ го
раздо менѣе театральный, чѣмъ Москва, 
и вообіце, и въ смыслѣ русскаго сцени
ческаго искусства. До сихъ поръ ни одна 
частная попытка не Дама добраго резуль
тата. Кто затѣвалъ хорош ій театръ, нуж
дающ ійся въ крупномъ капиталѣ, знаетъ 
какъ  мало ш ансовъ осущ ествить это въ 
П етербургѣ.

Поэтому здѣсь приходится, въ  бесѣдахъ 
о репертуарѣ  и сценическомъ искусствѣ, 
ограничиваться казенной администраціей 
съ самыми незначительными экскурсіями 
въ область частныхъ предпріятій.

Съ самаго начала сезона много говорятъ 
о нѣкоторыхъ преобразованіяхъ нт. худо

жественномъ хозяйствѣ русской драмати
ческой сцены. Для драматическихъ писа
телей важнѣе всего вопросъ о томъ: удер
жится ли театрально-литературный коми
тетъ н чѣмъ его замѣнятъ? Фактически 
онъ уже не сущ ествуетъ, хотя —  сколько 
мнѣ извѣстно— его члены не получали еще 
но сіе врем я оффиціальнаго извѣщ енія о 
томъ, что комитетъ распущ енъ. Теперь 
пьесы читаются у директора И мператор
скихъ театровъ и при чтеніи присут
ствуетъ нѣсколько лицъ: начальникъ репер
туара, кто-нибудь изъ артистовъ и почти 
всегда одинъ и тотъ же членъ комитета. 
Такой порядокъ считаютъ здѣсь времен
нымъ и ждутъ установленія чего-нибудь 
болѣе прочнаго. Всего вѣроятнѣе, назна
ченіе двухъ чтецовъ-докладчиковъ, которые 
будутъ предварительно просматривать пье
сы и лучш ія изъ  нихъ прочитывать дирек
тору. Эти два докладчика должны будутъ 
такимъ образомъ взять на себя работу 
преж нихъ двухъ отдѣленій комитета и вмѣ
стѣ съ тѣмъ налагать на себя весьма щ е
котливую обязанность: дѣлаться единолич
ными судьями всего того, что имъ попа
дется въ руки. П редполагая, что чтенія 
у директора самыхъ лучш ихъ пьесъ бу
дутъ происходить каждую недѣлю, все- 
такн  останется огромное количество про
изведеній, авторы которыхъ будутъ лише
ны малѣйшей возможности познакомить ди
ректора съ своими пьесами.

Соображенія, какія  я  сейчасъ привелъ, 
раздѣляютъ здѣсь многіе друзья русскаго 
театра и внѣ персонала членовъ комите
та, который, по своей дѣятельности, былъ 
учрежденіемъ, охранявш имъ довольно ш и
роко интересы литературы и авторовъ. 
Онъ могъ ошибиться въ  оцѣнкахъ; но у 
автора было право аопелировать и доби
ваться прочтенія своей пьесы въ общемъ 
собраніи обоихъ отдѣленій; а  въ  крайнемъ 
случаѣ директоръ имѣлъ фактическую воз
можность поставить любую пьесу п во-



п реки мнѣнію хотя бы и большинства об
щаго собранія. Н е нужно забывать и того, 
что комитетъ лишенъ былъ (и это оказы
валось скорѣе вреднымъ, чѣмъ полезнымъ) 
всякой художественно - административной 
иниціативы. Онъ прямо не вліялъ на х а 
рактеръ репертуара; ему не предоставлено 
было права указывать на тѣ пьесы, кото
рыя заслуживаютъ скорѣйшей постановки. 
Каждый авторъ очень хорошо зналъ, что 
быть одобреннымъ комитетомъ— вовсе не 
значитъ быть играннымъ на Император
скихъ театрахъ, и  было не мало случаевъ, 
что пьесы одобренныя единогласно лежа
ли подъ сукномъ нѣсколько лѣтъ или во
все не ставились. Въ печати высказыва
лось не разъ  желаніе, чтобы театрально-ли
тературному комитету предоставленъ былъ 
нѣкоторый починъ, чтобы онъ смѣнилъ 
свою слишкомъ платоническую роль на роль 
болѣе дѣятельную и вліятельную. Во вся
комъ случаѣ ошибки и злоупотребленія при 
коллективномъ устройствѣ были менѣе воз
можны, чѣмъ онѣ будутъ при единоличной 
работѣ чтецовъ-докладчиковъ; если site до
пускать апелляціи и жалобы авторовъ на 
этихъ докладчиковъ, и директоръ принуж
денъ  Судетъ удовлетворять этимъ ж ало
бамъ, то ему придется выслушать въ теченіе 
года нѣсколько сотъ пьесъ, что фактиче
ск и  невозможно.

Вотъ какое тровож ное настроеніе пере
живаютъ теперь авторы и въ извѣстной сте
пени и сами артисты; да и не въ одномъ 
этомъ вопросъ. Много толкуютъ такзке и 
о возмозкности кореннаго преобразованія 
въ общемъ устройствѣ русской драмати
ческой сцены, говорятъ о проектѣ учрезк- 
денія артистической общины, вродѣ той, 
какая  сущ ествуетъ въ Паризкѣ, въ „Ф ран
цузскомъ театрѣ". И звѣстное число арти
стовъ, занимающихъ первыя амплуа, сдѣ
лаются обіцниками (сосъетэрами, вы раж а
ясь по-парижски), съ правомъ участія въ 
чистыхъ барыш ахъ театра, а  остальные 
будутъ слузкить на зкалованьи. Общники 
должны, разумѣется, въ лицѣ своихъ вы
борныхъ, руководить и репертуаромъ, быть 
судьями пьесъ. Это неизбѣжно вы текаетъ 
изъ  самой сути подобнаго учрежденія, гдѣ 
главные сотрудники имѣютъ право на дѣ
лежъ чистыхъ барышей. П роектъ этотъ 
лишенъ оригинальности; онъ прямо ско
пированъ съ наполеоновскаго устава Ф ран
цузской комедіи, подписаннаго императо
ромъ въ стѣнахъ М осковскаго Кремля, въ 
1812 году, и извѣстнаго въ исторіи пер
вой французской сцены подъ именемъ „Dee
re !  de M oscou“ .

И дея общиннаго устройства можетъ по

нравиться. У насъ любятъ мечтать о бла
готворности артельнаго начала, и оно, дѣй
ствительно, выгодно въ чисто матеріальной 
производительной дѣятельности илизкетамъ, 
гдѣ умственный трудъ объединяетъ людей 
одного научнаго или худозкественнаго уров
ня, какъ это можетъ быть въ ученыхъ и 
учебныхъ учрезкденіяхъ, въ зкурналахъ или 
даже въ театрахъ , гдѣ играютъ узке вещ и, 
прошедшія предварительно искусъ, побы
вавш ія на лучш ихъ столичныхъ сценахъ. 
Но въ наш ихъ казенныхъ театрахъ , гдѣ 
постоянно ставятся новыя пьесы, актерская 
община непремѣнно бы отрицательно по
вліяла на литературное достоинство репер
туара. Примѣръ «Французской Комедіи», 
за послѣдніе д есять— пятнадцать лѣтъ, до
статочно доказываетъ это. Общники ея стре
мятся только къ большимъ сборамъ, то- 
есть къ большой наж ивѣ, молодыхъ писа
телей не поощряютъ, довольствуются про
изведеніями своихъ испытанныхъ постав
щ иковъ, поддѣлываются подъ болѣе баналь
ные вкусы публики для того, чтобы имѣть 
непремѣнно свой максимумъ— семь тысячъ 
франковъ вечероваго сбора. Тозке самое 
можетъ произойти и у насъ, въ  особенно
сти въ Петербургѣ, на Александринскомъ 
театрѣ, гдѣ и безъ того, дазке при нынѣш 
нихъ порядкахъ, замѣтна слишкомъ боль
ш ая погоня за сборами, въ ущ ербъ литера
турному достоинству репертуара. Съ этимъ 
всѣ согласны; но если оно такъ, то въ  к а
кой мѣрѣ денежный интересъ станетъ пре
обладать, когда вы сдѣлаете актеровъ участ
никами въ чистой выручкѣ. Но этимъ еще 
не исчерпываются невыгоды подобнаго об
щиннаго учрежденія. Въ дѣлѣ литератур
ной оцѣнки актерамъ но принципу нельзя 
предоставлять рѣшающаго голоса. Это со
вершенно не логично. А рти стъ — какъ бы 
онъ ни былъ даровитъ— есть только испол
нитель, а  не самостоятельный творецъ. 
Можно ввести опытныхъ и талантливыхъ 
артистовъ въ комитетъ, разсматривающ ій 
пьесы, что и было дѣлано; но врядъ ли р а 
зумно предоставлять актерамъ —  членамъ 
общины— исключительное право руководить 
репертуаромъ.

И  пока толки обо всѣхъ этихъ перемѣ
нахъ волнуютъ здѣшній театральны й міръ, 
дирекція сдѣлала распорязкеніе, на видъ 
очень незначительное, но способное измѣ
нить наши сценическіе нравы — и притомъ 
къ лучшему: она обратилась къ публикѣ 
съ просьбою не вызывать актеровъ во вре
мя дѣйствія, до паденія занавѣса, и дазке 
не мѣшать ходу пьесы рукоплесканіями. 
Мѣру эту давнымъ-давно слѣдовало бы осу
ществить и мнѣ извѣстно, что на одномъ



изъ частныхъ московскихъ театровъ она 
была задумана, но, къ сожалѣнію, не вы
полнена. Привычки публики считаются 
обыкновенно чѣмъ-то заслуживающимъ чуть 
не преклоненія; а  между тѣмъ за  админи
страціей театровъ всегда было право бо
роться съ этими привычками, коли онѣ дур
но дѣйствовали на артистовъ, понижали 
достоинство спектакля. И  вотъ расклейки 
небольшихъ афиш ъ по корридорамъ петер
бургскихъ театровъ достаточно было, ч то 
бы въ нѣсколько дней отучить публику 
отъ неумѣреннаго употребленія своихъ ла
доней и голосовыхъ средствъ. Нечего рас
пространяться о томъ, какъ запрещ еніе 
актерамъ появляться на вызовы во время 
дѣйствія полезно и просто необходимо въ 
интересахъ искусства. Н а  западѣ, не толь
ко въ п риви легированн ы хъ  театрахъ , но 
и на хорош ихъ частныхъ сценахъ такого 
обычая не сущ ествуетъ, хотя и тамъ обо
шлось это не безъ борьбы съ публикой. 
Ещ е не такъ давно администрація вѣнска
го Б ургъ-театра наложила огромный ш трафъ 
за  появленіе актера на вызовы публики до 
занавѣса.

Но если вы авторъ, или сценическій кри
тикъ, вообще лицо, близко знакомое съ н а
шими театрами, то вы легко поймете, ка
кую революцію произвела теперь эта мѣ
ра Дирекціи за  кулисами. Вѣдь въ  П етер - 
бургѣ актеры и актрисы, дѣлающіе свою 
карьеру, не могли какъ бы сущ ествовать 
безъ «уходовъ»; а  нѣкоторые авторы, пи
шущіе свои пьесы по извѣстнымъ вы крой
камъ для того или другаго любимца или 
любимицы публики, поддерживали въ сво
ихъ цѣляхъ подобную антихудожественную 
распущ енность. Каждому изъ насъ извѣст
ны пьесы, гдѣ все разсчитано на выходы 
и уходы. Въ послѣдніе десять лѣтъ это до 
такой степени вкоренилось въ актерскіе 
нравы , что безпрестанно, на репетиціяхъ, 
вы могли слышать наивные возгласы, въ 
родѣ слѣдующаго: «Да помилуйте, у меня 
нѣтъ тутъ никакого ухода!». Я  помню, какъ 
одинъ изъ самыхъ серьезныхъ артистовъ, 
смѣясь, называлъ нѣкоторыхъ своихъ то
варищ ей по искусству: «приходо-расход
ные актеры», нам екая на эту страсть къ 
выходамъ и уходамъ. И  теперь— о, ужасъ!—  
появляться до паденія занавѣса не позво
ляютъ и публикѣ рекомендуютъ даже, во
обще, не хлопать во время дѣйствія. Ре
зультатъ прямой: нѣтъ уже никакого раз- 
счета, ни для авторовъ, ни для актеровъ, 
подгонять все къ  эффектному уходу со сце
ны и гораздо труднѣе добиваться званія 
любимцевъ публики. Какимъ же путемъ, 
какъ  не привычкой дѣлать такъ назы вае

мые пріемы непомѣрно раздувалось тщ е
славіе актрисъ и актеровъ? Стоило только 
добиться того, что публика верхнихъ яру 
совъ хлопаетъ при ваш емъ появленіи— и  
уже складывалась привы чка, и  получался 
дипломъ на особое положеніе въ  труппѣ,, 
часто вовсе не отвѣчающее размѣру даро
ван ія .

И  вотъ насталъ желанный всѣми нами 
предѣлъ такому анти-художественному по
рядку вещ ей. О стается только пожалѣть,, 
что Дирекція такъ долго собиралась и: 
позволяла вкорениться привычкамъ, тле
творно повліявшимъ не только на акте
ровъ, но и на авторовъ.

Мнѣ можно было распространиться о- 
новыхъ мѣрахъ и проектахъ, волную щихъ 
здѣшній театральный міръ потому, что но
винки Александрипскаго театра для мос
ковскихъ читателей уже не представляютъ- 
животрепещ ущ аго интереса. Здѣсь желали: 
бы придавать казенной драматической сце
нѣ значеніе первенствующаго русскаго те
атра, и довольно часто въ  разговорахъ вы 
слышите этотъ оттѣнокъ. Петербургъ- 
врядъ ли согласенъ признавать художе
ственное превосходство Малаго Т еатра и 
не особенно заботится о его судьбѣ. ЬІо 
очень часто выходитъ такъ, что Москва 
ставитъ тѣ же самыя вещ и раньш е П е
тербурга, и многія изъ нихъ находятъ тамъ 
совсѣмъ иной уровень исполненія. Можно- 
наблюдать даже замѣчательный антаго
низмъ вкусовъ и оцѣнокъ публики въ обѣ
ихъ наш ихъ столицахъ. Очень часто піеса,. 
добивш аяся сразу успѣха въ М осквѣ—въ 
П етербургѣ не понравится, и наоборотъ.. 
Опытныхъ театраловъ это перестало удив
лять; да и драматическіе писатели долж
ны волей-неволей мириться съ такимъ 
фактомъ сценической соціологіи, если вы 
мнѣ позволите это выраженіе. Авторы, 
ставящ іе свои піесы и здѣсь и тамъ, давно 
знаютъ, что и на сценѣ проявляется этотъ- 
характерны й антагонизмъ. Тѣ роли, кото
рыя въ  Москвѣ будутъ выдвинуты —  въ- 
П етербургѣ стушуются; темпъ, въ каком ъ 
піеса идетъ, почти всегда различный, а, 
главное, «мѣста»— вы раж аясь по-театраль
ном у—  то-есть mise en scene, положеніе 
дѣйствующихъ лицъ на той или другой 
сторонѣ сцены— непремѣнно окажется пря
мо противоположно, если, съ первой же- 
репетиціи, самъ авторъ, ставивш ій уже 
иіесу на другой казенной сценѣ, не будетъ 
указывать мѣста. То, что въ М осквѣ на
п р ав о —  очутится въ  П етербургѣ непре
мѣнно налѣво.

Александринскій театръ, по своимъ р аз
мѣрамъ, мало пригоденъ для піесъ быто-



выхъ и салонныхъ, гдѣ дѣйствіе имѣетъ 
интимный характеръ , гдѣ надо брать ис
кусствомъ вести діалогъ. Актеры принуж
дены усиливать свою дикцію; иначе мно
гое совсѣмъ не перейдетъ черезъ рампу. 
Такой театръ  будетъ всегда выгоденъ для 
піесъ съ быстрымъ и сильнымъ дѣйстві
емъ, въ  которомъ фигуры поставлены сра
зу, не требуютъ сложнаго анализа и тон
кихъ характеристикъ. И  зала— такая  об
ш ирная — вмѣщ аетъ въ  себѣ слишкомъ 
разнокалиберную публику, чтобы отозвать
ся на вещ и, требующія болѣе изощрен
наго пониманія. Александринскій театръ 
слѣдовало бы превратить въ  своего рода 
T hea tre  de la  p o rte  S t.-M artin  и давать 
на немъ историческія трагедіи, піесы а 
g ran d  spectakle, сильныя драмы, не исклю
чая  и хорош ихъ мелодрамъ—русскія и пе
реводныя; а  комедію, во всѣхъ ея развѣ т
вленіяхъ, перенести на особую сцену. И  
эту идею могла бы осущ ествить въ  П етер
бургѣ только одна дирекція съ ея сред
ствами и авторитетомъ.

Н овая  для П етербурга піеса г. Ш па- 
жинскаго „В ъ старые годы", послѣ цѣлаго 
сезона въ  Москвѣ, имѣла здѣсь сразу 
успѣхъ, если не ошибаюсь— болѣе рѣш и
тельный, чѣмъ въ Маломъ театрѣ, гдѣ она 
обставлена также первыми сюжетами, какъ 
и въ  Петербургѣ. Я  не стану вдаваться 
здѣсь въ разсмотрѣніе того, въ какой сте
пени піесы такого характера двигаютъ 
впередъ наш у оригинальную драматургію 
и отвѣчаютъ на болѣе строгія требованія 
меньшинства читателей и  зрителей; я  ука
зываю только на соотвѣтствіе подобныхъ 
піесъ и вкусамъ обычной публики Але- 
ксандринскаго театра, размѣрамъ и типу 
залы , и характеру игры артистовъ, кото
рые, по необходимости, должны подчи
няться условіямъ этой сцены. Было бы 
безполезно предъявлять всѣмъ здѣшнимъ 
артистамъ такіе запросы, какіе умѣстны 
Въ Москвѣ, въ Маломъ театрѣ. Авторъ 
долженъ быть вполнѣ доволенъ, когда его 
исполнители попадаютъ въ  тонъ своей 
сцены и зрительной залы. П ервы е сюжеты 
труппы, каковы гг. Давыдовъ, Варламовъ, 
Далматовъ, г-жи Савина и Дюжикова, 
раздѣляютъ успѣхъ вмѣстѣ съ авторомъ. 
Г -ж а Савина, въ  роли молодой барышни 
двадцатыхъ годовъ, удивительно моложава 
по внѣшности и манерѣ игры и создаетъ 
очень привлекательный женскій образъ, 
постоянно возбуждающій симпатію публи
ки. Это очень рѣдкій даръ и надо поже
лать, чтобы артистка сохранила его какъ 
можно дольше. Съ большой граціей н о 
ситъ она и немного странные туалеты

той эпохи, съ высоко приподнятой таліей 
и узкой юбкой. Стиль костюмовъ вѣренъ 
эпохѣ, и комнатная обстановка обдумана 
старательно, кромѣ нѣкоторыхъ анахро
низмовъ въ мебели, которые легко можно 
устранить.

Въ первой трети сезона піеса г. Ш пажин- 
скаго останется, конечно, репертуарной.

Другой московскій авторъ, г. Ладыжен
скій, съ своей драмой «Подъ властью серд
ца» понравился петербуржцамъ гораздо ме
нѣе, чѣмъ москвичамъ. Т акія  вещ и, даже 
если онѣ написаны болѣе опытной рукой 
и заключаютъ въ себѣ не тѣ творческія 
достоинства, какъ я  уже замѣтилъ, мало 
подходятъ къ размѣрамъ и  общему топу 
. лександринскаго театра и нуждаются въ  
гораздо болѣе детальной и гр ѣ .И зъ  испол
нителей авторъ можетъ быть признателенъ 
только г-жѣ Савиной, быть можетъ не 
за общую композицію лица, но за припад
ки безумія въ  четвертомъ дѣйствіи. П рав
да, психопатія и умопомѣшательство сдѣ
лались, въ  послѣднее время, довольно де
шевымъ товаромъ сценическаго искусства. 
Изображ еніе этихъ душевныхъ состояній 
все еще весьма произвольно, да и врядъ 
ли желательно въ такомъ количествѣ. Если 
актриса владѣетъ симпатіей публики, даже 
при некрупномъ талантѣ, она моягетъ всег
да надѣяться вызвать шумныя одобренія; 
тѣмъ болѣе, когда она безусловно зап рав
ляетъ сочувствіями залы, какъ  это мы ви
димъ въ карьерѣ г-ж и Савиной. П ьеса г . 
Ладыженскаго показала особенно ясно важ 
ный пробѣлъ въ труппѣ петербургской дра
матической сцены: отсутствіе перваго лю
бовника на свѣтскія роли, нуждаю щіяся въ  
извѣстной манерѣ. Объ этомъ пора поза
ботиться.

Вотъ пока и все, что Александринскій 
театръ  далъ въ  теченіе октября. Внѣ пер
выхъ представленій мнѣ не привелось при
сутствовать ни на одномъ выдающемся спек
таклѣ. Здѣсь очень трудно поддерживать 
интересъ къ  пьесамъ, изъ которыхъ слѣ
довало бы составить образцовый реперту
аръ . П етербургская публика гораздо из
мѣнчивѣе московской. У васъ, если пьеса 
была дана въ концѣ зимняго сезона въ  
предъидущемъ году, или весною, и давала 
хорош іе сборы, поддержана была прессой,, 
то ее можно съ положительными шансами 
успѣха возобновить и въ  началѣ текущ а
го сезона. Въ П етербургѣ это очень со
мнительно. Н ѣкоторыя изъ такихъ именно 
пьесъ и совсѣмъ не возобновляютъ, что слу
чилось съ комедіей Вл. И. Н ем ировича-Дан
ченко «Послѣдняя воля», дававш ей въ прош
лую зиму, послѣ бенефиса г-жи Савиной,.



только полные сборы. А другихъ постига
етъ странная участь, какъ, напримѣръ, пье
су г. Ч ехова «Ивановъ». Ее играли также 
въ концѣ прошлаго сезона. П етербургъ ею 
увлекался. Самая распространенная боль
ш ая газета поставила ее чрезвычайно вы
соко. Дирекція попробовала продолжать ее 
давать, правда безъ г. Давыдова въ глав
ной роли, которая была передана г. Н и 
кольскому; но сборы оказались очень пло
хи . Конечно, любимый артистъ вліяетъ на 
сборъ; но успѣхъ «И ванова» былъ пре
имущественно литературный. Кричали го
раздо больше о пьесѣ, чѣмъ объ исполне
ніи — и этого литературнаго интереса не 
хватило на какой-нибудь десятокъ пред
ставленій. Г. Давыдовъ не могъ появиться 
опять въ «Ивановѣ» по нездоровью, отъ 
котораго теперь оправился.

Ф ранцузская сцена всегда была самымъ 
главнымъ соперникомъ Алеіісандринскаго 
театра. Она отнимаетъ отъ него почти весь 
свѣтскій элементъ публики, за исключені
емъ иностранцевъ, не понимающихъ по- 
русски, которые и безъ нея не ходили бы 
въ  Александринскій театръ . Въ петербург
скомъ свѣтѣ не принято ѣздить смотрѣть 
русскія пьесы. Только на бенефисы г-жи 
Савиной собирается бомондъ. Вотъ еще 
одна изъ причинъ, почему слѣдовало бы 
Дирекціи завести еще сцену для высокой 
комедіи и дать этому театру болѣе и зящ 
ный характеръ  и по репертуару, и по по
становкѣ, и по отдѣлкѣ зрительной залы. 
Т акая  попытка очень осуществима. Н е такъ 
давно у Дирекціи было цѣлыхъ три теат
ра, гдѣ давали русскія пьесы: Александрин
скій, М аріинскій, по извѣстнымъ днямъ, и 
Малый театръ, безъ всякой особенной н а
добности сданный частнымъ лицамъ, хотя 
контрактъ Дирекціи съ собственникомъ это
го театра былъ долгосрочный. Б езъ  Ми
хайловскаго театра жизнь свѣтскаго П е
тербурга немыслима, безъ его субботъ, на 
которыя падаютъ, обыкновенно, бенефис
ные спектакли. Но и кромѣ свѣта съ фе
шенебельной молодежью есть довольно зна
чительная доля небогатой русской публи
ки, для которой лиш иться французскаго 
театр а  —  было бы большой потерей. Эта 
публика, избравш ая своимъ средоточіемъ 
балконъ надъ средней царской ложей,— 
самая чуткая и искренно любящая искус
ство. Въ ней давно уже замѣчена склон
ность къ образованію партій, у ней есть 
свои любимцы и любимицы, и она значи
тельно вліяетъ на «пріемы» актеровъ. Она 
же почти исключительно и хлопаетъ въ  М и
хайловскомъ театрѣ и вы зы ваетъ, а  высо
ко приличныя ложи бенуара и бель-этажа,

также и первые ряды креселъ, ведутъ се
бя суховато, чопорно, рѣдко выражаютъ 
свое одобреніе.

М ихайловскій театръ имѣетъ уже весь
ма почтенную исторію; онъ переживалъ 
очень блестящ ія эпохи. Н а  моей памяти, 
т.-е. въ послѣднюю четверть вѣка, труппа 
держалась почти на одинаковомъ уровнѣ, 
вплоть до восьмидесятыхъ годовъ. Эти го
да принесли съ собою, не смотря на огром
ные оклады, пониженіе уровня игры; но 
репертуаръ оставался, какъ всегда, репер
туаромъ лучш ихъ парижскихъ театровъ, 
доставляющихъ Петербургу свой умствен
ный товаръ за весьма сходную ц ѣ н у :толь
ко въ послѣдніе годы Обществу париж скихъ 
драматическихъ писателей удалось добить
ся вечеровой платы, по пятидесяти фран
ковъ за актъ, что составляетъ вдвое меньшее 
вознаграж деніе, чѣмъ гонораръ русскихъ 
драматическихъ писателей, такъ какъ зала 
М ихайловскаго театра, особенно по возвы 
шеннымъ цѣнамъ, даетъ слишкомъ двѣ ты 
сячи рублей, а  авторам ъ никогда не при
ходится болѣе ста двадцати пяти рублей 
на русскія деньги. Къ этому сезону труп
па исправилась. Для драмы въ ней были 
хорош ія силы, какъ  г. Гитри, г-жа Пина 
М ентъ; теперь приглашены нѣсколько но
выхъ сюжетовъ, дающ ихъ возможность очень 
хорошо исполнять высокую и жанровую 
легкую комедію. Удачнымъ пріобрѣтеніемъ 
является г-ж а Лего -  еще молодая актриса, 
получившая въ П ариж ѣ извѣстность на т е 
атрѣ «Водевиля». О на была приглаш ена и 
во «Французскую Комедію», гдѣ, однако, ей 
не давали хода. Это— миловидная женщина 
съ прекрасной фигурой, пріятнымъ голо
сомъ и тономъ, не безъ веселости и юмора 
для ролей съ комическимъ оттѣнкомъ, спо
собная держать первое амплуа п въ болѣе 
серьезномъ репертуарѣ . Она вы брала для 
дебюта « F ro u -fro u » , роль, которую въ П а 
рижѣ не играла,— дебютъ рискованный, по
тому что П етербургъ знаетъ эту пьесу иа- 
изустъ и сохранилъ до сихъ норъ память 
о г-жѣ Делаиортъ, для которой собственно 
авторы — М ельякъ и  Галеви— и написали 
пьесу. Она въ ней понравилась, несмотря 
на нѣкоторыя оговорки въ печати; а  черезъ 
субботу явилась въ своемъ настоящ емъ эле
ментѣ — въ забавной комедіи В аррьера и 
Гондине „Tote de l iu o tte 11, гдѣ главная роль 
разсѣянной молодой женщины, предающей
ся платоническому адюльтеру, была созда
на ею въ „Водевилѣ*, при первоначальной 
постановкѣ пьесы. Выть можетъ въ  г-жѣ 
Лего нѣтъ настоящ ей комической жилки и 
той высшей искренности, въ  какой познает
ся крупная артистка, но она постоянно



держится вѣрнаго тона; ея нѣсколько к ар 
тавый голост мило вибрируетъ, и во всемъ 
вы чувствуете актрису, любящую свое дѣ
ло и прошедшую очень хорошую школу.

Въ мужскомъ персоналѣ Дирекція пред
ложила публикѣ двухъ новыхъ актеровъ 
на главныя амплуа: г. Вольни, пригла
шеннаго на тѣ роли, которыя игралъ 
г. Вальбель, т .-е . свѣтскихъ любовниковъ 
и резонеровъ, и комика Л ортера. Г. Воль
ни извѣстенъ въ П ариж ѣ, гдѣ онъ пере
бывалъ на нѣсколькихъ сценахъ, игралъ 
съ Сарой Бернаръ  въ « P o rte  S t.-M artin»  
а потомъ въ «Водевилѣ» главную роль въ 
піесѣ Бурж е «M ensonges». Врядъ ли 
г. Вольни замѣнитъ своего предшествен
ника Вальбеля, особенно для его спеці
альныхъ почитательницъ. Онѣ находятъ 
г . Вольни недостаточно красивымъ со сце
ны, мало изящнымъ въ  манерахъ, хотя, 
вообще, толковымъ и умѣлымъ актеромъ. 
Комикъ Лортеръ гораздо больше понравил
ся; онъ зарекомендовалъ себя въ  той же пі- 
есѣ М ельяка «Гера», гдѣ и г. Вольни игра
етъ мужа легкихъ нравовъ, примиряю щ а
гося со своей изящной женой; а  г. Лор
теръ смѣшитъ публику, играя  полуфанта
стическаго американскаго дипломата, очень 
забавно задуманнаго авторомъ. Онъ то, 
что называю тъ французы ,,un comique а 
fro id» , пригодный всего больше для со
зданія эксцентричныхъ лицъ, въ  родѣ по
койнаго актера Палерояльскаго Театра 
Ж иля П ереса .

П іеса М ельяка «Рера» переш ла сюда съ 
«Французскаго Т еатра», гдѣ высоко цѣ
нится нѣкоторыми любителями сцены, на
ходящими въ ней большое изящ ество діа
лога и тонкость наблюдательности. И  П е
тербургу она скорѣе понравилась; но въ 
ней, кромѣ чисто комическаго, немного 
даже каррикатурнаго созданія американ
скаго дипломата, объѣзжающаго столицы 
Европы, въ  качествѣ президента и пред
ставителя своей республики, не мало са
лонныхъ разговоровъ, во вкусѣ старыхъ 
комедій М ариво, нуждающихся въ очень 
талантливомъ іі блестящемъ исполненіи, 
чего на М ихайловской сценѣ не было въ 
желательной мѣрѣ.

Между новой п іесой М ельяка и возоб
новленной комедіей «Tete сіе linotte» было 
первое представленіе, если не ошибаюсь—  
безпримѣрное въ  лѣтописяхъ наш ей фран
цузской императорской сцены или, по 
крайней мѣрѣ, не случавшееся за  цѣлую 
четверть вѣка и даже больше, т .-е . за весь 
тотъ періодъ съ ш естидесятаго года, когда 
я  сталъ посѣщ ать ее. Ш ла въ  первый разъ 
въ  П етербургѣ піеса граф а Станислава

Ржевусскаго — русско-польскаго молодаго 
писателя (романиста, драматурга и кри
тика), подъ заглавіемъ: «Графъ Витольдъ». 
Онъ ее передѣлалъ изъ собственнаго 
польскаго романа того же имени и поста
вилъ весной нынѣшняго года въ  T hedtre  
l i t re »  въ П ариж ѣ, гдѣ она была очень со
чувственно поддержана публикой и оцѣ
нена самыми выдающимися тамошними 
рецензентами. П ариж ская критика имѣетъ 
другіе пріемы, чѣмъ наш а, болѣе склонна 
къ поддержанію молодыхъ талантовъ, избѣ
гаетъ рѣзкости и брани и вообще снисхо
дительна къ иностранцамъ; но несомнѣн
но, что многое въ  піесѣ граф а Р ж е
вусскаго ей понравилось. И зъ  своего ро 
мана онъ сдѣлалъ три акта, гдѣ пред
ставленъ конецъ тяжелыхъ супружескихъ 
отношеній между польскимъ бари номъ-ку
тилой, разошедшимся съ женой изъ -за  
страсти къ какой-то париж анкѣ, и любя
щей женщиной, сохранивш ей къ мужу, 
несмотря на его безпутство, тайную, гор
деливую страсть. Г раф ъ Витольдъ, ра
зоренный, возвращ ается въ  деревню для 
унизительной роли почти приживальщ ика. 
Ж ена встрѣчаетъ его сурово; онъ адски 
тоскуетъ по Парижѣ; любовь къ дочери 
не просыпается въ немъ настолько, чтобы 
наполнить его сущ ествованіе. Онъ заин
тересовался только воспитанницей своей 
жены, и это вниманіе къ молодой и хо
рош енькой дѣвушкѣ вызываетъ въ  граф и
нѣ взрывъ ревности, а  затѣмъ страшную 
сцену между супругами, которая доводитъ 
граф а до самоубійства. Въ третьемъ дѣй
ствіи онъ, отравленный, умираетъ на 
сценѣ и передъ смертью проситъ жену 
подать ему портретъ своей парижской 
возлюбленной и сыграть ему септуоръ 
Бетховена. Граф иня бросается на трупъ 
мужа съ возгласомъ: „Теперь ты мой, ты 
принадлежишь одной мнѣ!“ Есть въ піесѣ 
нѣсколько второстепенныхъ лицъ: двѣ при
ж ивалки, старый слуга и нотаріусъ, чрезъ 
котораго велись переговоры между мужемъ 
и женой до возвращ енія граф а въ де
ревню.

П етербургская публика такъ же отли
чается въ своихъ вкусахъ  отъ московской, 
какъ и отъ парижской. То, что въ піесѣ 
граф а Гжевусскаго понравилось всѣмъ п а
рижскимъ рецензентамъ и расположило къ 
себѣ публику, бывшую на нервомъ пред
ставленіи—-то прошло здѣсь безъ всякаго 
эффекта, наприм., конецъ перваго дѣй
ствія , когда графиня указы ваетъ мужу 
мѣсто за столомъ и всѣ садятся, молча, 
передъ опущеніемъ занавѣса. И  кульм и
націонная сцена втораго дѣйствія между



мужемъ и женой найдена была здѣсь не 
такой, чтобы искупить всѣ недостатки пі- 
есы; въ  залѣ, въ  антрактѣ между вторымъ 
и третьимъ дѣйствіями, обычные посѣти
тели субботъ находили, что эта сцена ис
порчена слишкомъ долго продолжающими
ся заявленіями граф а, что онъ хочетъ 
отравиться. П ариж ане, при всемъ ихъ 
скептицизмѣ и фривольности, хромаютъ 
на сантиментальную ножку; имъ понра
вился и портретъ, п Бетховенскій септуоръ 
послѣдняго акта, а  здѣсь все это найдено 
было приторнымъ и неудачнымъ. Да нель
зя  сказать, чтобы и главные два испол
нителя: г-ж а Лина М ентъ и г. Г итри—  
особенно постарались поддержать піесу—  
г. Гитри игралъ значительно и умно, какъ 
всегда, но безъ убѣжденности; а г-ж а Лина 
М ентъ не пошла дальше самыхъ рутин
ныхъ возгласовъ и жестовъ. ІІіесу дали 
всего три раза, и сдержанная публика 
М ихайловскаго театра позволила себѣ даже 
на первомъ представленіи вы разить свой 
приговоръ суровѣе, чѣмъ это обыкновенно 
бываетъ, между тѣмъ какъ  рецензіи въ 
большинствѣ газетъ  были гораздо менѣе 
суровы къ автору, чѣмъ можно было бы 
ожидать. Н о обычная публика субботъ 
М ихайловскаго театра сложилась въ сво
ихъ вкусахъ подъ меньшимъ вліяніемъ 
прессы, чѣмъ, наприм., въ  Александрин
иномъ театрѣ . Этотъ малый успѣхъ драмы 
графа Ржевусскаго, по-моему, нисколько 
не падаетъ въ видѣ упрека на Дирекцію: 
піеса представляла собой парижскую но
винку, имѣла тамъ значительный успѣхъ, 
хотя и на такомъ театрѣ, который даетъ 
свои вещи только по одному разу . Н а 
томъ же T heatre  lib re поставлена была и 
одноактная піеса Энника, передѣланная 
изъ разсказа Зола: «Jacques D am our», ко
торую продолжаютъ давать на М ихайлов
скомъ театрѣ съ прошлаго года, и гдѣ 
г. Гитри такъ замѣчательно хорош ъ въ 
заглавной роли коммунара, возвращ аю щ а
гося къ  женѣ послѣ своей мнимой смерти 
и нашедшаго ее женой другаго. Такъ 
играть человѣка изъ народа врядъ ли кто 
умѣетъ на какой-либо изъ наш ихъ сценъ, 
какъ  это удается г. Гитри. Онъ продол
ж аетъ , по необходимости, занимать ам п
луа перваго любовника, но его настоящ ая 
сфера— драма, созданіе характерны хъ лицъ, 
гдѣ онъ могъ бы проявить свою любовь 
къ  здоровому реализму, силу и большую 
глубину замысловъ.

Нѣмцы играю тъ три раза въ недѣлю въ 
М ихайловскомъ театрѣ; но они не счи
таются его хозяевами. Большую петербург
скую публику имъ удается привлекать толь

ко въ  исключительныхъ случаяхъ — когда 
пріѣзжаютъ гастролеры или когда ставит
ся какая-нибудь удачная оперетка. Труппа 
въ этомъ сезонѣ — далеко не плохая, ре
пертуаръ разнообразный; но сборы весьма 
и весьма плоховатые, доказывающіе, что 
и въ П етербургѣ, гдѣ столько нѣмцевъ, 
нѣмецкій театръ  безъ казенной поддержки 
врядъ ли могъ бы сущ ествовать, точно 
такъ  же какъ мы это видѣли въ Москвѣ на 
примѣрѣ усиленной дѣятельности г. П ар а 
диза, кончивш ейся плачевно. Вопросъ о 
нѣмецкой казенной труппѣ всплывалъ уже 
въ здѣшней печати и, безъ всякаго излиш 
няго патріотизма, можно сказать, что под
держивать искусственно нѣмецкую труп
п у—нѣтъ никакой надобности. Пускай мно
гочисленная колонія петербургскихъ нѣм
ц евъ — если желаетъ —  докажетъ, что она 
на собственныя средства можетъ поддер
ж ать театръ, въ которомъ нуждается. Опе
ретка, чередую щ аяся у нѣмцевъ съ коме
діей и драмой, и даже трагедіей— поддер
ж ивается исключительно въ виду сборовъ; 
но ей совсѣмъ уже не мѣсто на казенной 
привиллегированной сценѣ. Н а  этотъ разъ 
и выборъ новой оперетки не былъ удаченъ: 
въ качествѣ новинки реж иссеръ нѣмецкой 
труппы предлагаетъ публикѣ оперетку «See- 
k ade t» , уже давнымъ давно заигранную у 
васъ въ  Москвѣ. А между тѣмъ ея поста
новка стоила не малыхъ денегъ. Мнѣ к а
жется, можно было бы остановиться на 
средней мѣрѣ: давать антрепренеру без
возмездно залу и опредѣленную, не очень 
значительную субсидію, обязывая его въ 
теченіе зимняго сезона, при небольшой, 
приличной труппѣ, приглаш ать гастроле
ровъ изъ Германіи. Тогда, по крайней 
мѣрѣ, и русская публика могла бы каждую 
зиму видѣть образцовый нѣмецкій репер
туаръ въ  исполненіи самыхъ даровитыхъ 
пріѣзж ихъ артистовъ.

Что же сказать про частныя предпрія
тія? Они прозябаю тъ. Исполненіе драмъ 
и комедій не идетъ дальше клубныхъ сценъ 
съ ихъ небрежной постановкой пьесъ, по
слѣ двухъ-трехъ репетицій, съ персона
ломъ, собраннымъ кое-гдѣ, на двѣ трети 
актерскимъ, на одну треть любительскимъ. 
Попытки поднять сценическое аматерство 
въ  родѣ «Столичнаго артистическаго круж
ка» —  остаются только попытками. Н ѣтъ 
средствъ, потому что нѣтъ поддержки пуб
лики. П етербургъ, ушедшій въ  свою ме
ломанію, недостаточно любовно относится 
къ театру; да въ  немъ и нѣтъ той платя
щей публики, какая  сложилась въ  Москвѣ. 
П ріѣзж ихъ здѣсь гораздо меньше, чѣмъ у 
васъ. Увлеченіе какимъ нибудь пѣвцомъ



или музыкантомъ, или заѣзжимъ артистомъ 
можетъ временно доставлять большіе сбо
ры; но для обихода— платящ ей публики не 
хватаетъ.

Возьмите вы любой вечеръ, объѣзжайте 
всѣ театры и зрѣлищ а въ настоящ ій мо
ментъ сезона, когда городская жизнь уже 
входитъ въ  свое зимнее русло. М аріинскій 
'театръ въ  оперные дни— полонъ, благодаря 
увлеченію моднымъ теноромъ и общею 
склонностью П етербурга къ меломаніи. Б а 
летны е спектакли посѣщаются уже гораздо 
туж е. Между тѣмъ на эту отрасль искус
ства обращены особенныя заботы дирек
ціи. Во главѣ труппы стоитъ прекрасная 
итальянская балерина— г-ж а Бріанца; есть 
нѣсколько своихъ отличныхъ солистокъ и 
солистовъ; есть превосходные характерны е 
танцовщ ики— гг. Чекетти и Бекеф и. Алек- 
сандринскій театръ можетъ давать полные 
сборы, когда пьеса понравилась, и однимъ 
успѣхомъ въ сущности исчерпывается при
тягательность русскихъ драматическихъ 
сценъ. У французовъ дебюты и новыя пьесы 
.даютъ порядочные сборы, по субботамъ; 
въ  остальные дни зала бываетъ на одну, 
а иногда и на двѣ трети пуста. У нѣмцевъ 
на драмахъ и комедіяхъ случается такая  
пустота, какая  въ  частномъ предпріятіи 
отзывалась бы невозможностью вести дѣло. 
Вотъ мы уже съ вами и перечислили всѣ 
казенные театры. Ф ранцузская оперетка 
въ  маломъ театрѣ еле держится, и въ  по
слѣднія двѣ недѣли ей удалось расш евелить 
немного публику веселой, но слабова
той по музыкѣ, опереткой «La fiancee des 
Y erts-P o teaux» . Въ остальные вечера сбо
ры — жалкіе; тоже было съ самаго начала 
сезона и въ  театрѣ Неметти, гдѣ пріюти
лась  русская оперетка и комическая опера; 
и если воскресные дешевые спектакли съ 
репертуаромъ мелодрамъ, разсчитанные на 
публику средней руки, перенесенные изъ 
театра П анаева въ  театръ  «Ф ан тазія»—и 
удадутся, то врядъ ли въ  полной мѣрѣ, 
такъ  какъ съ нынѣшняго сезона дирекція 
рѣшила имѣть свои воскресныя утра обра
зовательнаго характера, за  что друзья юно
ш ества должны быть ей благодарны. Такіе 
спектакли казенная администрація можетъ 
поддерживать и при среднихъ сборахъ, въ 
виду ихъ несомнѣнной просвѣтительной 
полезности. А то дѣтей некуда было почти 
возить, за исключеніемъ балета, гдѣ для 
нихъ— настолько же, насколько и для взро
слыхъ, дирекція поставила, въ концѣ ок
тября, премилый одноактный балетъ «К а
призы бабочки», съ музыкой капельмей

стер а  Кроткова, москвича, управлявш аго 
частной оперой г. М амонтова, Глядя на

художественность постановки, фантазію и 
вкусъ костюмовъ, танцовальныхъ группъ 
и подробностей милаго сюжета, напоми
нающаго поэму А. П . Полонскаго, можно 
не въ  первый разъ  пожалѣть, что осталь
ные виды сценическаго искусства не под
няты до той же высоты.

П. Б.

„Ю диѳь“  С ѣрова н а  сц енѣ  р у сс к о й  о п е р ы .— 
Д ва п ер вы х ъ  к в а р т е т н ы х ъ  с о б р а н ія .— П ер

вое сим ф оническое со б р ан іе .

Въ октябрѣ нашъ музыкальный сезонъ сра
зу оживился и вступилъ въ свои законныя 
права. На сценѣ Маріинскаго театра, во втор
никъ, 17 октября, состоялось наконецъ боль- 
ше года ожидаемое возобновленіе оперы Сѣ
рова «Юдиѳь»; было уже два квартетныхъ со
бранія (первой серіи) Русскаго Музыкальнаго 
Общества, 7 и 14 октября, въ залѣ Город- 
скаго Кредитнаго Общества; 21 октября въ 
залѣ Дворянскаго Собранія открылись симфо
ническія собранія Русскаго Музыкальнаго Об
щества; открыло свою дѣятельность и Обще
ство камерной музыки; въ слѣдующую суб
боту, 28 октября, назначенъ первый русскій 
симфоническій концертъ; 29 октября въ цир
кѣ утромъ—первый общедоступный концертъ, 
вечеромъ того же дня, въ залѣ Дворянскаго 
Собранія,—концертъ г-жи Лукки и г. Фор- 
стена.... словомъ, раздолье для любителей 
музыки. Въ настоящей книжкѣ нашего жур
нала позволю себѣ подольше остановиться на 
«Юдиѳи», такъ какъ съ одной стороны это— 
замѣчательное произведеніе одного изъ круп
ныхъ нашихъ оперныхъ композиторовъ, и во
зобновленіе первой его онеры но случаю ея 
двадцатипятилѣтія, хотя и запоздавшее, дастъ 
законный поводъ вспомнить ея автора, а съ 
другой— взгляды на эту оперу и на ея автора- 
все еще, несмотря па ея двадцатишестилѣт- 
пій возрастъ, находятся въ броженіи и стра
даютъ рѣзкими противорѣчіями; затѣмъ ска
жу нѣсколько словъ о первыхъ двухъ квар
тетныхъ собраніяхъ и о первомъ симфониче
скомъ собраніи.

Александръ Николаевичъ Сѣровъ родился въ 
Петербургѣ въ 1820 году въ семьѣ далеко 
не музыкальной. Уже въ раннемъ дѣтствѣ 
онъ проявилъ выдающіяся умственныя спо
собности : так ъ , на четвертомъ году своей 
жизни онъ совершенно свободно читалъ кни
ги и поражалъ своею памятью и способностью 
къ усваиванію прочитаннаго. Учился онъ пре
красно и окончилъ курсъ въ Правовѣдѣніи въ 
1840 г. съ почетною медалью; изъ наукъ онъ 
имѣлъ особенное влеченіе къ естественнымъ.



Замѣчательно, что въ дѣтствѣ Сѣровъ, хотя 
и учился играть на фортепіано, но не имѣлъ 
склонности къ музыкѣ, которую сталъ любить 
всѣми силами своей страстной натуры только 
уже пятнадцатилѣтнимъ мальчикомъ,— въ воз
растѣ, особенно для рано развившагося Сѣрова, 
далеко не дѣтскомъ.Всѣмъ своимъ солиднымъ му
зыкальнымъ развитіемъ Сѣровъ обязанъ исклю
чительно самому себѣ; его выдающіяся музы
кальныя способности, въ связи съ необыкно
венною настойчивостью и серьезностью въ изу
ченіи великаго искусства, дали блестящій ре
зультатъ. Въ 1851 году онъ выступилъ съ 
успѣхомъ въ качествѣ музыкальнаго критика. 
Здѣсь не мѣсто вдаваться въ разборъ его 
критической дѣятельности; скажемъ только, 
что Сѣровъ былъ нашъ первый по времени 
настоящій критикъ и что эта дѣятельность 
его, продолжавшаяся до конца жизни, отли
чалась глубокою эрудиціей, блестящею талант
ливостью, яркою оригинальностью и имѣетъ, 
несомнѣнно, большое значеніе. Но творческія 
способности Сѣрова въ теченіе цѣлыхъ со
рока лѣтъ его жизни какъ будто спали: нѣ
которыя переложенія на оркестръ, кое-какіе 
самостоятельные наброски— вотъ и все. Въ 
1860 году Сѣровъ смотрѣлъ трагедію «Юдиѳь» 
съ Ристори въ главной роли; въ этой драмѣ 
онъ увидѣлъ превосходный сюжетъ для опе
ры, со всей своей горячностью принялся за 
нее, и въ 1863 году «Юдиѳь» Сѣрова по
ставлена была съ большимъ успѣхомъ въ Пе
тербургѣ на казенной оперной сценѣ. Въ 1865 
г. тамъ же внервые шла его вторая опера «Рог
нѣда». Ранняя смерть, заставшая компози
тора въ 1871 г. среди кипучей дѣятельности, 
помѣшала ему совершенно закончить третью 
оперу «Вражья сила»; именно, онъ не успѣлъ 
окончательно обработать и инструментовать 
пятый актъ. «Вражью силу» (съ пятымъ актомъ, 
инструментованнымъ г. Соловьевымъ) постави
ли вскорѣ послѣ смерти композитора. Такимъ 
образомъ творческая дѣятельность Сѣрова обни
маетъ всего какихъ-нибудь десять лѣтъ. Кромѣ 
этихъ трехъ большихъ трудовъ, у Сѣрова имѣ
ются нѣкоторые мелкіе («Пляска запорожцевъ» 
для оркестра, «Лѵе Maria» для сопрано, Мо
литва изъ «Нерона» для хора и т. д .), но они, 
за исключеніемъ хора изъ «Нерона», не имѣ
ютъ почти никакого значенія, да и самъ Сѣ
ровъ, кажется, не смотрѣлъ на нихъ серьезно: 
онъ страстно любилъ оперное дѣло и почти 
исключительно имъ и занимался. Сѣровъ часто 
ѣздилъ за границу и былъ другомъ Листа и 
Вагнера. Несмотря на то, что разнообразныя 
занятія музыкой (самостоятельное изученіе, 
критика, композиція) поглощали почти всю 
энергію Сѣрова, онъ состоялъ на коронной служ
бѣ въ качествѣ почтамтскаго чиновника, и до
служился до чипа дѣйствительнаго статскаго

совѣтника. Насколько его не прельщали чины: 
и всѣ мірскія выгоды, сопряженныя съ казен
ною службой, видно изъ того, что, несмотря 
на полную и легкую возможность составленія 
себѣ блестящей карьеры, несмотря на настой
чивыя просьбы отца, онъ долго не рѣшался 
начать службу. Смѣшно было бы объяснять это» 
лѣнью, такъ какъ Сѣровъ принадлежалъ къ 
числу избранныхъ натуръ, поражающихъ своею 
колоссальною энергіей, непоколебимымъ упор
ствомъ въ достиженіи цѣли; дѣло все въ томъ.,, 
что цѣль всей жизни Сѣрова была музыка, и 
отъ занятія ею онъ лишь съ величайшимъ тру
домъ могъ отрывать минуты.

Какъ оперный композиторъ, Сѣровъ являет
ся, несомнѣнно, однимъ изъ выдающихся рус
скихъ художниковъ, заслуживающихъ внима
тельнаго изученія. Музыка его имѣетъ нѣко
торые недостатки, особенно если разсматри
вать ее отдѣльно отъ текста, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ заключаетъ въ себѣ большія достоин
ства. Главный недостатокъ оперъ Сѣрова—  
ихъ невыдержанность: рядомъ съ превосход
ными страницами встрѣчаются не только сла
быя, но просто плохія мѣста. Во всѣхъ даже 
самыхъ выдержанныхъ онерахъ найдутся мѣ
ста или мало удачныя, или блѣдныя; но такіе 
контрасты, какъ необычайно-типическій идоло- 
жертвенный хоръ въ «Рогнѣдѣ» и слѣдую
щая за нимъ непосредственно длиннѣйшая 
сцена Руальда дешево - итальянскаго мелоди
ческаго склада для современной оперы— не
объяснимо странное явленіе; а Сѣровъ былъ 
страстнымъ поборникомъ современнаго идеала 
оперы не менѣе, чѣмъ самъ Вагнеръ, кото
рому онъ поклонялся. Конечно, богатый опер
ный сюжетъ представляетъ своимъ разнообра
зіемъ почти недостижимо трудную задачу для 
проявленія творческихъ силъ композитора, же
лающаго воплотить драму въ музыку; на
сколько я знаю, нѣтъ (да, мнѣ кажется, и 
быть не можетъ) такого композитора, кото
рый бы одинаково былъ способенъ къ выра
женію и . любви, и комизма, па передачу на
родныхъ страстей и на тонкую рисовку пси
хическихъ движеній отдѣльныхъ лицъ, на ре
альное изображеніе дѣйствительной жизни и 
на добываніе сказочныхъ, волшебныхъ зву
ковъ. Но разница между музыкой, сопровож
дающей сцену, подходящую къ таланту ком
позитора, и музыкой сцены, чуждой его та
ланту, никогда не окажется аналогичной толь- 
ко-что приведенному примѣру изъ «Рогнѣды». 
В'ь «ІОдиеи» подобныхъ смѣнъ хорошей му
зыки на дурную почти нѣтъ, а гдѣ таковыя: 
и попадаются, то онѣ далеко не такъ рѣзко 
бросаются въ глаза. Далѣе, музыка Сѣрова не
рѣдко поражаетъ грубостью, доходящей под
часъ до аляповатости. Что таланту Сѣрова не 
присуща тонкая, изящная отдѣлка, въ этомъ



нельзя его винить: всякій крупный талантъ 
индивидуаленъ; одинъ художникъ склоненъ къ 
филигранной работѣ, другой — къ рисованію 
широкою кистью; пусть такъ, лишь бы то и 
другое было хорошо. Но дѣло въ томъ, что у 
Сѣрова широкая кисть часто превращается въ 
грубую. Нельзя вѣдь назвать охотничью пѣсню 
богатырей въ «Рогнѣдѣ» тонко-изящнымъ про
изведеніемъ; но это не грубость: никому и 
въ голову не придетъ дѣлать спросъ на изя
щество, прослушавши эту замѣчательно-харак
терную, сильную пѣсню; за то слѣдующая 
пѣсня дурака вызоветъ у всякаго интелли
гентнаго слушателя восклицаніе въ родѣ: «какъ 
это вульгарно, какъ это грубо». Въ «Юдиѳи» 
опять-таки и этотъ недостатокъ выступаетъ 
гораздо рѣже и не такъ рельефно. Затѣмъ, 
въ музыкѣ Сѣрова часто чувствуется отсут
ствіе красоты. Стремясь постоянно достигать 
правды въ звукахъ, композиторъ иногда, такъ 
сказать, небрежно обращается съ качествомъ 
своей музыки, и она выходитъ у него не 
правдивой, а безсодержательно - декоративной 
или вычурно-ходульной, имѣя лишь но внѣш
нему виду соотвѣтствіе со словами. Въ этомъ 
отношеніи «Вражья сила» чуть ли не сла
бѣйшая изъ оперъ Сѣрова, а «Юдиѳь» и съ 
этой точки зрѣнія имѣетъ громадное преиму
щество передъ своими двумя сестрами. Та
ковы чисто-музыкальиые недостатки оперъ Сѣ
рова,-—недостатки, безспорно, крупные. Есть 
въ его операхъ недостатки и спеціально-опер
ные. Самый важный изъ нихъ— неудовлетво
рительность большинства мелодическихъ ре
читативовъ, которыхъ въ его операхъ, а осо
бенно во «Вражьейсидѣ», такъ много. Напы
щенность н неестественность въ декламаціи, 
малое разнообразіе въ мелодическихъ рисун
кахъ, неумѣстное повтореніе фразъ и отдѣль
ныхъ словъ — все это очень непріятно дѣй
ствуетъ на слушателя; хорошіе речитативы у 
Сѣрова составляютъ исключеніе. Въ «Юдиѳи» 
речитативовъ вообще меньше, а хорошихъ 
больше, такъ что и въ этомъ отношеніи 
«Юдиѳи» слѣдуетъ отдать пальму первенства. 
Другой недостатокъ заключается въ бѣдности 
очертанія музыкальныхъ характеровъ. Хотя 
Сѣровъ, несомнѣнно, былъ способенъ на музы
кальные характеристики, чему доказательство 
имѣемъ въ партіяхъ Еремии во «Вражьей 
силѣ» и въ особенности Олоферна въ «Юдиѳи», 
но онъ какъ-то не обращалъ должнаго внима
нія на этотъ крайне-важный предметъ; оиъ 
проводилъ только рѣзкія грани; въ силу 
этого отдѣльныя лица къ его операхъ блѣдны, 
и чуть только они испытываютъ одинаковыя 
чувства, находятся въ сходныхъ положеніяхъ, 
музыка, сопровождающая ихъ рѣчи, утрачи
ваетъ разнообразіе. Чтобъ исчерпать ужь всѣ 
недостатки Сѣрова, укажемъ на его через

чуръ пренебрежительное отношеніе къ голо
самъ; партія Юдиѳи, напримѣръ, написана 
такъ, что для вполнѣ успѣшнаго выполненія 
ея требуется чуть ли не спеціальная пѣвица— 
неутомимое сопрано, способное почти постоян
но держаться на крайнихъ высяхъ. Таковы 
отрицательныя свойства музыки Сѣрова. Пе
рехожу къ положительнымъ.

Сѣровъ принадлежитъ къ числу композито
ровъ, идеалъ которыхъ — правда въ звукахъ. 
Къ достиженію этого высокаго идеала стреми
лись и стремятся многіе крупные оперные ком
позиторы. причемъ всякій изъ нихъ идетъ сво
имъ путемъ. Сѣровъ также шелъ своимъ пу
темъ. Стиль его онеръ, особенно «Юдиѳи», хотя 
имѣетъ точки соприкосновенія со стилемъ Ваг
нера, этого опернаго реформатора XIX столѣ
тія, тѣмъ не менѣе имѣетъ свои индивидуаль
ныя черты; да и по самому роду таланта Сѣ
ровъ мало похожъ на Вагнера. Попытаюсь ука
зать, въ какихъ частностяхъ своихъ оперъ Сѣ
ровъ дѣйствительно нашелъ художественную 
правду въ звукахъ; такихъ частностей осо
бенно много въ «Юдиѳи». Прежде всего оста
навливаетъ на себѣ вниманіе рельефная пере
дача эпохи, народности и яркій мѣстный ко
лоритъ. Въ «Юдиѳи» нѣкоторыя мѣста уди
вительно рисуютъ древній еврейскій народъ 
съ его наивнымъ умиленіемъ, съ его святою 
вѣрой, съ его суровою простотой, съ его твер
дою энергіей, словомъ такъ, какъ онъ изобра
женъ въ Библіи (пѣсня Ахіора «Въ судьбѣ 
своей народъ евреевъ», молитва народа въ 
концѣ перваго дѣйствія, пѣсня Авры «Горы, 
дебри и долины Завулона торжествомъ огла
шены»); съ другой стороны кровожадные, храб
рые и сладострастные ассирійцы, предводимые 
своимъ богомъ Олоферномъ, ничего не боя
щимся и все сокрушающимъ на своемъ труд
номъ пути, очерчены не менѣе оригинально и 
талантливо (маршъ Олоферна, танцы и пѣсни 
одалисокъ въ 3-мъ и 4-мъ актахъ, воинствен
ная пѣсня Олоферна). Въ «Рогнѣдѣ» Сѣрову 
также замѣчательно удалось въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ изображеніе древней Руси языческой 
и христіанской. Во «Вражьей силѣ» почти со
временный намъ русскій народный бытъ на
шелъ въ масляничной пѣснѣ Кремки и въ дру
гихъ мѣстахъ замѣчательно вѣрное, полное 
юмора и жизни музыкальное воплощеніе. Все 
это — выдающіяся произведенія, совершенно 
своеобразныя и но задачѣ, и но выполненію. 
Сѣровъ во всѣхъ подобныхъ случаяхъ дости
гаетъ замѣчательной образности, картинности, 
и образность эта не холодная, не мертвая, а 
говорящая чувству, всегда полная широко лью
щейся горячности и страстности. Далѣе, нѣ
которыя драматическія положенія выражаются 
въ музыкѣ Сѣрова превосходно; онъ не ща
дитъ красокъ, и гдѣ реализмъ его не пере



ходитъ художественныхъ предѣловъ, тамъ впе
чатлѣніе получается большое. Какое, напри
мѣръ, щемяще-безотрадное впечатлѣніе произ
водитъ хоръ, измученнаго въ конецъ жаждой, 
еврейскаго народа въ началѣ пятаго дѣйствія 
«Юдиѳи»; какою жгучею болью проникнута эта 
мрачная, суровая и вмѣстѣ съ тѣмъ красивая 
музыка! Сцена Олоферна съ Юдиѳью въ чет
вертомъ актѣ очень хороша по экспрессіи. 
Иногда Сѣровъ нѣсколькими штрихами пре
красно передаетъ драматическое положеніе; 
укажу, напримѣръ, па оркестровую фразу въ на
чалѣ перваго дѣйствія въ «Юдиѳи», выражаю
щую томленіе осажденныхъ евреевъ. Наконецъ, 
въ онерѣ «Юдиѳь» Сѣровъ далъ яркую харак
теристику Олоферна. Все, что ноетъ Олофернъ, 
за рѣдкими исключеніями, проникнуто какимъ- 
то мрачнымъ геройствомъ, суровымъ вели
чіемъ или чувственною нѣжностью. Да, Сѣровъ 
съумѣлъ создать типъ дикаго «человѣка-ге- 
роя», который въ самыхъ страстныхъ поры
вахъ остается самимъ собой. Заслуживаетъ 
полнаго вниманія и общій замыселъ оперъ Сѣ
рова. Его оперы—дѣйствительно цѣльныя по 
замыслу произведенія; онъ выбираетъ хоро
шій сюжетъ, богатый идеями и положеніями, 
пишетъ самъ текстъ для оперы (не всегда 
удачный), строго слѣдитъ за нимъ, шагъ за 
шагомъ, въ музыкальномъ сочиненіи; его орке
стровыя прелюдіи и антракты прекрасно на
страиваютъ всегда слушателя и отлично свя
зываютъ дѣйствія.

Во всѣхъ вышепоименованныхъ мѣстахъ сво
ихъ оперъ Сѣровъ проявляетъ крупный ком
позиторскій талантъ: яркую, рельефную мело
дичность, оригинальную и красивую гармони
зацію, широкій размахъ письма, разнообраз
ную и сильную выразительность. Если при
бавить ко всему сказанному оркестровку Сѣ
рова, достойную величайшихъ мастеровъ этого 
дѣла, поражающую своимъ увлекательнымъ 
блескомъ, разнообразіемъ красокъ, массив
ностью звука и необыкновенною характер
ностью, часто даже заставляющею меньше чув
ствовать недостатки въ содер?кательиости са
мой музыки, то характеристика Сѣрова, какъ 
опернаго композитора, получится, по моему 
крайнему разумѣнію, вѣрная и безпристрастная.

Сюжетъ «Юдиѳи» взятъ изъ извѣстнаго биб
лейскаго преданія, распланированъ Сѣровымъ 
на пять дѣйствій съ большимъ умомъ и зна
ніемъ сценическихъ эффектовъ, всюду выте
кающихъ изъ самой драмы, и воплощенъ въ 
музыкѣ очень удачно. Первое дѣйствіе посвя
щено обрисовкѣ безвыходнаго положенія евре
евъ, томящихся отъ жажды въ городѣ Вети- 
луѣ, уже въ теченіе 30 дней осажденномъ 
войсками мощнаго ассирійскаго вождя Олофер
на. Озія (г. Серебряковъ) и Хармій (г. Кли
мовъ), старѣйшины парода, тихо ропщутъ;

левитъ Эліакимъ (г. Карякинъ), полный твер
дой вѣры въ Іегову, увѣщеваетъ ихъ. Народъ 
изливаетъ свои мученія въ горькихъ, порыви
стыхъ упрекахъ. Старѣйшины рѣшаютъ чрезъ 
пять дней сдать Олоферну городъ. Въ этотъ 
моментъ стража приводитъ вождя аммонитянъ, 
Ахіора (г. Васильевъ 3-й). Ахіоръ разсказы
ваетъ народу, какъ онъ прямо и смѣло совѣ
товалъ Олоферну отвратить мечъ отъ еврей
скаго народа, который «въ своей судьбѣ таин
ственнымъ щитомъ хранимъ», и какъ Оло
фернъ за эти рѣчи вскипѣлъ гнѣвомъ и ,ско
вавъ, послалъ его въ осажденный городъ. Раз
сказъ Ахіора снова пробуждаетъ въ народѣ 
сильную надежду, и онъ всею массой въ страст
номъ порывѣ молится. Музыка этого дѣйствія 
въ смыслѣ колоритности ничего не оставляетъ 
желать лучшаго, но и по внутреннему своему 
содержанію она въ доброй половинѣ замѣча
тельно хороша. Рѣзко выдѣляется лишь рѣчь 
Эліакима, безсодержательно - грохочущая въ на
чалѣ, ординарно-пѣвучая въ срединѣ и про- 
тестантски-религіозная въ концѣ. Хоръ народа 
«наши муки, наши скорби» написанъ такъ 
первно-раздражительно, такъ эффектно сдѣла
но въ немъ наростаніе угрожающаго ропота, 
форма фуги въ серединѣ такъ умѣстно при
мѣнена, что, несмотря на нѣкоторую грубова
тость музыки, производитъ впечатлѣніе. Фонъ 
оркестровый всюду картиненъ, полонъ суро
вой, мрачной томительности. Разсказъ Ахіора и 
слѣдующій хоръ— замѣчательные chef сРоеиѵг’ы 
Сѣрова. Речитативы Ахіора и по мелодиче
скимъ мыслямъ, и но декламаціи, и по жи
вописному аккомпанименту превосходны; пѣсня 
его «вч. судьбѣ своей» трогательна, красива 
и исполнена тонкаго вкуса; конецъ разсказа 
драматиченъ. Грандіозная фраза народа «спаси 
рабовъ твоихъ», сразу вступающая съ подав
ляющею силой, робкое выраженіе сомнѣнія у 
нѣкоторыхъ, снова страстный молитвенный по
рывъ, сознаніе грѣховности, снова обращеніе 
къ Богу, уже продолжительное и увѣренное, 
заключительные умиленные такты оркестра— 
вотъ черты послѣдняго хора, оригинально по
строеннаго и отличающагося необыкновенною 
гармоническою красотой (особенно въ концѣ). 
Блѣдность речитативовъ ОзіииХармія въ этомъ 
дѣйствіи не даетъ себя чувствовать: ихъ не
много. Вліяніе Вагнеровской музыки замѣтно 
въ нѣкоторыхъ гармонизаціяхъ лишь изрѣдка. 
Такимъ образомъ въ общемъ первый актъ, 
посвященный народу, полонъ сильнаго драма
тизма и производитъ цѣльное, законченное 
впечатлѣніе.

Второе дѣйствіе происходитъ у Юдиѳи, вдо
вы Манассіи, одного изъ славныхъ еврейскихъ 
вождей. Въ началѣ идетъ длинный монологъ Юди
ѳи (г-жа Сопки). Она негодуетъ па рѣшеніе 
евреевъ сдаться чрезъ пять дней, съ ужасомъ



предвидитъ позоръ и плѣнъ, вспоминаетъ съ 
любовью и гордостью своего мужа, прежнюю 
тихую жизнь свою и, послѣ долгой борьбы и 
сомнѣній, рѣшается, съ помощью Божіей, идти 
въ лагерь Олоферна, очаровать его своею кра
сой и затѣмъ убить. Какая благодарная дра
матическая задача для композитора— этотъ мо
нологъ! Сѣровъ не совсѣмъ удачно справился 
съ нею. Настроенія онъ мѣняетъ хорошо, внѣш
няя конструкція монолога у него безукориз
ненна, оркестровый колоритъ замѣчателенъ, 
но далеко не вездѣ хороша музыка. Не говоря 
уже о томъ, что характеръ Юдиѳи вообще у 
него не вышелъ своеобразно-рельефно, мы не 
можемъ остаться довольны ни жалостливою ме
лодіей «о родимыя горы», ни рутиннымъ ге
роическимъ порывомъ на словахъ «нѣтъ, мнѣ 
краса моя», ни вердіевски— молодцеватымъ 
концомъ «когда на подвигъ свыше». Всѣ эти 
выходки, въ особенности послѣдняя, состав
ляютъ пятна въ монологѣ, въ которомъ по
падаются прелестныя детали, хорошо сказан
ные речитативы и теплый характерный эпи
зодъ: «кто-бъ непріятель». «Я одѣнусь въ 
виссонъ», какъ мелодія, представляетъ мало 
интереса, но подкупаетъ чарующею прелестью 
оркестроваго сопровожденія. Входитъ Авра, 
рабыня Юдиѳи (г-жа Пильцъ). Она приноситъ 
послѣднюю воду и сообщаетъ Юдиѳи о при
ходѣ старѣйшинъ, ласкается къ ней, но вы
ражаетъ сомнѣніе въ томъ, что Юдиѳь мо
жетъ спасти народъ, какъ Іаиль. Юдиѳь про
ситъ спѣть про подвигъ Іаили. Авра ноетъ. 
Разговоръ Юдиѳи и Авры веденъ речитатива
ми съ простымъ аккомианиментомъ аккордами 
и веденъ мастерски; здѣсь есть вліяніе Дар
гомыжскаго: та же естественность, та же про
стота. Пѣсня Авры оригинальна и дѣйствуетъ 
возбуждающимъ образомъ; дикое унисонное на
чало каждаго куплета ярко контрастируетъ съ 
роскошно гармонизованною серединой и кон
цомъ; оркестръ, не на долго прерывающій 
иногда пѣсню, очень эффектенъ; жаль только, 
что самый ея конецъ въ два голоса (Юдиѳь, 
воодушевись, присоединяется къ Аврѣ) рутин
но-баналенъ. Слѣдуетъ сцена Юдиѳи со ста
рѣйшинами, въ которой опа объявляетъ о сво
емъ намѣреніи идти въ ставъ къ врагу; ста
рѣйшины благословляютъ ее. Это блѣдно, сухо 
и скучно; кромѣ того, въ музыкѣ здѣсь нѣтъ 
ничего новаго: и религіозное настроеніе— ско- 
локч, съ прежняго, и фразы безцвѣтны, за 
исключеніемъ немногихъ (какъ, напримѣръ, 
«молиться стану я за всѣхъ»). Еще слабѣе 
послѣдняя сцена Авры и Юдиѳи; Авра умо
ляетъ Юдиѳь не ходить, та отвергаетъ ея 
просьбы. Сѣрову тутъ иочему-то понадобился 
формальный дуэтъ (andante: «я одѣнусь въ 
виссонъ»— въ два голоса; allegro: «ты у тр у 
ди моей взросла»— даже съ репризомъ). Ко

нечно, Юдиѳь поетъ одно, Авра— другое; но 
все - таки такая форма затянула безъ нужды 
дѣйствіе и еще болѣе увеличила скуку, про
исходящую отъ безцвѣтности сценическаго по
ложенія. По музыкѣ этотъ дуэтъ крайне слабъ 
и безсодержателенъ; волненіе въ немъ чисто- 
итальянское, рутинное; даже колорита нѣтъ. 
Вообще второе дѣйствіе «Юдиѳи», за исключе
ніемъ первой сцены Авры съ Юдиѳыо, представ
ляетъ мало интереснаго въ музыкальномъ от
ношеніи, а во второй половинѣ и въ сцени
ческомъ. Хорошо, что этотъ актъ непродол
жителенъ.

Третій актъ переноситъ насъ въ шатеръ 
Олоферна. Олофернъ (г. Стравинскій) скучаетъ 
въ' бездѣйствіи; одалиски стараются развлечь 
его пѣснями и плясками. Съ первой же сцены 
выказывается удивительный талантъ Сѣрова 
къ разнообразію оркестровыхъ красокъ: въ 
первомъ и второмъ дѣйствіяхъ оркестровый 
колоритъ мрачный, суровый, подавленный; здѣсь 
(какъ и вообще въ третьемъ и четвертомъ)— 
ярко блестящій, ослѣпительный, побѣдный. И 
по красивой, изящной музыкѣ, полной поэти
ческой восточной нѣги въ мелодіяхъ и гармо
ніяхъ, н но естественности фактуры первая 
сцена замѣчательна. Пѣніе одалі сокъ, разбро
санныхъ по группамъ, чередующееся съ тан
цами, то дикими, то нѣжными, въ концѣ сли
вающееся съ ними, производитъ художественно- 
реальный эффектъ. Олофернъ прогоняетъ ода
лисокъ, въ страшномъ гнѣвѣ клянетъ упор
ство евреевъ и въ гордомъ сознаніи силы рѣ
шается дольше не медлить. Монологъ этотъ 
переданъ Сѣровымъ сильно, хотя іі не безъ 
грубости, здѣсь, впрочемъ, дѣла не портящей. 
Раздается маршъ Олоферна, увлекательный, 
пышный, всесокрушающій. Слушая этотъ маршъ 
съ его жесткими диссонансами, особенно въ 
ослѣпительной оркестровкѣ Сѣрова, можно 
представить въ воображеніи всемощнаго Оло- 
ферца, ведущаго но степи свои дикія орды. 
Удаленіе въ маршѣ сдѣлано очень эффектно. 
Вторая половина третьяго дѣйствія по музыкѣ 
значительно слабѣе, но, благодаря сцениче
скому интересу и внѣшне-правдивому музы
кальному фону, смотрится съ большимъ удо
вольствіемъ. Со всѣхъ сторонъ прибѣгаютъ 
ассирійскіе солдаты и сообщаютъ Вагоа о при
бытіи въ ихъ лагерь прекрасной еврейки: жи
вое, блестящее, слишкомъ только длинное 
скерцо. Олофернъ сразу пораженъ красой Юди
ѳи, которая приступаетъ къ разговору не безъ 
робости, но потомъ входитъ въ роль, льститъ 
Олофериу и обѣщаетъ открыть ему путь къ 
Сіону; таково приказаніе ея Бота. Маленькій 
ансамбль, естественно подведенный. Юдиѳь и 
здѣсь Сѣрову не удалась; еще, пожалуй, ме
лодія «горы наши бѣдны» довольно вырази
тельна. но остальное блѣдно; вообще Сѣровъ



не мастеръ на тонкіе психическіе штрихи, ко
торые требуются въ этой сценѣ. Ансамблыіе- 
значущъ по музыкѣ и мало эффектенъ въ го
лосахъ. Въ нѣкоторыхъ фразахъ Олоферна 
мѣстами видно вліяніе Вагнера опять-таки въ 
гармоническомъ отношеніи. Юдиѳь и Авра по
лучаютъ разрѣшеніе свободнаго входа и вы
хода. Воины славятъ свою мощь. Послѣдній 
хоръ удачно заканчиваетъ дѣйствіе, хотя но
ваго не представляетъ; это тотъ же маршъ 
Олоферна, только въ 3А.

Четвертый актъ наиболѣе драматичный изъ 
всѣхъ. Въ шатрѣ Олоферна идетъ ночная ор
гія. Если изрѣдка въ музыкѣ, рисующей ор
гію, и чувствуется недостатокъ внутренняго 
содержанія, за то она написана съ такимъ 
огнемъ, съ такимъ размахомъ, что оставляетъ 
вполнѣ удовлетворительное впечатлѣніе. Но гдѣ 
восточный сладострастный разгулъ нашелъ 
вполнѣ свое выраженіе въ звукахъ, такъ это 
въ пляскѣ одалисокъ: столько здѣсь въ му
зыкѣ чувственности, столько реальности, ни
гдѣ не переходящей границъ красоты. Вооб
ще, слѣдуетъ замѣтить, что красота, мало 
вообще присущая кисти Сѣрова, въ «ІОдифи» 
часто заставляетъ обращать на себя вниманіе. 
Недостатокъ оргіи— длинноты и излишнія по
вторенія (танецъ двухъ алмей, напримѣръ, по
строенъ на той же фразѣ, что и танецъ ода
лисокъ, да и характеръ его мало чѣмъ отли
чается отъ послѣдняго). Вагоа ноетъ «индій
скую» пѣсню, слабую въ музыкальномъ отно
шеніи, ничего индійскаго въ себѣ не заклю
чающую, слушающуюся лишь ради прелестной 
инструментовки. Олофернъ поетъ «воинствен
ную» пѣсню, и эта пѣсня но истинѣ велико
лѣпна; она можетъ съ честью выдержать срав
неніе съ чѣмъ угодно: такая въ ней ориги
нальность, царственная мощь, Олофернъ такъ 
рельефно въ ней очерченъ. Вотъ гдѣ талантъ 
Сѣрова проявился во всемъ блескѣ; нужно быть 
глубоко-вдохновеннымъ художникомъ, чтобъ 
создавать подобныя произведенія. Далѣе идетъ 
сцена убійства Асфаисза. Входитъ Юдинъ. 
Опьянѣвшій отъ вина и страсти Олофернъ вы
сказывается весь наружу: онъ хочетъ быть 
однимъ владыкой на всей землѣ и раздѣлить 
свой вѣнецъ съ Юдиѳью. Юдиѳь уклоняется отъ 
его ласкъ. Олофернъ въ кипучемъ гнѣвѣ ри
суетъ картину истребленія евреевъ. Юдиѳь 
рѣшаетъ остаться. Олофернъ страстно обни
маетъ ее; Юдиѳь опять-таки выскальзываетъ 
изъ его объятій. Олофернъ ищетъ ее, нако
нецъ доходить до горячечнаго бреда и надаетъ 
въ изнеможеніи. Сцены эти имѣютъ музыкаль
ные недостатки: грубость штриховъ, кое-гдѣ 
излишній реализмъ, кой-какія неестественныя 
модуляціи; но вмѣстѣ съ тѣмъ въ музыкѣ этихъ 
сценъ много страстнаго ) влеченія, правды, ха
рактерности и драматической силы; а задача

для композитора, какъ видно, была очень труд
ная и смѣлая. Всѣ оттѣнки въ разнообразной 
экспрессіи состоянія Олоферна Сѣровъ пере
далъ рельефно. Особенное вниманіе обращаютъ 
на себя: кровожадный эпизодъ «да, завтра 
грянутъ трубы», построенный на диссониру
ющихъ гармоніяхъ марша Олоферна, на низ
кихъ злобныхъ треляхъ и отрывистыхъ аккор
дахъ; затѣмъ, аріозо Олоферна «ты остаешь
ся, о голубица», полное чувственности, какого- 
то трепетанія страсти, такъ рельефно пере
даваемаго въ аккомпаниментѣ; тема здѣсь имѣ
етъ большое сходство съ темой танца одали
сокъ, въ началѣ она даже тождественна съ по
слѣдней; но характеръ ея здѣсь совершенно 
иной; мрачный бредъ Олоферна также вышелъ 
у Сѣрова удачно. Слѣдующая драматическая 
сцена (Юдиѳь остается одна съ Олоферномъ, 
послѣ короткой борьбы отрубаетъ ему голову 
и убѣгаетъ съ Аврой) довольно блѣдна по му
зыкѣ, хотя сдѣлана умно и дѣла не портитъ: 
очень умѣстно, напримѣръ, воспоминаніе пѣсни 
Авры въ оркестрѣ въ то время, какъ она ви
дитъ голову Олоферна; моментъ отрубанія го
ловы и выходъ Юдиѳи въ изнеможеніи ор
кестръ выражаетъ достойнымъ образомъ.

Пятый актъ снова переноситъ пасъ къ евре
ямъ. Народъ уже совершенно замученъ жаж
дой и ждетъ только шестой зари, чтобы сдать
ся врагу. О прекрасной музыкѣ этого хора я 
говорилъ выше. Занимается заря, народъ тре
буетъ отворить ворота, левитъ увѣщеваетъ. 
Подобное положеніе уже было въ нервомъ дѣй
ствіи, дѣло только въ градаціи, которая въ 
музыкѣ совершенно сглажена. Приходитъ 
Юдиѳь, показываетъ голову Олоферна: идетъ 
общее ликованіе и благодарственный гимнъ. 
Въ общемъ дѣйствіе это страшно растянуто 
п по музыкѣ замѣчательно бѣдно. Ликованіе 
поражаетъ сушью, а въ гимнѣ выдается не
множко но характеру и внѣшней ширинѣ пер
вая главная тема.

Изъ этого бѣглаго обзора видно, сколько 
замѣчательныхъ красотъ заключаетъ въ себѣ 
опера Сѣрова. Можетъ показаться страннымъ, 
что первая онера, которую пишетъ компози
торъ, имѣетъ видъ произведенія, сдѣланнаго 
рукой опытнаго мастера, созрѣвшаго таланта. 
Но не слѣдуетъ забывать, что Сѣровъ напи
салъ «Юдиѳь» послѣ дееяти-лѣтней критиче
ской дѣятельности, подготовкой къ которой, 
въ свою очередь, служили многолѣтнія его за
нятія музыкой. Скорѣе странно то явленіе, 
что «Юдиѳь», по выдержанности и благород
ству музыки, стоитъ гораздо выше двухъ 
позднѣйшихъ оперъ Сѣрова. Но здѣсь, вѣро
ятно, виновата небрежная работа, такъ какъ 
талантъ Сѣрова далеко не клонился къ упадку 
за послѣднее время его жизни.

Поставлена и исполняется у насъ «Юдиѳь»



въ общемъ прекрасно. Оркестръ подъ энер
гическимъ управленіемъ Э. Ф. Направника 
идетъ изумительно стройно, играетъ съ боль
шимъ огнемъ, мощью и тонкими нюансами. 
Хоръ играетъ и поетъ замѣчательно хорошо. 
Г. Стравинскій— превосходный Олофернъ; онъ 
положительно живетъ на сценѣ и произво
дитъ необыкновенно сильное впечатлѣніе; ху
дожественно-реальная игра его въ соединеніи 
съ мастерскою декламаціей достойны изученія; 
вѣнцомъ исполненія даровитаго артиста яв
ляется четвертое дѣйствіе. Г-жа Сонки от
лично справлялась съ технически-вокальиыми 
трудностями партіи Юдиѳи; что касается игры, 
то она дѣла не портила. Конечно, ой далеко 
не хватало драматизма, тонкости, но и то хо
рошо, что у насъ есть пѣвица, для которой 
высота партіи Юдиѳи не страшна (наоборотъ, 
г-жа Сонки въ другихъ роляхъ не такъ удов
летворительна, благодаря слабости средняго и 
почти полнаго отсутствія нижняго регистровъ). 
Г-жа Пильцъ— очень недурная Авра; только 
пѣсню слѣдуетъ еще энергичнѣе пѣть. Г. Ва
сильевъ 3-й очень просто проводитъ первую 
часть своего разсказа, и выходитъ очень хо
рошо; но гдѣ онъ повѣствуетъ о гнѣвѣ Оло- 
ферна, тамъ онъ, несмотря на старательность, 
несмотря на энергію, съ которой онъ произ
носитъ слово «собака», мало удовлетворите
ленъ. Г. Угриновичу не совсѣмъ удалась труд
ная пѣсня Вагоа; нѣкоторыя подобострастныя 
фразы произносилъ онъ, впрочемъ, не безъ вы
раженія. Гг. Серебряковъ, Климовъ и Каря
кинъ успѣшно содѣйствовали ансамблю. Успѣхъ 
оперы, исполнителей и особенно г. Стравин
скаго, вызвавшаго восторженныя оваціи, былъ 
полный. «Воинственную» пѣсньОлофрена заста
вили повторить. Танцы могли бы быть по
ставлены съ большимъ разнообразіемъ фанта
зіи. Декораціи и костюмы превосходны.

Да, наконецъ-то дождались мы возобновле
нія оперы, которая въ сущности никогда не 
должна'была бы сходить съ репертуара.

Въ первомъ квартетномъ собраніи Русска
го Музыкальнаго Общества былъ исполненъ 
въ первый разъ квартетъ для струнныхъ ин
струментовъ, ор. 11, г. Аренскаго. Въ этомъ 
квартетѣ видно желаніе автора приблизиться 
къ стилю Гайдна; это автору, конечно, не 
удалось, и вышло непріятное смѣшеніе сти
лей. Стремленія современнаго композитора 
писать но старому всегда останутся лишь 
стремленіями: нельзя говорить отжившимъ язы
комъ. Не говоря уже о томъ, что всякое со
знательное подражаніе, хотя и талантливому 
и крупному композитору, не дастъ въ ре
зультатѣ истинно-хорошаго произведеніи. Въ 
квартетѣ г. Аренскаго лишь третья часть—- 
менуэтъ—вѣетъ безобидною стариной но, но 
имѣя ея искренности, навѣваетъ на слуша

теля мирный сонъ. Первая часть имѣетъ до
стоинство, но въ общемъ претенціозна и не
красива. Четвертая часть (варіаціи на тему 
а la russe) обращаетъ вниманіе курьезными 
звуковыми эффектами. Лучшая часть — вто
рая, cantabile, довольно красивое и сочное. 
Въ общемъ квартетъ—не изъ удачныхъ про
изведеній даровитаго автора симфоніи Н-шоП. 
Квартетъ, исключая первой части, имѣлъ ус
пѣхъ. — Вторымъ нумеромъ шелъ квинтетъ 
для фортепіано (г. Лавровъ), гобоя (г. Тес- 
ситоре), кларнета (г. Бренеръ), валторны (г. 
Шуманъ) и фагота (г. Вольтерсъ), ор. 16, 
Бетховена, ясный и стройный но формѣ, но, 
какъ музыка, значительно для нашего времени 
устарѣвшій. Г. Лавровъ исполнилъ свою пар
тію съ художественною простотой. Это— очень 
талантливый піанистъ, обладающій замѣчатель
но красивымъ, полнымъ тономъ, силой и тех
никой, никогда не жертвующій въ пользу внѣш
няго эффекта музыкальностью исполненія. Ду
ховые инструменты (все участники новаго ор
кестра Русскаго Музыкальнаго Общества) игра
ли очень исправно. Собраніе закончилось пре
лестнымъ струннымъ квартетомъ A-dur, ор. 
41 , Шумана.

Что сказать о новомъ составѣ квартета? 
Въ этомъ году на мѣсто гг. Пинкеля (вто
рая скрипка) и Вейкмана (альтъ) приглашены 
гг. Млынарскій и Галкинъ; изъ прежнихъ ис
полнителей остались гг. Ауэръ (первая скрип
ка) и Вержбиловичъ (віолончель). Конечно, 
не можетъ быть и рѣчи о сравненіи испол
ненія прошлогодняго состава съ нынѣшнимъ. 
Еслибы даже гг. Млынарскій и Галкинъ об
ладали тѣми же артистическими данными, 
какъ ихъ предшественники, все же они не 
имѣли бы громаднаго опыта послѣднихъ. Но, 
отбросивъ ненужныя и только непріятныя для 
самихъ homines поѵі сравненія, замѣтимъ, что 
тонъ альта и второй скрипки недостаточно 
полонъ, что въ силу этого является несораз
мѣрность звука въ квартетѣ, что въ испол
неніи финала квартета Шумана не доставало 
огня и энергіи, вопреки стараніямъ г. Ауэра, 
но что въ общемъ исполненіе было недурно, 
а кое-что, напримѣръ, andante квартета г. 
Аренскаго, и очень недурно... Публики было 
много, и всѣ исполнители имѣли большой 
успѣхъ.

Программа втораго квартетнаго собранія со
стояла изъ струннаго квартета (I)-dur) X" 46, 
Гайдна, сонаты для скрипки съ фортепіано 
(A-dur) № 2, Брамса, и струннаго кварте
та ( B-dur) ор. 130, Бетховена. Не буду 
останавливаться на квартетѣ талантливаго, 
остроумнаго, но наивнаго для нашего време
ни старика Гайдна и на геніальномъ кварте
тѣ Бетховена; перейду прямо къ сонатѣ Брам
са, исполненной въ первый разъ ,— Среди про



изведеній второстепенныхъ композиторскихъ 
талантовъ подчасъ находятся интересныя вещи. 
Брамсъ очень тяжеловѣсенъ, глубокомысленъ 
и плодовитъ. Онъ улыбаться не умѣетъ, и 
характерная черта его произведеній — скука. 
Но онъ отличный музыкантъ, и нѣкоторыя его 
сочиненія имѣютъ привлекательныя черты: 
сжатость формы, жизненность и часто кра
сивость. Такое же счастливое исключеніе и 
исполненная соната. Въ ней Брамсъ говоритъ 
языкомъ человѣческимъ, не становясь на ходули, 
и высказываетъ мысли, хотя и не новыя, но 
понятныя и не затемненныя туманною нѣмец
кою философіей. Соната была исполнена гг. 
Ауэромъ и Блуменфольдомъ музыкально, со 
вкусомъ и съ воодушевленіемъ. Успѣхъ ея 
былъ настолько солиденъ, что исполнителямъ 
пришлось повторить одну изъ ея частей. Ис
полненіе квартетовъ на этотъ разъ было луч
ше;— доказательство полной добросовѣстности 
новыхъ исполнителей. Публика очень поощря
етъ новый составъ квартета: Бетховенское 
presto награждено настойчивыми bis’mn и 
сыграно два раза.

Вновь сформированный оркестръ Русскаго 
Музыкальнаго Общества, состоящій изъ 54 че
ловѣка., изъ которыхъ 22 окончили курсъ въ 
петербургской консерваторіи, 2— въ москов
ской, а 1— въ капеллѣ, впервые выступилъ 
публично подъ управленіемъ г. Ауэра въ пер
вомъ симфоническомъ собраніи Русскаго Музы
кальнаго Общества. Новый оркестръ состав
ленъ хорошо, звучитъ красиво, и исполненіе 
его производитъ выгодное впечатлѣніе. Музы
канты уже достаточно сыгрались, и въ игрѣ 
ихъ есть ансамбль (мѣдь только слишкомъ 
рѣзко выдѣляется), есть оттѣнки (хотя еще и 
не топкіе), есть воодушевленіе (хотя и не до
статочно сильное). Словомъ, оркестръ таковъ, 
что можетъ нести отвѣтственную роль въ сим
фоническихъ собраніяхъ съ успѣхомъ. Лишнее 
только на первыхъ же порахъ пѣть ему диѳи
рамбы, какъ дѣлаютъ иные наши рецензенты, 
чуть ли не сравнивая его съ опернымъ нашимъ 
оркестромъ и не ставя его даже ниже послѣд
няго; это ужь слишкомъ курьезно... Въ нер
вомъ собраніи были исполнены слѣдующія ор
кестровыя произведенія: «токката» органная 
(F-dur) Баха, въ переложеніи для оркестра 
Эссера, «Франческа-да-Римини» г. Чайковскаго 
и третья симфонія (Es-dur) Бетховена. Ток
ката Баха— образцовое по фактурѣ произведе
нье но слишкомъ длинное и сухое; публикѣ

она тоже мало понравилась; не понимаемъ, къ- 
чему было ее исполнять. «Франческа» г. Чай
ковскаго— одинъ изъ шедевровъ нашего перво
класснаго симфониста и одно изъ самыхъ за
мѣчательныхъ произведеній современнаго ис
кусства. «Франческа» дѣлится на три, пере
ходящихъ одна въ другую, части, отлично между 
собою связанныхъ. Въ первой части компози
торъ даетъ рядъ поразительныхъ картинъ Даи- 
това ада; вторая часть посвящена характери
стикѣ преступныхъ нѣжныхъ любовниковъ, 
Франчески и Паоло, грустно вспоминающихъ 
о прошломъ счастьи; и трудно передать сло
вами всю чарующую прелесть лирической ме
лодіи, обольстительно окутанной красотами 
плѣнительнаго аккомпанимеита. Какъ ни хо
роша первая часть, но эта еще лучше. Но 
вотъ снова раздается плачъ и скрежетъ зу
бовный; адскій вихрь уноситъ страдающую че
ту, и снова картина ада, музыка первой части, 
внезапно заканчивающаяся страшнымъ громомч. 
и грохотомъ. Музыкальная картина г. Чайков
скаго необыкновенно богата образностью; ошг 
заключаетъ въ себѣ неисчерпаемыя сокровища; 
мелодической и гармонической красоты; искус
нѣйшая игра ритмами увеличиваетъ только' 
обаяніе этой красоты и, вмѣстѣ съ нею, обиль
но по всему сочиненію развитыхъ силъ по
эзіи, страсти. Инструментована картина пора
зительно. Это произведеніе— плодъ сильнаго- 
вдохновенія высоко-талантливаго художника. 
Исполненіе «Франчески» вызвало цѣлую бурю 
апплодисментовъ. Г. Ауэра дружно вызывали; 
и дѣйствительно, горячее исполненіе такого 
сложнаго произведенія дѣлаетъ честь и новому 
оркестру, и формировавшему его дирижеру. 
Исполненіе симфоніи Бетховена было нѣсколь
ко вялое; должно быть «Франческа» утомила 
новый оркестръ.

Солисткой въ этомъ концертѣ выступила мо
лодая піанистка г-жа Шехавцова. Она испол
Нина второй фортепіанный концертъ съ оркес
тромъ ( G-moll) op. 22, Сен-Санса; балладу 
(As-dur) № 3, Шопена; impromptu его же и 
вальсъ Листа. У г-жи Шеховцовой прекрасный 
мягкій тонъ, техника хорошая, но игра блѣд
ная. Что же касается баллады Шопена, то ее 
совсѣмъ испортила піанистка, превратила въ 
какую то салонную пьесу, многое скомкала, 
къ ритму отнеслась непростительно свободно. 
Такъ Шопена играть нельзя, тѣмъ болѣе пуб
лично. Успѣхъ г-жа Шехавцова имѣла умѣ
ренный.

Залъ былъ почти полонъ.

А. Филоновъ.



1-го октября, по обычаю, 
открытъ у насъ сезонъ 

итальянской оперы.
Въ прошлые два 

года (время антре
призы г. Черепен- 
никова) мы не были 
лишены хорошихъ 
пѣвцовъ и пѣвицъ: 
достаточно назвать 
имена Булычевой, 
Ортизи, Катанео, 
Арамбуро, Прево и 
т. п.; словомъ, де
негъ на труппу не 
жалѣли; но, несмо
тря на все, дѣло 
шло не совсѣмъ 

хорошо (затасканный и бѣдный репертуаръ, от
сутствіе ансамбля, жидкіе, плохо обученные хо
ры, разношерстность оркестра и т. д .), и это, 
главнымъ образомъ, потому, что во главѣ стояло 
лицо, ничего общаго съ искусствомъ не имѣю
щее. Теперь эта помѣха устранена: новый антре
пренеръ, г. Сѣтовъ, пользуется славой хорошаго 
артиста и дѣльнаго администратора; мы въ 
нравѣ разсчитывать на лучшее будущее. На
сколько наши ожиданія оправдаются, покажетъ 
время. Пока же отмѣтимъ, что новая антре
приза, еще до выступленія на арену публичной 
дѣятельности, съумѣла пріобрѣсть общія сим
патіи; пусть же эти, такъ сказать, предрѣшен
ныя симпатіи она постарается сохранить и 
оправдать. Посмотримъ же, изъ кого состоитъ 
наша онера и что предстоитъ намъ слушать.—  
Говоря вообще, составъ итальянской труппы 
текущаго года если и не блещетъ именами пер
воклассныхъ знаменитостей, то количественно 
обставленъ не дурно. Мы обладаемъ: однимъ 
драматическимъ сопрано (г-жа Дамерини), дву
мя колоратурными сопрано (г-леи Дальти и Бо
ронятъ), однимъ меццо-сопрано (г-жа Штейн- 
бахъ), однимъ контръ-альто (г-жа Законъ), 
тремя тенорами (гг. Джіанини, Колли и Ваччи), 
двумя баритонами (гг. Пинья лоза и Церрител- 
ли), двумя басами (гг. Тамбурлиии и Монкеро), 
соотвѣтствующимъ числомъ компринаріевъ и 
комнрииарій, хоромъ въ 60 человѣкъ, военнымъ 
оркестромъ и наконецъ театральнымъ оркестромъ 
въ 53 человѣка, управляемымъ рукой возведен
наго въ санъ maestro concertatore с direttorc 
^ ’orchestra г. Пагани, бывшаго дирижеромъ зна
менитой въ свое время оперетки Келлеръ. Что 
касается репертуара, то и онъ прозкде всего 
отличается обиліемъ: кромѣ всѣмъ извѣстныхъ

и набившихъ оскомину оперъ, будутъ даны, 
давно неигранныя въ Одессѣ: Норма, Пури
тане, Фенелла, Моисей, Донъ-Жуанъ; по
ставятъ Отелло Верди и даже нашу Жизнь 
за Царя.

Перейдемъ однако къ дебютамъ.
Въ первые десять дней при ежедневныхъ 

спектакляхъ успѣли дать три оперы— Жидов
ку, Динору и (Фаворитку. Всѣ эти оперы, 
какъ съ внѣшней, такъ и съ внутренней сто
роны поставлены значительно лучше прошло
годнихъ: декораціи и прочіе аксессуары пре
красны, костюмы роскошны и всегда отвѣчаютъ 
сюжету и эпохѣ; хоры, составлявшіе прежде 
чуть ли не слабѣйшую часть всего цѣлаго, сре- 
нетованы весьма добросовѣстно и просто не
узнаваемы; оркестръ также по мѣрѣ силъ до
стойно исполняетъ возложенныя на него обя
занности, и если йодъ часъ впадаетъ въ сон
ливость, то вина уже здѣсь не его, а г. дири
жера, Несмотря на все это, опера посѣщается 
вяло и только первые спектакли каждой оперы 
давали полный сборъ. Полагаю, что причина 
этого нѣсколько страннаго явленія кроется не 
въ величинѣ театра, разсчитаннаго на 1,500 
человѣкъ, что при 300,000-мъ населеніи Одес
сы,— совсѣмъ немного.

Выборъ оперъ, хотя бы и отжившихъ свой 
вѣкъ, въ данномъ случаѣ также не имѣетъ осо
беннаго значенія, такъ какъ при дебютахъ пуб
лика готова слушать, что угодно. Единственное 
но моему объясненіе индеферентизму публики— 
отсутствіе выдающихся явленій среди „прекрас
ной* половины опернаго персонала. Чтобъ из
бѣжать голословности, позволю себѣ сдѣлать 
нѣсколько краткихъ характеристикъ; легче бу
детъ такимъ образомъ убѣдиться, что въ этомъ 
году намъ больше повезло на пѣвцовъ, чѣмъ 
на пѣвицъ.

Г-жа Вирджинія Дамерини, драматическое со
прано съ относительно извѣстнымъ именемъ, 
пѣла долгое время въ Италіи и отличалась кра
сивыми средними и низкими нотами. Бъ данную 
минуту, при ординарно-шаблонной игрѣ, часто 
сопровождаемой не идущей къ дѣлу улыбкой, 
г-жа Дамерини представляетъ изъ себя вполнѣ 
приличную, опытную примадонну съ сохранив
шимся хорошимъ, ровнымъ голосомъ средней си
лы, безъ особеннаго блеска въ верхнихъ тонахъ. 
Въ ней все прилично и въ то же время ничего 
способнаго дать слушателю хоть минуту забве
нія. Окончательный приговоръ отложимъ, впро
чемъ, до появленія артистки въ Нормѣ; это 
будетъ тѣмъ болѣе справедливо, что выбранная 
г-жей Дамерини для дебюта партія Рахили— 
не изъ особенно благодарныхъ.

Г-эка Дальти (колоратурное сопрано) высту
пила въ Динаръ и мнѣ не особенно понрави
лась. Ей нельзя отказать въ опытности и нѣ
которой умѣлости, но голосъ нѣсколько утом

О Д Е С С А .

И тал ьян ская  опера.



ленный и рѣзкій на верху; колоратура остав
ляетъ желать бблынаго; игра ординарна.

Г-жа Баронатъ—тоже колоратурное сопрано, 
но очевидно на болѣе легкія роли; исполняла 
роль принцессы въ Жидовкѣ. Голосъ ориги
нальнаго, чисто дѣтскаго тембра идетъ до вы
сокаго ті; имъ поражаются наши меломаны, 
усматривающіе въ высотѣ нотъ чуть ли не выс
шія задачи искусства. Миловидная наружность, 
конечно, не мало содѣйствуетъ успѣху пѣвицы.

Г-жа Штейнбахъ (меццо-сопрано) опять-таки 
только прилична; поетъ добросовѣстно, играетъ 
старательно; на низкихъ тонахъ нѣсколько ба
ситъ, на верхнихъ кричитъ. Наконецъ, чтобы 
покончить съ женскимъ персоналомъ, остается 
еще упомянуть о контръ - альто, г-жѣ Занонъ, 
о которой, впрочемъ, по незначительной партіи 
пастушка въ Динорѣ, пока судить трудно.

За то мы обладаемъ рѣдкимъ баритономъ, г. 
Ииньялоза, прекраснымъ теноромъ, г. Джія- 
нини, и не менѣе прекраснымъ басомъ г. 
Тамбурлшш. Кому изъ нихъ будетъ вручена 
пальма первенства— не знаю; думаю, что толпа 
вручитъ ее г. Иииьялозѣ, а я останусь при осо
бомъ мнѣніи, такъ какъ г. Джіянини, но мнѣ,— 
болѣе значительная артистическая величина. Г. 
Джіянини— теноръ di forzo въ полномъ смыслѣ 
слова, съ прекраснымъ, ровнымъ голосомъ боль
шой силы и пріятнаго тембра. Всегда благород
ное, изящное и музыкальное исполненіе арти
ста проникнуто теплотой и задушевностью, не 
переходящей въ слащавость; никакихъ грубыхъ,

безвкусныхъ эффектовъ: г. Джіянини не стре
мится поражать васъ верхами, хотя его .^'-бе
моль блестяще и вполнѣ свободно. Прибавьте 
сюда осмысленную игру, ясную дикцію, умѣніе 
произносить речитативы, и вы поймете, что это 
артистъ настоящій, художникъ какихъ теперь 
мало.

Г. Пиньялоза нѣсколько уступаетъ г-ну Джі
янини въ отношеніи музыкальности и умѣнья, 
но положительно поражаетъ красотой своего 
бархатнаго баритона рѣдкой силы, значительно 
при томъ обработаннаго въ смыслѣ колоратур
ной подвижности. Появленіе г. Ииньялоза на 
сценѣ моментально наэлектризовываетъ публику.

Г. Тамбурлини —  басъ, которому нѣкоторые 
ставятъ въ упрекъ отсутствіе звучныхъ низ
кихъ нотъ; по своему пѣвучему, мягкому голо
су, по своей благородной манерѣ пѣть, напо
минающей доброе старое время, когда пѣли го
раздо лучше, мнѣ этотъ артистъ очень симпа
тиченъ, и я боюсь только, что, при не особенно 
благопріятныхъ акустическихъ условіяхъ наше
го театра, онъ можетъ скоро устать. —  Мнѣ 
остается еще упомянуть объ одномъ тенорѣ—  
г. Колли, съ весьма красивымъ, свѣжимъ, моло
дымъ голосомъ, дебютировавшемъ въ Фавориткѣ 
(Фернандо); по онъ пока слишкомъ юнъ и не
опытенъ.

Подводя итоги сказанному, прихожу къ за- 
ключеиію, что нашу оперу все-таки посѣщать 
стоитъ.

П. М оскалевъ.



(По поводу столѣтней годовщины со дня его рожденія.)

11 минувшаго августа исполнилось сто лѣтъ 
со дня рожденія Николая Ивановича Хмѣль- 
иицкаго. Мы хотѣли бы прибавить: извѣстна
го русскаго писателя, по боимся преувеличить. 
Ни въ газетахъ, ни въ журналахъ, обыкновенно 
столь ревностно разыскивающихъ всевозмож
ные юбилеи, намъ не случилось доселѣ встрѣ
тить ни строчки въ память Хмѣльницкаго[(*)]. 
Точно и не существовало никогда такого пи
сателя, или такъ ничтожна и безплодна была 
его дѣятельность, что о ней не стоитъ и вспо
минать. Забвеніе полное. А между тѣмъ, ес
ли бы перенестись не далѣе, какъ лѣтъ 60 — 70 
тому назадъ, въ двадцатые годы нашего сто
лѣтія, не нашлось бы ни одного человѣка 
сколько-нибудь знакомаго съ литературой, ко
му было бы чуждо и безразлично имя Хмѣль
ницкаго, этого перваго русскаго водевилиста и 
даровитаго переводчика Мольера.

Смѣхъ теперь у насъ въ загонѣ. Если мы 
не стали серьезными, то всѣ по крайней мѣ
рѣ привыкли серьезничать, и способность къ 
веселому добродушному смѣху, къ легкой и 
безобидной шуткѣ утратилась, вѣроятно, на
долго. Но въ старину любили и умѣли пове
селиться; веселый, ловко разсказанный анек
дотъ въ лицахъ цѣнился высоко, а въ деся
тыхъ и двадцатыхъ годахъ и даже позднѣе 
было настоящее водевильное повѣтріе. О немъ 
осталась память въ знаменитомъ возгласѣ Ре- 
петилова:

Водевиль есть вещь, а прочее все гиль...
Водевиль, тогда только что пересаженный 

къ намъ изъ Парижа, былъ модной новинкой; 
пьесы, которыя теперь прошли бы совершен
но незамѣченными, составляли цѣлое событіе. 
11а водевиляхъ создавались писательскія репу
таціи; ими прославились А. Писаревъ, Дмитрій

Тим. Ленскій, II. А. Каратыгинъ; имъ же обя
занъ былъ своей славой и Хмѣльницкій.

Хмѣльницкій не былъ писателемъ оригиналь
нымъ. Въ трехъ томикахъ его сочиненій, из
данныхъ въ 1819 г. Смирдинымъ (второе из
даніе) добрую и лучшую половину всего за
нимаютъ переводы и передѣлки съ француз
скаго, но эти передѣлки лучше подлинниковъ. 
Иной разъ взявъ няти-актную комедію и от
бросивъ все лишнее, онъ сокращалъ ее въ 
одио-актную пьеску и вмѣсто тяжелой, уто
мительной вещи получался игривый, веселый 
и легкій водевиль, захватывающій быстротою 
своего дѣйствія. Пусть очень мало или со
всѣмъ даже не было въ водевиляхъ Хмѣль
ницкаго народнаго элемента, пусть не загля
дывалъ онъ глубоко въ человѣческую душу и 
но поверхности скользила его наблюдатель
ность, но за то въ такомъ совершенствѣ вла
дѣлъ онъ легкою, безобидною шуткою, такъ 
кстати умѣлъ посмѣяться, такъ мѣтки и иг
ривы были его каламбуры и вообще такъ тон
ко и искусно отдѣланы его пьески — точно 
изящныя кабинетныя вещицы, что ими нель
зя было не залюбоваться, и водевилями Хмѣль
ницкаго залюбовались всѣ сч. перваго же раза.

Хмѣльницкій, у котораго любовь къ лите
ратурѣ была, можно сказать, врожденной — 
его отецъ Иванъ Парѳентіевичъ былъ въ свое 
время извѣстенъ своими учеными трудами и 
переводами— началъ писать довольно рано, но, 
увлекшись господствовавшей тогда подч. влі
яніемъ Озерова модой на трагедіи, занялся 
переводомъ тр. Белоа «Зельмира» и попалъ та
кимъ образомъ въ совершенно несвойственную 
его таланту область. «Зельмира» не только са
ма, если не ошибаемся, не увидѣла свѣта, 
но ея неуспѣхъ, при недовѣрчивости къ себѣ 
Хмѣльницкаго, по крайней мѣрѣ лѣтъ на восемь, 
на десять отдалилъ его появленіе передъ пуб
ликой. Только 7 мая 1817 г. впервые озна

Памяти Н. Н. Хмѣльницкаго.

[(*)] Послѣ того какъ статья была уже доставле
на въ редакцію, въ одномъ иллюстрированномъ 
органѣ появилась краткая біографія Хмѣльницкаго.



комилась публика съ именемъ своего будуща
го любимца. Въ этотъ день, въ бенефисъ мо
лодыхъ супруговъ Сосницкихъ была дана пер
вая передѣлка Хмѣльницкаго, одно-актная пье
ска «Говорунъ». Это не болѣе, какъ игривая 
бездѣлушка. Все дѣло вертится на пустой болт
ливости свѣтскаго хвастуна, графа Звонова, 
который за своей болтовней не замѣчаетъ, какъ 
лишается невѣсты. Но въ области легкой ко
медіи Хмѣльницкій былъ у себя дома, и ус
пѣхъ «Говоруна», написаннаго прекрасными, 
живыми стихами и исполненнаго веселой шут
ливости, былъ обезпеченъ сразу. Ободренный 
первымъ успѣхомъ, Хмѣльницкій быстро раз
вернулся. 19 августа того же года уже да
валась его новая пьеса «Шалости влюблен
ныхъ» (въ трехъ актахъ), къ 24 января 1818 
года для бенефиса извѣстной Валберховой онъ 
пишетъ сцену экзамена Наташи въ ком. «Своя 
семья», сочиненной кн. Шаховскимъ въ сотруд
ничествѣ съ нимъ и Грибоѣдовымъ, а черезъ 
нодгода, въ іюлѣ 1818 года въ бенефисъ Со
сницкихъ дается его комедія «Воздушные зам
ки». Этой  послѣдней комедіей, ставшей лю
бимой пьесой на домашнихъ спектакляхъ, сла
ва Хмѣльницкаго упрочилась окончательно. Гра
ціозная роль живой и бойкой Саши сдѣлалась 
надолго предметомъ вожделѣній со стороны ак
трисъ, и изъ-за нея даже величавая предста
вительница трагедіи, знаменитая Екатерина Се
менова рѣшилась снизойди со своего траги
ческаго величія въ область легкой и безпри
тязательной шутки. Съ этихъ поръ уже каж
дая новая пьеска любимаго автора заранѣе воз
буждала ожиданія, и, когда имя Хмѣльницка
го стояло на афишѣ, всякій ѣхалъ въ театръ 
вполнѣ увѣренный, что проведетъ вечеръ съ 
удовольствіемъ. На первыхъ представленіяхъ 
новыхъ комедій Хмѣльницкаго неизмѣнно со
биралось самое отборное общество театраловъ 
и любителей литературы— Пушкинъ, кн. Ша
ховской, Гнѣдичъ, Крыловъ... Его остроумные 
куплеты, положенные на музыку извѣстнымъ 
тогда капельмейстеромъ Мауреромъ, Алябье
вымъ или знаменитымъ впослѣдствіи Берегов
скимъ, заучивались и напѣвались всѣми. Ак
теры искали чести быть занятыми въ его пье
сахъ, и многіе въ нихъ составили себѣ имя, 
но особенно отличалъ Хмѣльницкій молодую 
чету Сосницкихъ, и благодарный имъ за ихъ 
дѣйствительно превосходное исполненіе, въ 
1821 году послѣ постановки своего перевода 
мольеровской «Школы женщинъ», отдалъ имъ 
слѣдуемое ему, какъ автору, вознагражденіе.

Явилась слава, а за ней слѣдомъ уже шла 
и ея неизмѣнная спутница— зависть. Но Хмѣль- 
ницкій былъ счастливъ, и завистиичество толь
ко еще выгоднѣе оттѣнило любовь къ нему 
публики. Въ роли завистника выступилъ доб
родушный кн. Шаховской, задѣтый за живое

блестящимъ успѣхомъ водевиля «Новая ша
лость или театральное сраженіе». Поставлен
ный впервые 12 февраля 1822 г. при уча
стіи знаменитой Сандуновой въ роли старухи- 
арендаторши и цѣлаго ряда молодыхъ талант
ливыхъ воспитанницъ (Рыкалова, Монруа, Стро
гонова и др.) въ роляхъ шалуновъ-мальчиковъ, 
водевиль этотъ производилъ фуроръ, какого 
въ то время никто не могъ запомнить; осо
бенно же нравились куплеты съ частымъ при
пѣвомъ «трала-дери-дера». Шаховскому хотѣ
лось даже вовсе не допустить водевиль этотъ- 
на сцену, но онъ не осмѣлился этого сдѣлать, 
такъ какъ Хмѣльницкій имѣлъ сильнаго по
кровителя въ лицѣ графа Милорадовича, у ко
тораго онъ служилъ правителемъ канцеляріи, 
и потому до поры до времени соперникъ за
таилъ свою зависть. Но не далѣе какъ въ- 
іюлѣ того же года она прорвалась наружу.. 
Готовился парадный спектакль въ честь по
койнаго Дмитревскаго, и Шаховской спеціаль
но для него написалъ аллегорическій прологъ: 
«Новости на ІІарнассѣ или торяіество музъ». 
Все содержаніе первой части этого пролога 
было разсчитано на то, чтобы уколоть Хмѣль
ницкаго. Авторъ выводитъ незаконныхъ чадъ 
современной литературы, Журналъ, Мелодраму 
и Водевиль, котораго олицетворялъ юноша въ  
полосатомъ костюмѣ, и заставляетъ ихъ околь
ными путями пробраться на Парнассъ, гдѣ. 
они вступаютъ въ состязаніе съ музами и въ 
концѣ концовъ съ позоромъ изгоняются Мер
куріемъ. Главная соль заключалась именно въ 
послѣдней этой сценѣ, когда Водевиль, кста
ти и некстати напѣвающій припѣвъ купле
товъ Хмѣльницкаго «трала-дери-дера», дол- 
жеиъ постыдно убраться съ ІІарнасса. Ша
ховской разсчитывалъ на блестящій успѣхъ 
этой ловко придуманной сцены, но публика 
поняла намекъ и вступилась за своего любим
ца. Несчастнаго Климовскаго, изображавшаго. 
Водевиль, проводило такое единодушное ши
пѣнье и шиканье, что месть Шаховскаго послу
жила лишь къ вящему тріумфу его противника.

Такъ любила и цѣнила граціозное дарова
ніе Хмѣльницкаго современная публика. И сгъ  
каждымъ новымъ водевилемъ,— а онъ дарилъ 
имъ театръ до самаго отъѣзда своего изъ сто
лицы, т .-е . до 1829 г ., почти ежегодно,— 
успѣхъ писателя шелъ быстро въ гору. Но,, 
скажутъ намъ, что же это доказываетъ? Го
воритъ ли эта слава что-нибудь въ пользу за
слугъ Хмѣльницкаго? Ни мало. Она только ха
рактерна для общества, которое могло серьез
но интересоваться такими пустяками, какъ ка
кой-нибудь водевиль. Въ этихъ словахъ есть, 
безспорно, доля правды. Безспорно, что во
девильное увлеченіе нашихъ предковъ—харак
терная черта времени, безспорно также, что 
теперь уже невозможно составить себѣ лито



натурную славу водевилями. Но писателя всег
да надо оцѣнивать, принимая во вниманіе его 
время, и, взглянувъ на Хмѣльницкаго съ этой 
тонки зрѣнія, мы увидимъ, что и своими изящ
ными пьесками - бездѣлушками онъ съумѣлъ 
оказать серьезныя заслуги русской драмати
ческой литературѣ.

Бѣдна и чахла была нива отечественной дра
матургіи въ десятыхъ годахъ нынѣшняго сто
лѣтія. Съ трагической кончиной даровитаго Озе
рова на сценѣ воцарился полнѣйшій застой. Крю
ковской, на котораго послѣ его «Пожарскаго» 
возлагались было надежды, оказался способнымъ 
только на патріотическую трескотню. О драмати
ческихъ упражненіяхъ Впсковатова, С. Глинки 
и др. не стоитъ и упоминать. Репертуаръ дер
жался только переводами изъ Расина и Кор
неля, но сдѣланные по большей части дубо
выми, топорными стихами, и они смотрѣлись 
только благодаря дѣйствительно геніальной и 
увлекательной игрѣ Екатерины Семеновой. Въ 
комедіи царствовала та же пустота и безпло
діе. Только одинъ колкій и наблюдательный 
Шаховской, подмѣчая забавныя странности и 
модныя увлеченія современнаго общества, вно
силъ сюда оживленіе «своихъ комедій шум
нымъ роемъ». Но одна птица не дѣлаетъ ве
сны, и, несмотря на всю неутомимость сво
его творчества, Шаховской не могъ одинъ со
здать цѣлый репертуаръ. При такихъ усло
віяхъ каждый новый добросовѣстный и даро
витый работникъ былъ счастливой находкой, 
каждая новая, хорошая хотя бы и переводная 
работа была уже заслугой, и неудивительно, 
«ели Хмѣльницкаго встрѣтили съ такой искрен
ней радостью и привѣтомъ. Его водевили бы
ли всегда изящны и благородны; въ нихъ не 
встрѣчалось ничего рѣжущаго ухо, ничего три
віальнаго, еще менѣе цинизма, который впо- 
«слѣдстіи примѣшался къ водевилю, какъ бы 
предвѣщая грядущее царство оперетки. Самый 
выборъ пьесъ для перевода и передѣлокъ ука
зывалъ на вкусъ автора. Не забудемъ, что 
Хмѣльницкій усвоилъ русской литературѣ двѣ 
лучшихъ мольеровскихъ комедіи «Тартюфъ» и 
«Школу женщинъ», и если впродолженіе бо
лѣе полвѣка до нашихъ дней цѣлыя поколѣ
нія русскихъ людей наслаждались со сцены 
этими созданіями Мольерова генія, то они обя
заны этимъ исключительно образцовому для 
своего времени и донынѣ не совсѣмъ уста
рѣвшему переводу Хмѣльницкаго. Заслуга, ко
торая одна уже достойна всяческой благодар
ности. Но Хмѣльницкій имѣетъ право на на
шу признательность и въ другомъ отношеніи, 
.гдѣ въ одномъ ряду безразлично важными яв
ляются и переводъ «Тартюфа» и пустѣйшій 
водевиль, именно въ отношеніи формы. Хмѣль
ницкій былъ однимъ изъ образователей наше
го разговорнаго комическаго языка.

Въ настоящее время очень мало обращаютъ 
вниманія на формальную сторону литературныхъ 
произведеній и всего менѣе на языкъ. Неряш
ливость слога, небрежность въ выраженіяхъ, 
даже грубѣйшія ошибки противъ словосочине
нія и словообразованія сплошь и рядомъ встрѣ
чаются даже у извѣстныхъ писателей. Полу
чивъ отъ нашихъ предковъ готовый и вполнѣ, 
обработанный матеріалъ литературной рѣчи, 
мы не только не охраняемъ, но съ легкимъ 
сердцемъ расточаемъ это наслѣдіе, очевидно не 
зная и не отдавая себѣ отчета, цѣною сколь
кихъ усилій н трудовъ досталось нашимъ пред
камъ полное обладаніе этимъ матеріаломъ. На 
къ. старику, когда языкъ русскій, какъ не
отшлифованный алмазъ, нуждался въ отдѣлкѣ, 
первыя требованія, обращаемыя къ писателю, 
касались языка и слога. Вся литературная кри
тика наша въ теченіе цѣлаго XVIII столѣтія 
и въ первыя десятилѣтія новаго вѣка, почти 
исключительно, какъ извѣстно, трактовала о 
вопросахъ слога, языка, объ отдѣльныхъ выра
женіяхъ, объ умѣстности того или другаго сло
ва въ данномъ случаѣ, даже о сторонѣ грам
матической. На это обыкновенно указываютъ, 
какъ на курьезъ, какъ бы упрекая тогдашнюю 
критику въ дѣтскости, но эта критика имѣла 
несомнѣнно свой raison d’etre и была даже не
обходима въ то время, когда одной изъ глав
ныхъ задачъ, представлявшихся русскимъ пи
сателямъ, была именно выработка живой ли
тературной рѣчи. Незамѣтны и не бросаются 
въ глаза, но почтенны и велики заслуги пи
сателей, потрудившихся на этомъ неблагодар
номъ поприщѣ, и среди нихъ одно изъ самыхъ 
видныхъ м ѣстъ, безспорно, принадлежитъ 
Хмѣльницкому.

Вопросы языка всегда занимали Хмѣльниц
каго по преимуществу. Даже когда въ послѣд
ніе годы своей дѣятельности, онъ обратился 
къ исторической комедіи, и здѣсь его больше 
всего заинтересовали не своеобразные нравы 
петровской эпохи, а особенности языка, обе
зображеннаго введеніемъ множества иностран
ныхъ словъ. Въ сатирической игрѣ словами, 
подъ названіемъ: «Мой мячикъ», онъ самъ за
являетъ, что цѣль этой игры— «пріучиться вла
дѣть языкомъ, который пе довольно еще ги
бокъ для языка разговорнаго». Такимъ обра
зомъ разработка русской литературной рѣчи 
совершалась имъ вполнѣ сознательно, и ре
зультаты получились блестящіе. Его переводы 
изъ Мольера доселѣ смотрятся съ удоволь
ствіемъ, и, еслибы исправить два-три устарѣ- 
лых'ь выраженія, они еще долго бы и впредь 
держались на сценѣ. Тяжеловѣсный шести
стопный ямбъ пріобрѣтаетъ у пего легкость и 
непринужденность чисто разговорную. Стихъ 
движется бойко, живо, онъ гибокъ, податливъ 
и всегда мѣтокъ и изященъ. Словами Хмѣль-



ницкій играетъ, дѣйствительно, какъ мячикомъ, 
перекидываетъ ихъ изъ фразы въ фразы, прида
етъ то тотъ, то другой смыслъ и каламбуритъ 
точно по - французски. Мы всѣ теперь удив
ляемся легкости, свободѣ и живости грибоѣдов- 
скихъ стиховъ въ «Горе отъ ума», но можно 
смѣло сказать, что этимъ совершенствомъ сво
его стихотворнаго стиля Грибоѣдовъ во мно
гомъ обязанъ трудамъ своихъ предшественни
ковъ, князю Шаховскому и Хмѣльницкому.

Замѣчательно, что современники, увлекаясь 
водевилями Хмѣльницкаго, съумѣли оцѣнить и 
ихъ серьезную сторону. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ 
объяснить выдающійся успѣхъ «Говоруна?» Эта 
комедійна Буасси была очень старою вещью. 
Ее передѣлывалъ еще Лукинъ, и Дмитревскій въ 
этой передѣлкѣ создалъ роль пустомели Не- 
умолкаева. Въ концѣ прошлаго вѣка она была 
вновь передѣлана, сколько помнимъ, Н. И. Ильи
нымъ, и передѣлка Хмѣльницкаго явилась та
кимъ образомъ третьей по счету. Содержаніе 
«Говоруна» не могло, значитъ, само по себѣ 
представлять интереса. Зрители плѣнились, 
очевидно, блестящей и граціозной формой ко
медіи. Чрезвычайно любопытно сопоставить всѣ 
эти три передѣлки, особенно же Лукина и Хмѣль
ницкаго: тутъ наглядно видишь, какой широ
кія разбѣгъ впередъ приняло движеніе русской 
литературной рѣчи за вторую половину XVIII 
столѣтія. Какъ груба, топорнаи неповоротлива 
проза Лукина, и какъ легокъ, подвиженъ и изя
щенъ стихъ Хмѣльницкаго! А сравните хотя 
бы его «Воздушные замки» съ «Молодыми суп
ругами» Грибоѣдова, появившимися въ 1815 г., 
или ранними произведеніями Шаховскаго, и вы 
увидите, какъ много содѣйствовалъ разработ
кѣ русскаго разговорнаго стиля собственно 
Хмѣлышцкій. Повторяемъ, заслуги его передъ 
русской литературой, если оставить въ сто
ронѣ переводы «Тартюфа» и «Школы жен
щинъ», почти исключительно касаются формы 
и потому не могутъ быть оцѣнены читателя
ми, незнакомыми съ нашей старинной литера
турой, но отъ этого онѣ, конечно, ни мало 
не теряютъ своей цѣны;— и теперь, когда съ 
появленіемъ новыхъ переводовъ изъ Мольера 
г. Лихачева, имя Хмѣльницкаго, вѣроятно, на
всегда перейдетъ съ театральныхъ афишъ въ 
область исторіи; теперь, когда его поминки 
сами собою напрашиваются но поводу столѣт
ней годовщины его рожденія, было бы грѣшно 
не вспомнить о его заслугахъ. Пусть же хотъ 
эти позднія строки будутъ вѣнкомъ па забы

тую могилу талантливаго и трудолюбиваго пи
сателя.

Добросовѣстно и плодотворно пройдя свое 
писательское поприще, Хмѣлышцкій обращаетъ 
на себя вниманіе и какъ человѣкъ. Несмотря 
на любовь свою къ литературѣ, онъ, по обы
чаю того времени, не отдался однако писатель
ству исключительно, и, какъ всѣ, вступилъ 
на службу, но не какъ всѣ смотрѣлъ онъ на 
свое служеніе, видя въ немъ, но выраженію 
своего біографа, «широкое поле труда и поль
зы общественной». Оттого чуждый всякаго чи
нолюбія и никогда не достигши особенно вы
дающихся должностей, онъ и въ этой области 
своей дѣятельности съумѣлъ однако быть ис
тинно полезнымъ и всюду, гдѣ ни служилъ, 
въ коллегіи ли иностранныхъ дѣлъ, на полѣ 
ли брани въ 1812— 1813 и 1814 годахъ, въ 
министерствѣ ли юстиціи, въ министерствѣ ли 
внутреннихъ дѣлъ, правителемъ ли канцеляріи 
гр. Милорадовича или наконецъ въ самостоя
тельной должности смоленскаго и послѣ архан
гельскаго губернатора, словомъ, всюду оста
вилъ онъ но себѣ хорошую память и, когда 
уже въ отставкѣ скончался въ 1846 г ., ни
кто не сказалъ о немъ дурного слова. Ему 
между прочимъ принадлежитъ одобренный Го
сударемъ п приведенный въ исполненіе проектъ 
обратить частныя суммы (до 7 0 0 ,0 0 0 ), лежав
шія въ разныхъ присутственныхъ мѣстахъ бо
лѣе 10 лѣтъ и никѣмъ не требуемыя, къ ка
питалъ для призрѣнія заслуженныхъ граждан
скихъ чиновниковъ; ему же обязанъ Смоленскъ 
своимъ возрожденіемъ послѣ разгрома 1812 г. 
и всевозможными мѣрами городскаго благоу
стройства, разведеніемъ городскаго сада и нр. 
Онъ, если не ошибаемся, первый изъ губер
наторовъ устроилъ въ Смоленскѣ выставку ма
нуфактурныхъ и промышленныхъ издѣлій, онъ 
же на вызванныя пожертвованія и собствен
ныя средства учредилъ городскую публичную 
библіотеку, и затѣмъ опять - таки чуть ли не- 
одинъ изъ первыхъ составилъ подробное ста
тистическое описаніе 12-ти городовъ и нѣсколь
кихъ уѣздовъ Смоленской губерніи и агроно
мическую карту этой губерніи. Не знаемъ, 
помнятъ ли и цѣнятъ ли смольшше и доселѣ, 
своего дѣятельнаго и ревностнаго губернатора,, 
по, если Хмѣлышцкаго-писателя забыло рус
ское общество, можно быть все-таки увѣрен
нымъ, что его не забудетъ исторія русской ли
тературы и театра.

А. Н. Сиротининъ.



Гримъ А. П. Ленскаго въ роли Пропорьева въ драмѣ кн. А. И. Сумоатова „Цѣпи".

Рисунокъ А. П. Ленскаго.



Устройство сцены для клубныхъ и домашнихъ спектаклей.
Съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе 

развиваю щ аяся любовь къ устройству спек
таклей вызываетъ необходимость изыски
вать наиболѣе простой и  дешевый способъ 
устройства сцены, и притомъ такого устрой
ства, которое позволяло бы быстро соби
рать и такж е быстро убирать сцену. Съ 
устройствомъ такой сцены самаго прими
тивнаго вида мы и имѣемъ въ виду по
знакомить читателя. Для большей нагляд
ности въ  нашемъ примѣрѣ мы задаемся 
комнатой весьма неболынаго размѣра, ш и р .
2 арш. глубиною 10— 12 арш . П ри такихъ 
размѣрахъ, подъ ширину сцены достаточна 
ш ирина комнаты, глубина же сцены дѣлает
ся отъ 5 до 6 арш. и сцена устраивается 
слѣдующимъ образомъ:

Полъ. Въ помѣщеніи, по вышинѣ сво
ей позволяющемъ устройство подмостокъ, 
устройство таковы хъ весьма желательно, 
такъ какъ, съ одной стороны, оно даетъ 
возможность освѣщенія сцены рампою, съ 
другой— дѣлаетъ сцену виднѣе для публики. 
Н а существующій полъ комнаты уставляет
ся рядъ козелъ по ш иринѣ ея. Козлы со
стоятъ изъ верхняго бруса толщ. около
3 верш . и ногъ изъ 2-хъ верш коваго круг
лаго лѣса, врубленныхъ въ верхній брусъ; 
ноги козелъ срѣзаю тся немного наискось, 

для большей устойчивости ихъ при уста
новкѣ. Вышина ихъ 1-го ряда отъ публи
ки 7 верш ., задняго 11 верш ., для опре
дѣленія вышины промежуточныхъ по пер
вому и послѣднему ряду натягивается би- 
чевка, и по ней срѣзаются остальные коз
лы. Взаимное разстояніе ихъ, центръ отъ 
центра на 1 арш. 8 верш. Верхній брусъ 
обивается войлокомъ, во избѣжаніе скрипа 
въ точкахъ соединеній верхняго бруса съ 
доской. Когда выш есказаннымъ образомъ 
приготовлены подмостки, но нимъ настилает
ся досчатый полъ изъ досокъ, толщиною въ 
1 верш ., прибиваемыхъ гвоздями или луч
ше привинчиваемыхъ винтами къ козламъ 
черезъ рядъ. Передней линіи пола дается 
выступъ изъ 1-го ряда козелъ въ 6 —7 
верш. и но всей передней линіи дѣлается 
легкое закругленіе съ уменьшеніемъ вы
ступа у порталовъ верш ка на 2. Для по
мѣщенія лампъ, составляю щихъ рампу, въ 
передней части пола дѣлаются прорѣзы, 
отвѣчающіе размѣрамъ лампъ и ихъ коли
честву. Лампы ограждаются отъ публики 
щиткомъ вышиною около 9 верш ., внутрен
няя сторона котораго окраш ивается въ бѣ
лый цвѣтъ для лучш аго рефлектированія 
свѣтовыхъ лучей лампъ, или же щитокъ дѣ

лается изъ тонкихъ досокъ и обивается 
снутри жестью.

Порталъ или арка, отдѣляющая сцену 
отъ публики, можетъ быть сдѣланъ такъ: 
двѣ рамы, сдѣланныя по рисунку (лит. в) 

изъ брусковъ шириною 
1У2  верш ., толщ. 1 вер., 
длиною въ вышину ком
наты и шириною около 
1 арш . 10 верш ., при
ставляются къ боко
вымъ стѣнамъ и при
крѣпляются къ нимъ 
слѣдующимъ образомъ: 
въ каждую стѣну вби
вается по вышинѣ 2 
гвоздя съ проушинами, 
къ которымъ прилегаетъ 
одною стороною рама; 
сквозь проушины въ 
рамы запускаю тся вин
ты, В ерхъ боковыхъ 
рамъ внутри портала 

связы вается между собою тоже рамою, на
дѣвающеюся на боковыя рамки крючьями 
имѣющимися на ней на петли, укрѣплен
ныя на боковыхъ рамахъ (рис. Л;> 3). Н изъ

же верхней рамы поддерживает
ся кронштейнами, неподвижно 
укрѣпленными на боковыхъ р а 
махъ. Боковыя и верхняя рамы 
до установки ихъ обиваются 
грубымъ холстомъ и разрисовы
ваются. П римѣръ ихъ разри

совки показанъ на рисункѣ. П ринято пор
талъ разрисовывать подъ драпировки, но ис
полненіе этого довольно трудно, не всегда 
можно найти хорош аго исполнителя такой 
работы, а потому гораздо проще боковыя 
стѣнки портала писать по трафарету, т. е. 
заранѣе скомпановать рисунокъ и, вы рѣ
завъ  его изъ картона, прикладывать къ 
полотну и прокрывать соотвѣтствующими 
красками. Верхнюю же раму лучше распи
сать подъ драпировку или же задрапиро
вать по рамѣ какою-либо матеріею. Пред-



почтительнѣе въ  распискѣ и отдѣлкѣ тоны 
краснаго цвѣта, какъ наиболѣе рельефно 
обрамляющіе отверстіе сцены и  выигры
вающіе отъ вечерняго освѣщ енія.

Сцена въ данномъ примѣрѣ можетъ 
быть устроена такъ, какъ это показано

на рисункѣ В. И зъ  девяти рамъ дѣлается 
ширма, причемъ каж дая отдѣльная р а 
ма легко вращ ается около соединенной 
съ ней другой рамы, при чемъ соедине

ніе это, показанное 
на рисункѣ должно 
быть таково, чтобы 
рамы могли безъ тру
да легко отдѣляться 
одна отъ другой, что 
достигается при уст
ройствѣ,показанномъ 

на рисункѣ, гдѣ, какъ видно, каждая р а 
ма имѣетъ на боковыхъ бру
скахъ петли: съ одной сторо
ны петля съ 2-мя проуш ина
ми, съ другой— съ одной. При 
соединеніи рамъ проуш ина 
одной входитъ между двумя 
проушинами другой и закрѣп

ляется штыремъ. У стройство рамъ вид
но изъ рисунковъ, гдѣ рам а подъ лит. 
а имѣетъ дверь двупольную, лит. а дверь

однонольную, лит. о окно и рамы безъ про
летовъ, связанны я по вышинѣ двумя брус
ками. Разм ѣръ брусковъ рамъ шир. 1 вер ., 
толщ. ліі верш ка. Рамы эти обиваются съ 
обѣихъ сторонъ серпянкою и оклеиваются 
обоями или же обиваются холстомъ и рас - 
лисываются, причемъ одна сторона ихъ 
дѣлается проще и бѣднѣе другой; такимъ

образомъ въ распоряженіи любителей имѣет
ся богатая и бѣдная комната. Переплеты 
оконъ заклеиваются голубою марлею. Въ 
случаѣ надобности устроить лѣсную или

садовую декорацію, сцену устраиваю тъ такъ, 
какъ  это показано на рисункѣ. Три соеди
ненныя рамы уставляю тъ въ глубинѣ сце
ны съ прикрѣпленіемъ ихъ откосами, укрѣп
ленными въ полъ и въ  раму; на верху и 
внизу этихъ рамъ имѣются крючки, на ко 
торые настегивается отдѣльно написанный 
лѣсной или садовый задній занавѣсъ. К ъ  
портику съ внутренней его стороны при
крѣпляются 2 соединенныя между собой 
рамы, изъ коихъ одна съ дверыо, другая 
глухая, къ портику прикрѣпляется рам а съ  
дверыо, глухая же уставляется параллельно 
портику и на послѣднюю такъ же, какъ и 
выше сказано, настегивается лѣсная деко
рація. Въ случаѣ же надобности, между 
заднею занавѣсью и портикомъ можетъ быть 
уставлена тоже рама, прикрѣпляемая къ  
полу треугольными откосами, и также одѣ
ваем ая лѣсною декораціей. Но надобность 
въ  послѣдней встрѣчается не всегда, а 
въ  большинствѣ случаевъ можно ограни
читься лишь заднею занавѣсью и передней 
пристановкой.

Суфлерская будка. В ъ серединѣ пола
сцены по пе
редней его ли
ніи дѣлается 
люкъ, откиды
ваю щійся во 
внутрь сцены 
на простыхъ 

петляхъ, размѣръ его ш ир. 12 вер ., дли
ною 8 вер. К ъ  этому люку приставляется 
суфлерская будка, которая дѣлается слѣ



дующимъ образомъ. Два полукруглыхъ ш ка
па діаметромъ въ 1 ар іи ., расположенные 
одно надъ другимъ, въ разстояніи 10 вер. 
соединяются между собою 5-ю вертикаль
ными стойками, врубленными въ  нихъ; спе
реди же по линіи діаметровъ эти стойки 
соединены полукругомъ, діаметромъ тоже 
въ  1 арш.; три промежуточныя стойки со
единяются съ верхомъ передняго полукру
га того же діаметра. И зъ  всего этого по
лучается каркасъ, видимый на прилагае
момъ рисункѣ. По верху этотъ каркасъ оби
вается картономъ, раскраш ивается пли по 
тому же картону или же по холсту, кото
рымъ его можно оклеить, и будка готова. 
Для большей устойчивости она пристеги
вается имѣющимися на ея передней рамкѣ 
крючками къ петлямъ, находя- іцимся на 
передней линіи пола.

Занавѣсъ. По верхней рамѣ портала 
верш ка на четыре выше ея нижней линіи 
вбиваются 2 гвоздя съ проушинами, от
стоящ ими отъ рамы верш ка на 3. Въ проу
шины эти вкладывается желѣзный прутъ 
имѣющій на своихъ концахъ нарѣзки, на 
которыя навинчиваю тся гайки, завинчивая 
которыя можно закрѣпить прутъ неподвиж
но и отвинчивая которыя можно легко выни

мать этотъ прутъ. И зъ холста сш ивается за 
навѣсъ въ двѣ равны хъ половинки шири
ною каж дая въ половину отверстія сце- 
цы - f -І арш. Занавѣсъ этотъ можно окра
сить очень просто, дѣлая его одноцвѣтнымъ, 
бѣлымъ, голубымъ или краснымъ и расписы
в ая  низъ ея по трафарету на манеръ мало- 
россійскаго ш итья, рисунки для котораго 
легко найти во всякомъ модномъ журналѣ. 
Образецъ такого занавѣса видимъ на при
лагаемомъ рисункѣ. К ъ  верху занавѣса 
приш иваю тся кольца въ  разстояніи около 
5 верш . одно отъ другаго, которыми онъ 
и надѣвается на прутъ. У  крайнихъ то
чекъ прута къ гвоздямъ, поддерживающимъ 
его прикрѣпляются съ каждой стороны по 
одному стеклянному кольцу. Ш нуръ, про
пущенный сквозь это кольцо и весь рядъ 
колецъ, на которыхъ держится занавѣсъ и 
пропущенный сквозь другое стеклянное 
кольцо съ другой стороны, привязывается 
при первомъ своемъ прохожденіи къ край
нему у середины кольцу праваго занавѣса 
и при второмъ прохожденіи къ такому же 
кольцу лѣваго занавѣса, служитъ для раз- 
держки занавѣса,— другой же конецъ его 
для закры тія его.

С. Ѳедотовъ.



Хроника.
МОСКВА.

Новая комедія Л . Д . Боборыкина «Божья 
коровка», 29 октября одобрена г. директоромъ 
Императорскихъ театровъ. Пьеса эта будетъ 
поставлена на московскомъ Маломъ театрѣ въ 
бенефисъ О. А. Правдива, и вѣроятно пойдетъ 
въ этомъ сезонѣ и на Александринской сценѣ.

Новая комедія въ 4-хъ д. ѣлад. И в. Н е
мировича-Данченко  „Новое дѣло11, пойдетъ 
на сценѣ Малаго театра съ г-жей Ѳедотовой и 
гт. Ленскимъ, Рыбаковымъ и Южинымъ въ глав
ныхъ роляхъ, и ’будетъ напечатана въ нашемъ 
журналѣ.

Въ половинѣ ноября возобновляется опера 
„Африканка".

Въ бенефисъ г. Макшеева пойдетъ пьеса 
„За наслѣдство", сюжетъ которой взятъ изъ 
современной испанской жизни.

Репертуаръ московскихъ театровъ 
за октябрь 1889 г.

Въ Большомъ театрѣ было всего 27 спектаклей. 
Поставлена вновь одна опера „Лоэнгринъ" Вагне
ра. Оперныхъ спектаклей было 19, въ которыхъ 
шли 11 оперъ: „Лоэнгринъ“—3 раза, „Евгеній Онѣ
гинъ"—3 раза; „Демонъ", „Русалка", „Жизнь за 
Царя" и „Гугеноты"- по’2 раза;!,,Фаустъ", „Юдиѳь", 
„Волшебная флейта", „Русланъ и Людмила" и 
„Травіата“--по 1 разу. Изъ балетовъ шли: „Донъ 
Кихотъ", „Хрустальный башмачекъ"- по 2 раза и 
„Конекъ Горбунокъ" — 1 розъ. Кромѣ того шли
I разъ „Волшебныя пилюли" и 2 раза комедія 
Шекспира „Сонъ въ лѣтнюю ночь", поставленная 
27 октября.

Въ Маломъ театрѣ было всего 27 спектаклей. 
Поставлены вповв 2 пьесы: В. Крылова— „Разладъ"
I I  октября и И. В. ІЛпажинскаго-— „Водоворотъ" 26 
октября. Изъ прежняго репертуара шли: „Въ селѣ 
Знаменскомъ" — 5разъ, „БорисъГодуновъ"—4 раза, 
„Подъ властью сердца" и „Бабье дѣло"— по 2 раза; 
„Вторая молодость", „Цѣпи", „Хрущевскіе помѣ
щики", „Татьяна Рѣпина", „Събою", „Ревизоръ"— 
по 1 разу. Затѣмъ „Разладъ"—7 разъ и „Водово
ротъ"—3 раза. Изъ водевилей шли: „Русскій и Нѣ

мецъ", „Часъ въ недѣлю", „Соль супружества", 
„Случайно случившійся случай", „Голь па выдумки 
хитра", „Секретное предписаніе", „Помолвка въ 
Галерной гавани", „Вспышка у домашняго очага", 
„Перепутала", „Ревнивый мужъ" и „Ловушка".

Въ театрѣ г. Корша было 27 вечернихъ и 6 ут
реннихъ спектаклей; въ нихъ шли пьесы: 9 разъ— 
„Кто въ лѣсъ, кто по дрова", 5 разъ—„Соломен
ная шляпка", но Зраза—„Лучи и тучи", „Правые и 
виноватые", „Насѣдка", „Балканская царица"; по 
2 раза—„Женихъ изъ долговато отдѣленія", „Чест
ныя намѣренія", „Откуда сыръ боръ загорѣлся" 
и по 1 разу—„Ивановъ", „Мышенокъ", „Расто
читель", „Лѣсъ", „Недоросль", „Тартюфъ", „Гро
за", „Горе отъ ума" и „Супружеское счастье". 
Изъ одноактныхъ пьесъ шли: „По публикаціи", 
„Лилія", „Послѣ думскаго засѣданіи", „Я васъ 
люблю", „Черезъ край", „Жеищина-Отелло", „Отъ 
борьбы къ борьбѣ".

Въ театрѣ г-жи Горевой было 27 вечернихъ и 5 
утреннихъ спектаклей, въ которыхъ шли: „Нума 
Руместанъ"—9 разъ; „Мизантропъ"—4 раза; „Ко
варство и любовь"—5 разъ; „Американка", и „Два 
полюса"—по 3 раза, „Благочестивая Марта"—2 ра
за; „Свѣтитъ да не грѣетъ", „Тревожное счастье", 
„Подруга ;кизни“, „Перекати-поле",„ДонъКарлосъ" 
и „Гроза"—по 1 разу. Изъ одпоактныхъ пьесъ шли: 
„Запутанное дѣло", „Несчастье особаго рода", 
„Если женщина рѣшила", „Про.стушка и воспитан
ная", „Домовой шалитъ", „Которая изъ двухъ", 
„Фофочка", „Чашка чаю".

Въ театрѣ г-жи Абрамовой било 27 вечерпихъ я 
6 утреннихъ спектаклей. Шли слѣдующія пьесы: 
„На жизненномъ пиру", „Старый баринъ" и „Меч
ты и жизнь"—по 4 раза; „Супружеское счастье", 
„Матап" и „Грѣшница"—ио 3 раза; „На встрѣчу 
счастья", „Нищіе духомъ", „Троглодитъ", „Арка- 
зановы", „Семья преступника", „Вторая моло
дость"—по 2 раза; „Чадъ жизни", „Бѣшеныя день
ги", „Итоги прошлаго", „Око за око, зубъ за 
зубъ", „Преступница" и „Мишура"—но 1 разу. 
Изъ водевилей шли: „Вицъ-мупдиръ", „ІІа узел
ки", „Бѣдовая вдовушка", „Дамскій вагопъ", „.Жен
ское любопытство", „Медвѣдь", „Тесть любитъ 
честь", „Первая ложь" и „Трагикъ по неволѣ".

Спектакли въ театрѣ Парадизъ начались 26-го 
октября. Шли оперетки: „Les dragons (le Villars"— 
1 разъ и 2 раза—„Le jour et la nuit".

18-го ноября, въ первый день пятидесяти
лѣтняго юбилея А  Г. Рубинш т ейна  состоит
ся концертъ Московскаго Филармоническаго Об
щества, съ программой исключительно изъ тво
реній юбиляра. Будутъ исполнены увертюра къ



Дмитрію Донскому, музыкальная картина 
Іоаннъ Грозный, г. Вобинскій сыграетъ D 
moll-шъ концертъ для фортепіано, а г-жа Лук
ка и г. Форстенъ исполнятъ романсы и дуэты 
нашего неликаго маэстро.

Мертенъ, бывшій дирижеръ русской оперы въ 
Москвѣ и авторъ превосходныхъ романсовъ, 
написалъ оперу въ четырехъ дѣйствіяхъ. Ли
бретто изъ «Боярина Орши» Лермонтова.

По иниціативѣ молодаго скрипача А. А. 
Литвинова составилось изъ молодыхъ музы
кантовъ товарищество, подобно существую
щимъ за границей. Въ «товариществѣ» г. Лит
нова насчитывается уже до 22 молодыхъ ар
тистовъ. Первый концертъ товарищества со
стоялся въ субботу, 21-го октября, въ залѣ Об
щества Искусства и Литературы. Солисты этого 
оркестра: молодой скрипачъ Яншиновъ (окон
чившій курсъ въ этомъ году въ музыкально
драматическомъ училищѣ съ медалью но клас
су В. В. Безекирскаго) и віолончелистъ) Ла
заревъ (того же училища). Удачно былъ испол
ненъ квартетъ на мѣдныхъ инструментахъ гг. 
Рязанцевымъ, Брандтомъ, Ходоровскимъ и Ли- 
паевымъ, а также тріо для флейты, гобоя и 
кларнета — гг. Фишкинымъ, Нельзановымъ и 
Эйвелемъ.

А . А . Р Ю Т Ч И .
НЕКРОЛОГЪ.

28-го сентября, въ четвергъ, въ 6 ч. утра 
скончался въ Москвѣ одинъ изъ выдающихся 
дѣятелей русской сцены Алексѣй Алексѣевичъ 
Рютчи. Покойный пользовался прекрасной ре
путаціей добраго и честнаго человѣка и даро
витаго актера, принадлежащаго старой школѣ. 
Настоящая фамилія его была Васильевъ, родился 
онъ въ Хвалынскомъ уѣздѣ, воспитывался въ 
гимназіи, поступилъ въ университетъ, гдѣ, впро
чемъ, курса не окончилъ. Еще будучи въ гим
назіи, онъ принималъ участіе въ качествѣ лю
бителя сценическаго искусства на сценѣ сара
товскаго театра, гдѣ впослѣдствіи и выступилъ 
въ роляхъ молодыхъ людей, и вскорѣ перешелъ 
на роли резонеровъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .
Вопросъ объ упраздненіи театрально-литера

турнаго комитета рѣшенъ, по словамъ „Нов.“ , 
окончательно, — дѣло еще только за формаль
ностями упраздненія. Отнынѣ пьесы, представ
ляемыя къ постановкѣ на драматической сценѣ 
Императорскихъ театровъ, будутъ подлежать 
разсмотрѣнію одного непремѣннаго члена нова
го комитета (такимъ непремѣннымъ членомъ бу
детъ управляющій русской» драматическою труп

пой)— и двухъ постоянныхъ, изъ которыхъ одинъ 
отъ литературы (называютъ Д. В. Григорови
ча), другой —  отъ дирекціи. Доклады свои о 
пьесахъ они будутъ представлять директору те
атровъ, а уже онъ будетъ созывать „комитетъ" 
въ тѣхъ случаяхъ, когда будетъ находить это 
нужнымъ.

На сценѣ Александринскаго театра пойдетъ 
пьеса кн. Сумбатова „Цѣпи", роли изъ ко
торой уже розданы артистамъ. Пьеса эта на
печатана въ 1-й книжкѣ нашего журнала.—  
Первымъ бенефисомъ въ настоящемъ сезонѣ пред
полагается бенефисъ г. Варламова. Пойдетъ но
вая пьеса В. П. Буренина „Комедія о княжнѣ 
Забавѣ Путятпшнѣ и боярынѣ Василисѣ Ми- 
кулшпнѣ" н „Жена Сократа", одноактная ко
медія Т. Банвиля, въ переводѣ 0. Н. Чуминой.—  
Ближайшими новинками казенной драматической 
сцены будутъ: новая комедія Вл. А. Тихонова—  
„Лучи и тучи" и пьеса Д. В. Аверкіева— „Тео- 
фано". Время постановки послѣдней еще въ 
точности не опредѣлено. На очереди стоитъ 
также новая пьеса В. А. Крылова-Александро
ва .— На сценѣ Александринскаго театра пред
положено возобновить нѣсколько водевилей съ 
пѣніемъ изъ прежняго репертуара.

Въ М аломъ т е а т р ѣ  данъ былъ спектакль 
въ пользу фонда Столичнаго артистическаго 
кружка. Шла трагедія Шиллера „Марія Стю
артъ". Роль Маріи Стюартъ играла г-жа Го
рева, спеціально прибывшая изъ Москвы для 
этого спектакля. Театръ былъ совершенно по
лонъ. И на этотъ разъ г-жа Горева, говорятъ 
„Моск. Вѣд.44, выказала всѣ достоинства и не
достатки своего исполненія. Пѣвучесть въ дик
ціи, недостаточное нюансированіе деталей и 
однообразіе въ тонѣ— вотъ главные недостатки 
этой актрисы. Впрочемъ, надо отдать ей спра
ведливость, знаменитую сцену съ Елизаветой 
она провела съ достаточной энергіей. Впечат
лѣніе ослаблялось невозможнымъ антуражемъ. 
Всѣ эти лорды и придворные невольно возбуж
дали смѣхъ; играли, за немногими исключеніями, 
какіе-то неопытные новички въ сценическомъ 
искусствѣ, не умѣющіе не только говорить, но 
и ходить но сценѣ. Прибыли отъ этого спек
такля въ пользу фонда Столичнаго Артистиче
скаго Кружка, сообщаетъ „Нов. Время", очисти
лось 700 р. 60 к .— Г-жа Горева намѣрена въ 
январѣ пріѣхать въ Петербургъ со всей своей 
московской театральной обстановкой.—  31-го 
октября, въ Маломъ театрѣ, начались гастроли 
г. Иванова-Козельскаго, который выступилъ въ 
„Семьѣ преступника". Г. Козельскій, какъ и 
всегда, имѣлъ солидный успѣхъ. Театръ былъ 
полонъ на половину. На французской опереткѣ 
обыкновенно пустуютъ верхи и полонъ партеръ, 
а на драмѣ случилось наоборотъ— полны были 
верхи и пустовалъ партеръ. Это еще разъ до
казываетъ, говоритъ «Петерб. Газ.», что Пе



тербургъ нуждается въ общедоступномъ драма
тическомъ театрѣ.

Послѣ цѣлаго ряда возобновленій, французская 
труппа г. Лассаля поставила, по словамъ «Нов. 
Вр.з, наконецъ, новинку:—послѣднее произведеніе 
автора „Маскотты“ г. Одрана „La fiancee de 
V erts P o teaux", съ успѣхомъ игранную въ Па
рижѣ на сценѣ театра „M enus p la is irs" . Публи
ка видимо осталась довольна забавнымъ либретто 
и веселой музыкой Одрана. Либретто оперетты— 
не только обыкновенный фарсъ, но шаржъ съ мас
сою, если и невѣроятныхъ въ жизни, за то крайне 
забавныхъ на сценѣ положеній. Музыка изобилуетъ 
мелодичными мотивами, правда, въ большинствѣ 
не новыми; г. Одранъ многое позаимствовалъ самъ 
у себя. Это, однако, не мѣшаетъ съ удовольствіемъ 
слушать его новую оперетку. Исполненіе было вче,- 
ра весьма дружное. Г-яса Лассаль, артистка далеко 
не дюжинная, передала прекрасно роль, какъ въ 
сценическомъ, такъ и въ вокальномъ отношеніи. 
Гг. Дарманъ, Догенъ, Крето и г-жа Дюроше сво
ею бойкою, полною французскаго e n tra in , игрою 
способствовали общему ансамблю. Оперетка имѣла 
успѣхъ и по всей вѣроятности будетъ дѣлать сборы.

Общедоступные драматическіе спектакли,поль
зовавшіеся успѣхомъ въ прошломъ году въ театрѣ 
г. Панаева, по словамъ «Нов. Врем.» возобно
вились въ театрѣ  Веретенникова (бывш. 
« Фантазія») 29 октября. Съ перемѣной теа
тра не измѣнился; однако, характеръ этихъ спек
таклей и они, видимо, по прежнему будутъ со
стоять изъ пьесъ стариннаго, забытаго репер
туара. Для перваго спектакля вчера дана была 
извѣстная въ свое время пяти-актная мелодра
ма— «Двѣ сиротки». Эта пьеса, имѣвшая боль
шой успѣхъ въ Парижѣ въ началѣ семидесятыхъ 
годовъ, очень еще хорошо памятна нашимъ теа
траламъ по представленіямъ ея на казенной дра
матической сценѣ, гдѣ она шла въ переводѣ по
койнаго II. И. Юркевича съ г-жами Савиной, 
Струйской, Читау 1-й и Г. Леонидовымъ. Силь
ныя драматическія сцены такой пьесы, идеали
зированные герои ея и героини, приподнятыя 
чувства великодушія и отваги и ярко очерчен
ный порокъ, говоритъ газета, долго еще будутъ 
производить сильное впечатлѣніе на ту массу, 
которая легко увлекается театральными эффек
тами и вполнѣ искренно рукоплещетъ добродѣ
тельнымъ героямъ переводной французской ме
лодрамы. Такая публика есть, ее еще очень 
много. Достаточно было слышать тѣ шумныя 
рукоплесканія и вызовы, которые выпадали на 
долю нѣкоторыхъ исполнителей послѣ горячихъ 
мелодраматическихъ сценъ,— чтобы убѣдиться 
въ этомъ. Дѣлалось ясно, что въ глазахъ зна
чительной части театральныхъ зрителей мело
драма пе утеряла былаго значенія. Много аппло
кировали гг. Сосновскому (Ж акъ), г. Зазулину 
(Пьеръ) и г. Волкову-Семенову (Роже де Бон
ди). Въ роляхъ двухъ сиротокъ появились г-жи 
Стрѣльская (Генріэтта) и Прокофьева (Луиза); 
обѣ онѣ провели свои роли очень выдержанно

и умѣло, придавъ имъ трогательный оттѣнокъ 
который такъ необходимъ въ интересахъ мело
драмы. Очень мило была сыграна г-жшо Нико
лаевой роль Маріанны. Въ общемъ со стороны 
исполненія, спектакль какъ въ главныхъ роляхъ, 
такъ и во второстепенныхъ былъ обставленъ 
довольно тщательно и добросовѣстно и намъ ка
жется, что при подобномъ отношеніи къ дѣлу, 
общедоступные спектакли, драмы и мелодрамы, 
такъ удачно начатые въ прошломъ году въ те
атрѣ г. Панаева, должны имѣть постоянный 
успѣхъ.

Начался пріемъ новыхъ учениковъ и ученицъ 
въ драматическую школу с.-петербургскаго  
драматическаго общества, открывающую клас
сныя занятія съ 1-го ноября, въ прежнемъ сво
емъ помѣщеніи— бывшемъ театрѣ «Фантазія». На 
текущій 9-й учебный годъ, конференція школы 
состоитъ изъ: Д. В. Аверкіева, А. Ф. Бардов
скаго, Н. С. Васильевой, Н. II. Гнѣдича, ба
рона М. П. Клодта, Д. Д. Коровякова, Д. А. 
Коропчевскаго, В. II. Острогорскаго, М. И. Пи
сарева, Л. А. Саккетти и В. В. Шумилина.

С. - петербургское драматическое общество, 
учреждая при своей конторѣ (Мойка, 38) бюро для 
безплатнаго посредничества между собственниками 
и антрепренерами театровъ и артистами, проситъ 
всѣхъ лицъ, желающихъ обратиться въ бюро, 
сообщить ему отвѣты на слѣдующіе вопросы: 
1) Названіе города. 2) Какого рода театръ: зим
ній или лѣтній. 3) Краткое описаніе театра, ко
личество ложъ, партера и т. д. (желательно 
получить планъ театра). 4) Величину сцены или 
приспособленія (количество и опредѣленіе деко
рацій). 5) Кто собственникъ театра. 6) Имя 
антрепренера. 7) Внесенъ-ли ими залогъ и въ 
какомъ количествѣ. 8) Платная цѣна за театръ. 
9) Средняя выручка и полный сборъ. 10) Цѣпы 
мѣстамъ. 11) Какого рода даются представле
нія. 12) Переименованіе съ опредѣленіемъ ам
плуа труппы. 13) Размѣръ жалованья плати
маго артистамъ. 14) Опредѣленіе сезоновъ (на
чало и конецъ). Собственники или содержатели 
театровъ, а также антрепренеры приглашаются 
увѣдомлять бюро о могущихъ произойти пере
мѣнахъ.

С.-петербургское драматическое общество, су
ществующее ужо нѣсколько лѣтъ, начинаетъ те
перь свою дѣятельность, по словамъ «Нов. Вр.», 
на новыхъ началахъ, т.-е. при обновленномъ со
ставѣ своихъ участниковъ и руководителей. Пер
вый спектакль общества состоялся въ театрѣ Ве
ретенникова (бывш. «Фантазія») : даны были двѣ 
пьесы: гоголевская «Женитьба» и одно-актная 
комедійна— «Купленный выстрѣлъ». Первая изъ 
этихъ пьесъ была разыграна довольно бойко и 
живо; въ роли Кочкарева выдѣлялся г. Берни
ковъ, исполнитель, видимо опытный, развязно и 
непринужденно державшійся на сценѣ; недурно 
была сыграна также роль невѣсты АгафьиТи-



хоновны, которую изображала г-жа Яковлева. 
Среди остальныхъ участвовавшихъ можно было 
замѣтить совершенныхъ новичковъ, не вполнѣ 
еще освоившихся со сценой. Въ водевилѣ— «Куп
ленный выстрѣлъ» выдавался гр. Соллогубъ, хо
рошо изобразившій влюбленнаго англичанина.

Театръ Н ем ет т и. Возобновленная въ поне
дѣльникъ, 30 октября, на сценѣ театра Ыеметти 
граціозная оперетта „Креолка11 Оффенбаха, го
воритъ „Петерб. Газета'1, прошла не безъ успѣха. 
Въ роли пылкой креолки Доры выступила г-жа 
Бѣльская, выказавшая положительный драмати
ческій талантъ и убѣдившая, что настоящее 
мѣсто этой артистки въ комедіи и драмѣ, а не въ 
опереткѣ. Какъ пѣвица, г-жа Бѣльская вызывала 
только улыбку; впрочемъ, ея berceuse въ третьемъ 
актѣ имѣла успѣхъ. Г-жа Гильдебрантъ весьма 
исправно «продетонировавшая» куплеты перваго 
акта, выказала умѣніе держаться въ мужскомъ 
костюмѣ—-вотъ все, что можно сказать объ испол
неніи этою артисткою роли беззаботнаго молодаго 
кутилы Ренэ. Весьма комиченъ былъ г. Родонъ 
(командоръ) и до упаду смѣшили публику гг. Бу
раковскій и Боровской въ роли двухъ нотаріусовъ. 
Дуэтъ обоихъ нотаріусовъ былъ повторенъ. Въ 
третьемъ актѣ большой успѣхъ выпалъ на долю 
г. Боброва, изображавшаго одного изъ матросовъ 
и прекрасно спѣвшаго „баркароллу", которую ему 
пришлось повторить. Обставлена оперетта вполнѣ 
прилично.

Оперетка. Лакома „Гусятница" (La garde use 
d ’oies), какъ сообщаетъ „Петерб. Газета", была 
дана на сценѣ театра Неметти. Оперетта и въ 
Парижѣ особеннаго успѣха не имѣла, а здѣсь ея 
успѣхъ былъ болѣе чѣмъ умѣренный. Музыка это
го произведенія не лишена, мѣстами, граціозности, 
бойкости, игривости и нѣкоторой оригинальности, 
но, въ общемъ, далеко уступаетъ прежнимъ опе
реткамъ Лакома, особенно же его «M adame Bo
niface».

„Петербургская Газета" указываетъ какая масса 
драматическихъ артистовъ въ Петербургѣ. Въ вос
кресенье, 29 октября, на частныхъ сценахъ долж
но было состояться шесть русскихъ драматическихъ 
спектаклей, на которыхъ всюду шли обстановоч
ныя пьесы. Спектакли эти были даны въ театрѣ 
Неметти. въ клубахъ Прикащичьемъ, Петербург
скомъ, Нѣмецкомъ, въ бывшемъ театрѣ „Фантазія" 
и пятый въ театрѣ для рабочихъ на Васильев
скомъ Островѣ. Актеровъ и актрисъ для этихъ 
спектаклей потребовалось гораздо болѣе ста чело
вѣкъ н ихъ не только хватило, но еще оставались 
три небольшихъ труппы для спектаклей въ Гат- 
чино, Кронштадтѣ и Нарвѣ. Къ этому числу нуж
но еще прикинуть и драм. труппу ѵ. Лейферта.

По словамъ „Петерб. Газеты", декораціи, на
писанныя для спектакля, имѣющаго быть въ 
домѣ графа А. Д. Шереметева, исполнены моло
дыми художниками: В. В. Васильевымъ, Г. К.Ве- 
нигомъ, Ю- ІО. Рейнберомъ и В. II. Овсяннико
вымъ, только что оканчивающими академію, и эта 
работа является для нихъ послѣднимъ испытані
емъ на степень класснаго художника, при чемъ 
совѣту академіи предстоитъ намѣтить двоихъ, наи
болѣе способныхъ, которые и будутъ отправлены 
на казенный счетъ за границу. Декораціи напи
саны для постановки „Бориса Годунова" А. С.Пуш
кина. Всѣхъ ихъ 14, а нѣкоторыя изъ нихъ, какъ 
„Дѣвичье поле", „Лобное мѣсто", „Битва подъ 
Повгородъ-Сѣворскомъ" и „Палата Шуйскаго*—

составляетъ, по слухамъ, послѣднее слово декора
ціоннаго искусства. Особенною же роскошью отли
чается, по словамъ газеты „День", знаменитая „сцена 
у фонтана*. Кромѣ соотвѣтственныхъ декорацій, эта 
сцена будетъ обставлена живыми растеніями, лав
рами, цвѣтами и молодыми тополями, сквозь вѣтви 
которыхъ, въ отдаленіи, будетъ виденъ роскошный 
дворецъ Мнишекъ съ рядами освѣщенныхъ оконъ, 
откуда на авансцену будутъ доноситься звуки баль
ной' музыки. Электрическое освѣщеніе устроено на 
семь цвѣтовъ; бѣлаго, желтаго, краснаго, синяго и 
т д. Лампъ на сценѣ предполагается свыше Б00. 
Въ зрительномъ залѣ ихъ будетъ до 50, при 
чемъ во время представленія онѣ будутъ погаше
ны. Антрактная занавѣсъ, по примѣру Вагнеров
скаго театра въ Байретѣ, уходитъ не вверхъ, как ъ 
обыкновенно, а, раздвигаясь на обѣ стороны, ис
чезаетъ въ боковыхъ кулисахъ. Занавѣсъ эта на
писана Г; Васильевымъ. Костюмы, сшитые по ри
сункамъ г. Григорьева, поражаютъ роскошью и 
исторически выдержаны. Роли распредѣлены меж
ду представительницами и представителями наше
го аристократическаго міра. Репетиціи уже нача
лись, а самый спектакль, какъ говорятъ, состоится 
лишь послѣ новаго года. Постановка „Бориса Го
дунова" на домашней сценѣ обойдется гр. А. Д. Ше
реметеву приблизительно въ 120 тыс. рублей.

И. К. Айвазовскій. Слухъ о томъ, что при
бывшій въ Петербургъ художникъ И. К. Айва
зовскій открываетъ здѣсь выставку своихъ но
выхъ картинъ, не подтверждается. Лѣтомъ И. 
К. Айвазовскій написалъ нѣсколько картинъ, 
но всѣ онѣ будутъ выставлены весною буду
щаго года въ Парижѣ. Въ настоящее время К. 
К. Айвазовскій ѣдетъ, какъ говорятъ «Нов.», 
въ Ѳеодосію, чтобы приняться за исполненіе за
думанныхъ имъ новыхъ картинъ, которыя съ 
прежними составятъ обширную коллекцію. Нѣтъ 
сомнѣнія, что произведенія маститаго художни
ка, съ конца 1858 года не выставлявшіяся въ 
Парижѣ, произведутъ впечатлѣніе. И. К. Айва
зовскій два раза уже выставлялъ свои картины 
въ Парижѣ въ началѣ сороковыхъ годовъ и въ 
1858 году, при чемъ французской академіей ху
дожествъ былъ награжденъ въ первый разъ зо 
лотой медалью, во второй разъ орденомъ По
четнаго Легіона.

Б А К У .
По свѣдѣніямъ „Петерб Газеты" въ театрѣ 

Тагіева играетъ труппа г. Соколовскаго. Репер
туаръ: комедіи и оперы.

ВАРШ АВА.

Изъ Варшавы пишутъ въ «Н. Вр.»: Русскіе 
варшавяне безуспѣшно желаютъ на зимній се
зонъ русскаго театра, но ни о какихъ распоря
женіяхъ или переговорахъ варшавской дирекціи 
пока ничего не слышно. Матеріальный успѣхъ 
русской труппы въ Варшавѣ вполнѣ обезпеченъ. 
Это доказано двумя опытами: пріѣздомъ въ 
1885 г. московской труппы съ г-жой Ѳедотовой



во главѣ и въ 1887 г. пріѣздомъ труппы съ 
г -жей Васильевой и г. Варламовымъ; но обѣ труп
пы пріѣзжали въ неудобное время, въ маѣ мѣ
сяцѣ, когда войска уходятъ въ лагери и пуб
лику по вечерамъ тянетъ на загородныя гулянья. 
По городамъ Царства Польскаго странствуютъ 
теперь двѣ маленькія, плохо организованныя, 
труппы: одна подъ управленіемъ г. Станислав
скаго, другая подъ управленіемъ г. Василенко. 
Если уже частная русская театральная антре- 
шриза двинулась на западную окраину, то это 
несомнѣнно доказываетъ, что надобность русска
го населенія здѣшняго края въ русскомъ театрѣ 
назрѣла. Варшавскіе правительственные театры 
получаютъ ежегодную субсидію въ 30 тысячъ. 
Нѣкоторая часть этой суммы могла бы быть 
удѣлена на расходы по ангажементу русской 
труппы.

В И Л Ь Н О .
Въ Вильно въ дни юбилеевъ Верди и Ру

бинштейна (5-го и 18 ноября) въ мѣстномъ 
тород. театрѣ, готовятся къ постановкѣ „Аида* 
.и „Демонъа .

В О Р О Н Е Ж Ъ .
8 октября, сообщаетъ газета «Донъ», была 

поставлена четырехтактная комедія Бѣгичева 
Жаръ-птица1“ . Въ этомъ спектаклѣ замѣча

лась отличная срепетовка; піеса шла гладко, 
исполнители играли увѣренно, отчетливо, съ 
полнымъ знаніемъ своего дѣла. Г-жа Немирова- 
Ламанова, въ роли баронессы, была очень не
дурна и выдержала характеръ до конца. Гг. 
Вольскій (Степанъ Григорьевичъ) и Семашко- 
Орловъ прекрасно справились со своими ролями. 
Г. Лидинъ, стараясь быть характернымъ, не
много пересолилъ, но однакожъ все - таки былъ 
удовлетворителенъ. Лучше всѣхъ была г-жа 
Томсонъ; ей необыкновенно шла роль простой, 
наивной, съ живымъ темпераментомъ, молодой 
дѣвушки, почти ребенка, окруженной злыми, 
безсердечными эгоистами. Вообще г-жа Том
сонъ обѣщаетъ быть артисткой выдающейся; 
теперь она еще молода и въ игрѣ ея иногда 
замѣчаются нѣкоторыя шероховатости, которыя 
должны исчезнуть при большой опытности и 
лучшемъ знаніи сцены. —  Комедія г. Федотова 
„Итоги прошлаго“ , поставленная въ среду, 
11 октября, произвела, говоритъ газета „Донъ“ , 
впечатлѣніе не комедіи, а какой-то старинной 
французской мелодрамы въ переводѣ, при томъ 
же—очень растянутой, скучной. Первый актъ 
совсѣмъ лишній; завязка піесы начинается толь
ко съ послѣдняго явленія 2-го дѣйствія. Роль 
доктора Петрова не могла произвести впеча
тлѣнія въ исполненіи г. Грубина, потому что 
сдѣлана авторомъ плохо, безцвѣтно. Игра г-жи

Соколовой (жена доктора) на этотъ разъ от
личалась холодностью и недостаткомъ чувства.
Г. Вольскій былъ хорошъ въ концѣ послѣд
няго акта; тепло и задушевно провелъ онъ 
полную драматизма сцену прощанія. Г-я;а По- 
низовская очень легко справилась съ ролью 
скучающей, нѣсколько причудливой вдовушки 
Стромиловой.— Въ четвергъ, 12 октября, были 
поставлены двѣ піесы: „Хищныя птицы “ — ко
медія Хруіцова-Сокольникова и „На рельсахъ“ — 
трехъ-актная шутка Хлопова. Комедія „Хищ
ныя птицы11 очень хорошенькая, жизненная, 
сценичная вещица; смотрится съ интересомъ. 
Роли въ ніесѣ не велики, но почти всѣ хоро
шо сдѣланы и рельефно выдаются передъ зри
телемъ. Р. Вольскій, въ роли Тихона, былъ 
бы вполнѣ удовлетворителенъ, но въ его игрѣ 
недоставало болѣе характерныхъ штриховъ для 
обрисовки завертѣвшагося, опустившагося ин
теллигентнаго человѣка. Г-жа Томсонъ, испол
няя роль молодой, неопытной, съ хорошимъ 
сердцемъ дѣвушки (Ольга), была очень недур
на. Исполненіе г. Немировымъ роли князя 
Льва было блѣдно; Г. Семашко-Орловъ провелъ 
свою маленькую роль ровно и безъ подчерки
ваній, которыя онъ иногда любить дѣлать въ 
своей игрѣ. Шутка „На рельсахъ“— изъ же
лѣзнодорожнаго быта,— пьеса въ 3-хъ актахъ, 
немного растянутая, и если написана затѣмъ, 
чтобы только посмѣшить публику, то цѣль ав
тора удалась плохо; въ пьесѣ много каррикатур- 
наго, но правды, соли и смѣху— немного. Бла
годаря игрѣ гг. Семашко-Орлова, Лидина, Не
мировой и Торцова— пьеска прошла довольно 
гладко, хотя Торцову слѣдуетъ разнообразить 
свою игру. — Драма „ Материнское благословеніе “ , 
поставленная 17 октября, —въ общемъ прошла 
гладко.— Драма Невѣжина „Вторая молодость11, 
поставленная въ среду, 18-го октября, какъ 
сообщаетъ та же газета, была исполнена съ 
участіемъ вновь прибывшаго актера г. Горина. 
Г. Горинъ имѣетъ сценическую наружность, 
звучный, громкій голосъ, но держится на сце
нѣ нѣсколько принужденно, по совсѣмъ сво
бодно; какъ актеръ, онъ ничѣмъ особеннымъ 
не выдѣляется между прочими первыми испол
нителями труппы. Въ драмѣ „Вторая молодость11, 
роль Готовцева проведена была г. Горинымъ 
блѣдно, безцвѣтно; игра его произвела мало 
впечатлѣнія. Въ четвергъ, 19-го октября, 
этотъ же актеръ игралъ въ драмѣ Писемскаго, 
«Горькая судьбина», роль Ананія Яковлева и 
былъ недуренъ только въ послѣднемъ 4 дѣй
ствіи, въ которомъ игралъ просто, естествен
но, съ чувствомъ; но въ остальныхъ трехъ 
актахъ, въ особенности въ нервомъ, — былъ 
слабъ. Игра г. Семашко-Орлова въ „Горькой 
судьбинѣ11 была очень характерна и правдива. 
Бурмистръ Калистратъ Григорьевъ, въ его ис
полненіи, вышелъ живымъ лицомъ. Вообще г.



Семашко, какъ актеръ, очень симпатиченъ. Г-жа 
Понизовская въ драмѣ „Вторая молодость“ , 
выказала много глубокаго горячаго чувства; въ 
„Горькой судьбинѣ" послѣднюю сцену 3-го ак
та г-жа Понизовская провела съ чрезвычайной 
энергіей, была необыкновенно реальна и произве
ла очень сильное впечатлѣніе на зрителей.— Въ 
пятницу 20-го октября, шла комедія „Свадьба 
Кречинскаго". Г. Горинъ, въ главной роли, иг
ралъ шаблонно, рутинно; комизмъ г. Лидина на
тянутый, поддѣльный; Гасплюевъ вышелъ пло
хой.— Спектакль 22-го октября прошелъ съ очень 
хорошимъ ансамблемъ. Выла поставлена комедія 
Островскаго „Послѣдняя жертва". Почти всѣ 
исполнители были безупречны. Только гг. Не
мировой и Симашко-Орлову можно сдѣлать за
мѣчаніе за нѣкоторый шаржъ, который они про
явили въ своемъ исполненіи; это немного ис
портило общее хорошее впечатлѣніе. Г. Горинъ 
на этотъ разъ прекрасно исполнилъ свое дѣло; 
роль Флора Федулыча онъ сыгралъ строго вы
держанно и до конца піссы не измѣнилъ ха
рактера дѣйствующаго лица; видно было, что 
исполнитель хорошо обдумалъ каждый выходъ, 
каждый жестъ, каждое движеніе. Г. Вольскій, 
изображая фата, безхарактернаго хлыща,— былъ 
очень типиченъ и тоже до конца отлично вы
держалъ свою далеко не симпатичную роль. 
Роль Глафиры очень шла г-жѣ Бурдиной, и 
она хорошо съ нею справилась. Г-жа Ііони- 
зовскал, игравшая главную женскую роль, про
вела ее прекрасно, въ общемъ, исполненіе піе- 
сы произвело сильное впечатлѣніе на зрителей, 
которыхъ въ этомъ спектаклѣ было очень мно
го.— Драма Островскаго „Гроза", поставленная 
въ городскомъ театрѣ 25 октября, въ аксес
суарномъ и срепетовочномъ отношеніяхъ про
шла, какъ сообщаетъ газета „Донъ44, довольно 
гладко. Главную роль Катерины исполняла г-жа 
Понизовская. На этотъ разъ игра ея произве
ла очень слабое впечатлѣніе; мѣстами холод
ность, пеэкспрессивность ея игры бросалась 
въ глаза. Г-жа Бурдина была недурна въ ро
ли Кабанихи. Но удачнѣе другихъ исполнилъ 
свою роль г. Семашко-Орловъ, изобразивъ образ
но и типично самодура купца Дикого. Коме
дія „Жаръ птица111, недурненькая піеса въ сце
ническомъ отношеніи, шла въ четвергъ, 26 ок
тября. Эта комедія уже шла въ этомъ сезонѣ, 
недѣли двѣ назадъ, и теперь, повторенная 
чрезъ такое непродолжительное время, при
влекла очень мало публики. Постановка такихъ 
ходульныхъ піесъ, какъ драма „Жидовка", сы
гранная 27 октября, положительно не можетъ 
привлечь въ театръ много публики, и админи
страція театра ошибается, думая такими драмами 
покрывать сборы. Подобныя піесы обыкновенно 
ставятся въ какіе-нибудь праздники. Объ испол
неніи и [іо спектакль 27 октября почти ничего 
нельзя сказать. Піеса срепетоваиа была порядоч

но; но необыкновенныя, нежизненныя, мѣстами 
сказочныя положенія дѣйствующихъ лицъ, только 
едва удовлетворительные обстановка и костюмы, 
не удовлетворили публику. — Спектакль 26-го 
октября былъ однимъ изъ удачнѣйшихъ съ на
чала зимняго сезона. Шла новая піеса Назарье- 
вой „Два полюса"', драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ. 
Женскія лица пьесы— живые люди, и авторъ 
съ особымъ знаніемъ человѣческаго сердца ко
пается въ женскихъ душахъ; мужскія лица пье
сы— манекены, говорящіе языкомъ газетъ и 
журналовъ. Исполненіе пьесы было ровное и 
живое. Г-жа Немирова-Ломанова, изображавшая 
Варенцову, прекрасно справилась съ нелегкой 
задачей передать типъ хорошенькой, живой, 
распущенной и кокетливой женщины. Г-жа Том
сонъ (Анюта) Дама другой, болѣе цѣльный 
типъ молодой дѣвушки, живущей сердцемъ и 
страдающей при видѣ легкомысленныхъ поступ
ковъ и слабости своего, жениха (г. Немировъ). 
Гг. Горина (Варенцовъ) и Вольскаго (худож
никъ Юринъ) грѣшно было бы упрекнуть въ 
чемъ-нибудь. Плоховатъ и безжизненъ былъ 
лишь г. Немировъ.-—Въ воскресенье, 29 октяб
ря, была поставлена драма „Сумасшествіе отъ 
любви14. Главную и нелегкую роль королевы 
исполняла г-жа Понизовская. Второй, третій 
н пятый акты прошли у нея довольно поря
дочно: въ игрѣ замѣчались и увлеченіе, и стра
сть, и чувство... тамъ же, гдѣ это дѣйствую
щее лицо является патріоткой, могучей вла
стительницею своего народа, —  у г-жи Пони- 
зовской многаго не хватало: отсутствіе долж
ной осанки, мѣстами нѣсколько грубоватый 
тембръ голоса, неподходящіе для королевы жес
ты, — все это, конечно, мѣшало удачному ис
полненію.

В Я Т К А .

24-го сентября здѣсь открылся, какъ сооб
щаетъ „Волжскій Вѣсти.",зимній театральный 
сезонъ товариществомъ опереточныхъ и драма
тическихъ артистовъ. Сезонъ былъ открытъ 
драмою г. Невѣжина „Вторая молодость". За
тѣмъ 26-го и 28-го были поставлены: драма 
„Цѣпи", кн. Сумбатова, и оперетка „Водяной 
дѣдушка Анаюнъ", Миллекера. Къ сожалѣнію, 
первое впечатлѣніе, произведенное обѣими труп
пами въ первые три спектакля на мѣстную 
публику, говоритъ газета,— далеко не благопрі
ятное по отношенію состава той и другой труппы, 
отличающихся не только недостаткомъ глав
ныхъ персонажей, но даже и полнымъ ихъ от
сутствіемъ, что, паприм., дѣлаетъ постановку 
драмъ невозможною и рискованною, и поста
новку опереттъ— неудовлетворительною. Един
ственною замѣтною силою въ составѣ драма
тической труппы является grande dame г-жа 
Вучетичъ-Пушкина. Однако, игра послѣдней,



въ общемъ довольно удовлетворительная, не 
можетъ обезпечить успѣхъ драмѣ, которая, 
благодаря отсутствію или недостаткамъ глав
ныхъ персонажей, волей-неволей должна будетъ 
скоро уступать мѣсто легкимъ комедіямъ и во
девилямъ, которые, по общему мнѣнію, одни 
только и по силамъ настоящему составу дра
матической труппы. Затѣмъ, что касается со
става опереточной труппы, то она состоитъ 
изъ тѣхъ же самыхъ лицъ, съ прибавленіемъ 
только двухъ опытныхъ пѣвцовъ, г-жи Стани
славской (сопрано) и г. Васильева (тенора), 
которые являются единственными „пѣвчими 
птичками11 среди своихъ собратовъ. Вполнѣ 
удовлетворительны хоръ и оркестръ.

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ .
Въ мѣстномъ музыкальномъ кружкѣ, въ ны

нѣшнемъ году должны состояться, кромѣ обыч
ныхъ, еще два юбилейныхъ вечера: одинъ по 
случаю празднованія двадцатипятилѣтняго юби
лея Рубинштейна, а другой въ день десятилѣт
няго юбилея самого кружка. Распорядителемъ 
юбилейныхъ спектаклей выбранъ П. Ф. Давы
довъ.

К А З А Н Ь .
Спектакли въ городскомъ театрѣ начались 

24  сентября. Для открытія сезона была по
ставлена комедія И. В. Самарина „Перемелет
ся— мука будетъ11. Затѣмъ были поставлены 
„Лѣсъ11 (2 раза), „Ревизоръ11, „Житейская 
школа“ , „Вѣтерокъ", „Уріель Акоста11, „Же
нитьба11, „Какъ поживешь, такъ и прослывешь11, 
„Вторая молодость11, „Цѣпи11. Антрепренеръ 
г. Серебряковъ. Составъ труппы: г-жи: Мазу- 
ровская, Днѣнрова-Мерцъ, Горская, Піунова, 
ІІІмидгофъ и Чекалова и гг. Литваревъ, Пе- 
соцкій, Максимовъ, Ильковъ, Тинскій, Макси
мовъ, Лирскій, Медвѣдевъ, Еастуновъ и Сте
пановъ. „Волжскій Вѣстникъ" сообщаетъ, что 
театръ, въ теченіе послѣдняго года заново 
оштукатуренный и выкрашенный но цементу, а 
также ремонтированный и внутри, получилъ 
на дняхъ и наружное украшеніе. На фронтонѣ 
зданія театра поставлены заказанныя въ Пе
тербургѣ скульптурныя украшенія, въ центрѣ 
которыхъ фигурируетъ статуя, изображающая 
музу съ поднятою надъ головою лирою. Всо это 
придало наружному фасу театра болѣе краси
вый и менѣе банальный видъ.

„Волж. Вѣстникъ" передаетъ, что въ ноя
брѣ мѣсяцѣ въ городскомъ театрѣ состоится 
бенефисъ артистки Е. В. Піуновой— ІІІмидгофъ, 
который совпадетъ съ юбилеемъ тридцатиняти- 
лѣтплго служенія почтенной артистки русской 
драматической сценѣ.— Въ декабрѣ мѣсяцѣ на

сценѣ городскаго театра предполагается поста
новка уже двадцать лѣтъ не дававшейся въ 
Казани трагедіи графа А. Н. Толстаго: „Смерть 
Іоанна Грознаго11. Для этой трагедіи дирекція 
предполагаетъ сдѣлать всю новую и исторически 
вѣрную обстановку. Въ воскресенье 22-го ок
тября, въ городскомъ театрѣ первый утренній 
спектакль по уменьшеннымъ цѣнамъ. Пойдетъ 
„Ревизоръ", Гоголя.

Во вторникъ, 24 октября, въ городскомъ те
атрѣ состоялся бенефисъ артиста 14. С. Песоц- 
каго. Шла комедія А- Н. Островскаго „На вся
каго мудреца довольно простоты11, которая, но 
словамъ „Волзкск. Вѣстника" прошла съ безу
коризненнымъ ансамблемъ. Самъ бенефиціантъ 
превосходно исполнилъ роль Глумова, еще разъ 
выказавъ себя умнымъ и опытнымъ актеромъ, 
способнымъ къ детальной разработкѣ поручае
мыхъ ему ролей и исполненнымъ сценическаго 
такта и чувства мѣры. Всѣ остальные испол
нители вполнѣ содѣйствовали успѣху спектакля, 
не выключая даже второстепенныхъ персона
жей. Особенно выдѣлялось исполненіе г-жи Піу- 
новой-Шмидгофъ (вдова Турусина), Мазурев
ской (Мамаева), и гг. Максимова (Мамаевъ) и 
Илькова (генералъ Крутицкій). Желательно на
дѣяться, что успѣхъ спектакля 24 октября по
будитъ дирекцію театра вспомнить незабвеннаго 
А. Н. Островскаго и чаще ставить его піесы.

К А Л У Г А .

Спектакли товарищества подъ управленіемъ 
г. Вибина и режиссерствомъ г. Брагина нача
лись 10 сентября. Составъ труппы и поста
новка плохи, сборы ничтожны. Полный сборъ 
далъ только первый спектакль, въ которомъ 
шла драма кн. Сумбатова „Дочь вѣка".

К І Е В Ъ .
Кіевское отдѣленіе Императорскаго Русскаго 

музыкальнаго общества, по словамъ кіевскихъ 
газетъ, подноситъ Антону Григорьевичу Рубин
штейну въ день его юбилея, 18 ноября, адресъ 
на пергаментѣ, разрисованномъ древнимъ ви
зантійскимъ орнаментомъ, по эскизу профессора
A. В. ІІрахова— мѣстнымъ художникомъ Шин
каренко. Адресъ помѣщенъ будетъ въ ларцѣ 
художественной работы, который заказанъ мо
сковскому фабриканту Постникову. Ларецъ дѣ
лается изъ чернаго дерева съ инкрустаціями 
изъ японской эмали и золоченной бронзы. Ри
сунки ларца и эмалей въ томъ же строго вы
полненномъ византійскомъ стилѣ составлены А.
B. IIраховымъ и художникомъ В. М. Васнецо
вымъ. Представителями кіевскаго отдѣленія для



поднесенія адреса и ларца избраны предсѣда
тель отдѣленія А. Н. Виноградскій и дирек
торъ училища В. В. Пухальскій.

На утверженіе министерства внутренихъ 
дѣлъ представленъ проектъ устава кіевскаго 
общества любителей музыки.

„Кіевлянинъ11 сообщаетъ, что проектъ со
оруженія въ Кіевѣ двухмилліоннаго опернаго 
театра будетъ доложенъ думѣ въ одномъ изъ 
ближайшихъ ея засѣданій. По этому проекту 
упраздняемый нынѣшній оперный театръ будетъ 
отданъ драмѣ, а роскошный новый оперный 
театръ будетъ сооруженъ на Бессарабскомъ ба
зарѣ.

К О С Т Р О М А .
Труппа подъ управленіемъ гг. Андронова и 

Кузнецова и режиссерствомъ г. Мартынова хо
рошо принята мѣстною публикой. Въ труппу 
входятъ: г-жи Левина, Катина и Добрынина и 
гг. Эльскій, Мартыновъ, Понормовъ-Сокольскій, 
Львовъ и Вестеръ. Сезонъ открылся 28 сен
тября пьесой И. Л. Щеглова „Въ горахъ Кав
каза11 .

К Р Е М Е Н Ч У Г Ъ .

Съ отъѣздомъ изъ Кременчуга цирка Труцци 
дѣла антрепризы мѣстнаго зимняго театра, какъ 
сообщаетъ „Южный край11, значительно попра
вились. TorAat какъ въ циркѣ Труцци было 
мною публики, въ театрѣ были сборы за спек
такль 10— 15 руб. Теперь же что ни спек
такль — театръ почти полонъ. Пьесы испол
няются добросовѣстно. Большимъ успѣхомъ поль
зуются г-жи Лаврова, Башинская и Ладина. 
Изъ мужскаго персонала пріобрѣли симпатію 
публики гг. Борисовъ, Ершовъ и Николаевъ. 
Преимущественно ставятся па сценѣ современ
ныя пьесы. На-дняхъ вводится въ театрѣ элек
трическое освѣщеніе. Театръ значительно под
новился. Въ декоративномъ отношеніи театръ 
тоже принялъ гораздо лучшій видъ.

К У Р С К Ъ .
Театръ Вт. Курскѣ находится въ рукахъ кон

курса по дѣламъ несостоятельнаго бывшаго ан
трепренера г. Марова, переговоры съ которымъ 
г. Картавова, желавшаго взять на себя антре
призу, не привели къ желаемымъ результатамъ. 
Вѣроятно въ этомъ сезонѣ въ Курскѣ не бу
детъ постоянной группы.

Н И Ж Н ІЙ -Н О В Г О Р О Д Ъ .
Въ театрѣ играетъ подъ управленіемъ г. Ан

дреева-Корсакова товарищество артистовъ, въ 
которое входятъ: г-жи Ларина, Трояновская,

Хвалынская, Бахметьева и Рославская, и гг. Ска
вронскій-Сафоновъ, Далидинъ, Вадимовъ и Та
маринъ. Сезонъ открылся 17 октября драмою. 
„На жизненномъ пиру11. Сборы порядочные.

Н И К О Л А Е В Ъ .
Владѣлецъ театра (бывшаго Русинова) А. А. 

Ковалевъ вошелъ, по словамъ «Южанина», въ. 
городскую управу съ ходатайствомъ о назна
ченіи коммиссіи для осмотра передѣланнаго имъ. 
театра. Перестройка театра почти окончена, и 
въ первыхъ числахъ ноября послѣдуетъ откры
тіе его спектаклемъ драматической труппы.

О Д Е С С А .
Р у с с к ій  те а т р ъ . 1 октября, какъ сообщаютъ 

«Одееск. Новости», начались гастроли извѣст
наго талантливаго артиста М. Т. Иванова-Ко- 
зельскаго. Публика встрѣтила любимаго гастро
лера залпомъ аішлодисментовъ. Г. Ивановъ-Ко- 
зельскій— одинъ изъ немногихъ представителей 
художественно-реалистическаго направленія. Въ. 
роли Бѣлугина (ком. «Женитьба Вѣлугина») 
артистъ пожинаетъ лавры въ теченіе длин
наго ряда лѣтъ. Жизненность и высокая прос
тота исполненія доведены имъ до полной иллю
зіи. Зритель созерцаетъ на сценѣ не актера,, 
норовящаго произвести эффектъ и сорвать аппло- 
дисментъ, а живое лицо, на долю котораго вы
пала нелегкая борьба изъ-за обладанія жен
щиною, любимой и рискованно играющей чужимъ 
чувствомъ. Необыкновенное самообладаніе— ха
рактерная и преобладающая черта Вѣлугина—  
мастерски и послѣдовательно проводится арти
стомъ. Въ исполненіи его обиліе оттѣнковъ н 
художественныхъ проявленій сдержанной вну
тренней борьбы, благодаря которой необразо
ванный, но честный, любящій и добрый Бѣлу- 
гинъ побѣждаетъ колеблющуюся жену и разы
грываетъ семейную драму самымъ отраднымъ 
образомъ. Во всей пьесѣ просвѣчивалъ и ярко 
сказался въ финалѣ ясный, чуткій и далеко не 
дюжинный умъ героя пьесы. Бытовыя черты и 
особенности обличья и характера Вѣлугина вос
производятся артистомъ художественно. Г-жа 
Лотаръ (жена Вѣлугина), мѣстами, произво
дила пріятное впечатлѣніе своею безъискус- 
ственною игрою. Г. Яновъ (Агишинъ) характеръ 
понялъ, но въ исполненіи его была большая 
доза, ходульности, дѣланности и рутинныхъ 
подчеркиваній. Г-жа Виноградова (мать Бѣлу- 
гнна) и г. Соколовъ (Бѣлугинъ —  отецъ) бы
ли подходящими партнерами гастролера.— 3-го 
октября шелъ «Гамлетъ» съ Ивановымъ - Ко
зельскимъ въ заглавной роли. По словамъ 
«Одесскихъ Новостей», г. Ивановъ-Козельскій,,



какъ Гамлетъ, не вполнѣ удовлетворилъ пуб
лику, въ особенности въ первомъ дѣйствіи, гдѣ 
онъ пересаливаетъ въ выраженіи сильнаго вол
ненія Гамлета. Въ дальнѣйшемъ развитіи пьесы, 
на ряду съ прекрасными, захватывающими чув
ство зрителя мѣстами, многое у него пропадаетъ, 
слова съѣдаются. «Выть или не быть» выхо
дитъ незамѣтнымъ и не производитъ должнаго 
впечатлѣнія. Офелія— г-жа Летаръ, была очень 
хороша. Остальные, по обыкновенію, не портили 
ансамбля, Лаертъ— г. Яновъ, даже вызывалъ 
не разъ апплодисменты. Публики было довольно. 
— 4 октября шла извѣстная пьеса «Кинъ или 
геній и безпутство». Въ заглавной роли артистъ 
Ивановъ-Козельскій былъ, какъ и слѣдовало 
ожидать, очень хорошъ и оригиналенъ. Луч
шими мѣстами въ его игрѣ были сцены въ та
вернѣ и въ уборной артиста. — Роль Франца 
Мора въ пьесѣ Шиллера «Разбойники» одес
скія газеты считаютъ одною изъ лучшихъ 
въ репертуарѣ артиста Иваиова-Козельскаго. 
Въ четвергъ, 5 октября, въ русскомъ те
атрѣ артистъ Ивановъ-Козельскій игралъ эту 
роль съ особеннымъ воодушевленіемъ. Артистъ 
не прибѣгалъ, какъ это дѣлаютъ другіе, къ 
гримму, чтобы подчеркнуть физическое урод
ство изображаемаго героя; онъ достигъ жела
тельнаго эффекта своей замѣчательной игрой. 
Монологъ, въ которомъ Францъ Моръ выска
зываетъ свою философію жизни, произнесенъ 
просто, безъ аффектаціи, и тѣмъ сильнѣе бы
ло впечатлѣніе. Но въ особенности замѣчатель
на была сцена испуга но снѣ. Въ этой сце
нѣ Ивановъ-Козельскій производилъ своей иг
рой сильное, неотразимое впечатлѣніе. Такой 
отдѣлки, такого тонкаго выраженія ощущеній, 
чувствованій мы давно уже не видали па сце
нѣ. Публика восторженно принимала артиста. 
— Старая пьеса «Семья преступника» смотрится 
на сценѣ съ интересомъ только лишь при ус
ловіи хорошей игры артистовъ. Въ понедѣль
никъ, 9 октября, въ Русскомъ театрѣ пьеса 
прошла очень хорошо. Само собою разумѣется, 
что главное вниманіе обращено было на игру 
г. Иваиова-Козельскаго, но и другіе артисты 
играли добросовѣстно. Очень хорошъ былъ, на
примѣръ, г. Смирновъ въ роли доктора, бла
городнаго благодѣтеля семьи преступника; на 
споемъ мѣстѣ была г-жа Медвѣдева въ роли 
матери, которая для благополучія своей доче
ри скрыла отъ нея свое знаніе и ухаживала 
за пей въ качествѣ гувернантки. Г. Соколовъ 
довольно типично изобразилъ монсиньора-мо- 
наха, г-жа Вѣриііа - Чужбинова въ маленькой 
роли наивной 16-лѣтней дѣвушки была очень 
замѣтна. У артиста Иваиова-Козельскаго пре
восходными вышли сцены, гдѣ приходилось 
показать энергію, страсть, глубочайшее горе, 
вообще сильныя волненія и ощущенія. Очень 
художественною вышла у г. Иванова-Козель-

скаго сцена съ дочерью въ послѣднемъ актѣ и 
объясненіе съ докторомъ. Сцена объясненія съ 
женой производитъ очень сильное впечатлѣніе. 
Спектакль вообще признаютъ вполнѣ удач
нымъ.— М. Т. Ивановъ-Козельскій имѣлъ, какъ 
сообщаютъ «Од. Нов.», громадный успѣхъ въ 
трагедіи Гуцкова «Уріэль Акоста»,поставлен
ной 12 октября. Мыслитель, новаторъ но убѣж
деніямъ, смѣло бросившій перчатку современ
ному ему еврейскому обществу, Уріэль въ ис
полненіи Козельскаго, говоритъ газета, былъ 
обаятельно симпатиченъ. Нужно, впрочемъ, ска
зать, что Уріэль, какъ мыслитель, былъ оттѣ
ненъ артистомъ лучше, чѣмъ Уріэль энтузіастъ 
— любовникъ, отдавшійся всѣми фибрами своей 
души страсти къ Юдифи. Эффектная сцена от
реченія въ синагогѣ, напоминающая классиче
ское «а все-таки она вертится» вызвала бу
рю апплодисментовъ. Часть этихъ апплоди- 
ементовъ должна быть отнесена и на долю ан
трепренера, содѣйствовавшаго успѣху этой сце
ны приглашеніемъ прекраснаго синагогальнаго 
хора. Финальный монологъ У ріала надъ тру
помъ Юдифи НТ) исполненіи Козельскаго зву
чалъ особенно торжественно: это было вдох
новенное проклятье обществу, преклоняюще
муся предъ златымъ кумиромъ, проклятіе от
цу, продавшему дочь, и жениху, купившему 
невѣсту. Г-жа Саблина-Дольскан оказалась очень 
милою Юдивыо. Слѣдовало, впрочемъ, ожи
дать встрѣтить въ исполнительницѣ Юдиѳи, 
выдающейся, гордой дѣвушкѣ, больше мощи 
и величія: вѣдь она достойная подруга Уріэ- 
ля! Хороши были также г - жа Стрѣлкова и 
г. Казанцевъ. Публики собралось немного.
— 16-го октября поставлена была драма Вл. Алек
сандрова «На жизненномъ пиру» съ г. Ивано- 
вымъ-Козельскимъ въ ролиХотнева. Пьеса сама 
но себѣ бездарная, но полна драматическихъ 
эффектовъ, часто несогласныхъ съ жизненной 
правдой; г. Ивановъ-Козельскій, но словамъ 
«Одесскаго Вѣстника», былъ прекрасенъ въ сво
ей роли; безъ дѣланныхъ эффектовъ, безъ шар
жа, довелъ онъ свою роль до конца и вызвалъ 
вполнѣ заслуженное, продолжительное, шумное 
одобреніе зрителей. Г-жа Летаръ играла также 
очень хорошо, чего нельзя сказать о г. Яновѣ, 
безпрестанно впадающемъ въ шаржъ и тѣмъ на- 
рушагощемъ впечатлѣніе общаго хода пьесы. Бе
нефиціантъ, г. Казанцевъ, былъ нездоровъ и съ 
трудомъ игралъ свою роль.— Въ пьесѣ «Горе- 
Злосчастіе», забитаго и несчастнаго чиновника 
Рожнова игралъ Ивановъ-Козельскій,— тины эти 
изображаются артистомъ всегда хорошо. Управ
ляющаго палатой игралъ г. Казанцевъ; въ этой 
роли есть эффектный монологъ, въ первомъ ак
тѣ; г. Казанцевъ исполнилъ его прекрасно. Слѣ
дуетъ отмѣтить игру г-жи Летаръ и г. Соколова. 
Пьеса вообще прошла очень оживленно.—  Въ 
драмѣ «Вторая молодость», И.М.Невѣжина,жен



скій персоналъ пожиналъ лавры. Г-жа Саблина- 
Дольская ('Готовцева) производила сильное впе
чатлѣніе безыскусственною и прочувствованною 
игрою. Г-жа Летаръ очень хороша была въ роли 
учительницы Телѣгиной. Заслуживаетъ также 
похвалы г-жа Таманцева, вполнѣ справившая
ся съ ролью подруги Готовцевой, живой, легко
мысленной и болтливой женщины.— Драма «Убій
ство Коверлей», по словамъ «Одесскаго Вѣст
ника», привлекла въ Русскій театръ, 22-го 
октября, въ воскресенье, много публики. Ника
кихъ художественныхъ достоинствъ въ этой пьесѣ 
нѣтъ, но есть нѣсколько эффектныхъ сценъ, 
дающихъ возможность артистамъ овладѣть вни
маніемъ публики. Г. Яновъ игралъ главную 
роль— Артура Гордона, двойника сэра Рожера. 
Многія сцены прошли у г. Янова очень хорошо, 
и публика награждала артиста дружными анпло- 
дисментами. Особенно въ послѣдней сценѣ, когда, 
разсказывается, что мнимый сэръ Рожеръ есть 
никто иной, какъ его убійца Артуръ Гордонъ— 
г. Яновъ производилъ впечатлѣніе своей игрой. 
«Вѣстникъ» отмѣчаетъ также игру г-жи Сабли- 
ной-Дольской, въ роли жены А. Гордона, и игру 
г-жи Медвѣдевой въ роли матери Гордона.—  
«Бѣлый генералъ»— новая историческая пьеса—  
нуждается въ большой сценѣ и блестящей по
становкѣ. Пьеса скомпанована изъ эпизодовъ 
минувшей русско-турецкой войны. Главную роль 
играютъ въ ней «братушки» (болгары) и рус
скіе солдатики. На маленькой сценѣ Русскаго 
театра, какъ сообщаютъ мѣстныя газеты, въ 
отношеніи обстановки не было ничего эффект
наго и привлекательнаго. Пьеса но удовлетво
рила даже любителей воскресныхъ зрѣлищъ, раз
считывавшихъ па ослѣпительный блескъ и по
трясающія сцены. Нельзя, впрочемъ, не отмѣтить 
удачнаго исполненія ролей нѣкоторыми артиста
ми. Г. Соколовъ былъ типиченъ въ роли стараго 
фельдфебеля Прокофьева. Оживляли также сцену 
г-яса Таманцева (Степанова) и г. Смирновъ (Па
велъ).— Въ лицѣ К. С. Суревичъ, драматическая 
труппа пріобрѣла по словамъ „Одесск. Новостей" 
способную, умную и опытную актрису, довед
шую сценическую технику до извѣстной степе
ни законченности. Но, отдавая ей долясное, 
нельзя признать, чтобы роль Маргариты Готье 
(„Какъ поживешь, такъ и прослывешь"), была 
выполнена сю но замыслу автора. Г-жа Суре
вичъ не производила того впечатлѣнія, кото
рое должна бы произвести исполнительница, 
принявшая на себя роль такой женщины, воз
вышенной и недюжинной натуры. Обаянія и 
огонька Маргариты не было въ ея исполненіи. 
Артистка почти до конца изображала нросто- 
на-просто добрую и заурядную женщину, ко
котку высшаго полета, озадаченную и сбитую 
неожиданной настоящею любовью. Ни оттѣнен
ной грустью задушевности Маргариты при пер
выхъ ея встрѣчахъ съ Арманомъ, ни смущенія

и глубокаго горя ея въ сценѣ съ отцемъ Ар
мана, ни сдержанной внутренней борьбы и вол
ненія при разставаніи на вѣки съ любимымъ 
человѣкомъ—ничего подобнаго не было въ испол
неніи артистки. Она монотонно, хотя и толково, 
читала роль, педантически придерживаясь упро
щеннаго метода. Въ послѣднемъ актѣ, въ осо
бенности въ минуты агоніи, у артистки было 
двѣ— три вспышки, два— три душевныхъ дви
женія, правдивость которыхъ тронула чуткихъ 
зрителей. Г. Яновъ (Арманъ) справился съ 
ролью и провелъ ее очень недурно.

Талантливый артистъ М. Т. Ивановъ-Ко
зельскій, гастролировавшій недавно въ Одессѣ, 
съ большимъ трудомъ, какъ оказывается, занялъ 
свое почетное мѣсто въ ряду выдающихся арти
стовъ. По словамъ «Кіевскаго Слова», первые 
шаги его на этомъ пути были далеко неудач
ны. Въ началѣ своей артистической дѣятель
ности онъ былъ застѣнчивъ и страшно трусилъ. 
Его феноменальная трусость на сценѣ могла рав
няться развѣ только его упорной любви и при
вязанности къ этой же сценѣ. Благодаря этой 
трусости, ему три года систематически отказы
вали послѣ его первой попытки выступить 
на сцену. Впервые онъ поступилъ въ Кіевѣ 
въ драматическую труппу Новикова за 15 р. 
въ мѣсяцъ (эго было лѣтъ 20 тому назадъ); 
шло «Черное пятно» (комедія). Ивановъ-Ко- 
зельскій долженъ былъ на сценѣ сказать нѣ
сколько словъ другому актеру (Лазареву); но 
эта масса публики и все окружающее на него 
такъ подѣйствовали, что онъ окончательно рас
терялся: стоитъ и ничего не говоритъ. Къ до
вершенію бѣды дѣйствіе происходитъ въ саду, 
а когда Лазаревъ, не удостоившись словечка 
отъ своего молодаго товарища, наконецъ гово
ритъ ему; «ступай», онъ, испуганный и блѣд
ный, натолкнулся на кусты, опрокинулъ ихъ, 
надѣлалъ страшную суматоху на сценѣ. За та
кое геройство послѣдовала, конечно, чистая от
ставка. Въ новой труппѣ, въ которую онъ по
ступилъ, съ нимъ повторилась такая исторія: 
Шла пьеса «Русскій человѣкъ добро помнитъ». 
Дали ему роль безъ словъ, въ числѣ дворни: 
надо было только обнять и расцѣловать акте
ра Виноградова. ІГо Иваиовъ-Козельскій страш
но любилъ этого Виноградова, и такъ крѣпко 
обнялъ и расцѣловалъ его, что оторвалъ ему 
половину искусственной бороды. Не замѣтивъ 
этого казуса и въ восторгѣ отъ перваго бле
стящаго «успѣха» въ исполненіи своей нѣмой 
роли, онъ спокойно ушелъ домой, не обративъ 
вниманія на шумъ и гамъ, который поднялся 
на сценѣ. На второй день шло «Доходное мѣ
сто». Козельскому дали роль одного изъ без
словесныхъ чиновниковъ въ трактирѣ. Но когда 
онъ явился на репетицію и его увидѣлъ Вино
градовъ, послѣдній, указывая на него пальцемъ,



закричалъ: «уберите его, ради всѣхъ святыхъ, 
уберите его, а то стащитъ съ меня парикъ, 
непремѣнно стащитъ; такъ ради Бога уберите 
его!». Ну, и убрали. Но всѣ эти неудачи по
служили Козельскому только въ пользу, ибо 
дали ему толчокъ серьезнѣе смотрѣть на свое 
дѣло. Интересенъ взглядъ Козельскаго на га
строли. Гастроли, говоритъ онъ, прежде всего 
выгодны, но это еще не единственное преиму
щество гастролей предъ постоянной службой, 
хотя бы въ лучшей труппѣ. Ничто такъ не 
деморализуетъ силы и талантъ актера, какъ 
сознаніе, что онъ постоянно выступаетъ передъ 
одной и той же публикой. Никакихъ импуль
совъ отличаться предъ новыми зрителями и услы
шать новую оцѣнку. Другое дѣло гастроли: 
каждый новый городъ даетъ новый источ
никъ энергіи, новый подъемъ духа выступать 
во всемъ вооруженіи своихъ силъ предъ незна
комыми зрителями. Если же являешься въ ка- 
кой-нибудь городъ вторично, черезъ два-три- 
четыре года,— здѣсь опять-таки обидное созна
ніе, что могутъ сказать: „ты отсталъ“ — служитъ 
новымъ побудителемъ усердно работать и со
брать всѣ свои силы, чтобы остаться вѣрнымъ 
своему «я».

Въ городскомъ театрѣ, какъ сообщаетъ 
«Одес. Вѣстникъ», поставленъ первый въ ны
нѣшнемъ сезонѣ, извѣстный одессистамъ балетъ 
«Брама». Газета отдастъ справедливость г. Сѣто- 
ву, что балетъ этотъ поставленъ съ роскошью 
и хореграфическими талантами, не уступающи
ми любой сценѣ. Декораціи и костюмы свѣжи, 
изящны и роскошны, кордебалетъ обширенъ и 
прекрасно съиграпъ. Первая балерина г-жа Бел
ла явилась достойной соперницей г-жи Цукки. 
Сдержанный пріемъ, оказанный на первыхъ по
рахъ новой балеринѣ, разразился громомъ руко
плесканій послѣ чуднаго выполненія сю на пу
антахъ восточнаго вальса «l’estasi». Такой же 
восторгъ опа вызвала и въ «passo а due», ко
торый она протапцовала вмѣстѣ съ г. Саракко. 
Вообще г-жу Беллу надо отнести къ звѣздамъ 
первой величины въ сферѣ хореографическаго 
искусства. Нельзя умолчать о г-жѣ Сакки, 
весьма изящно выполнившей роль Нафереси и 
не разъ вызвавшей рукоплесканія зрителей. Пер
вая мимистка г-жа Чеккарели обладаетъ впол
нѣ сценичной наружностью. Самъ г. Саракко, 
искусству котораго одесситы обязаны такой бле
стящей постановкой балета, игралъ роль Бра
мы и провелъ ее прекрасно. Остальные способ
ствовали ансамблю.

—  Въ состоявшемся засѣданіи правленія одес
скаго отдѣленія Императорскаго русскаго музы
кальнаго общества постановлено, что чествова
ніе пятидесятилѣтняго юбилея композитора Л. I'. 
Губинштейна продолжится два дня; въ первый

день, 18-го ноября, въ городскомъ театрѣ, при 
участіи опернаго оркестра, усиленнаго любите
лями, и хоровъ опернаго, музыкальныхъ классовъ 
и музыкальнаго общества, подъ управленіемъ ба
рона Каульбарса, состоится коицертъ-моистръ 
изъ произведеній юбиляра, написанныхъ въ раз
личные періоды его композиторской дѣятельности. 
Въ концертѣ этомъ, между прочимъ, будутъ 
исполнены: оркестромъ — увертюра изъ оперы 
„Дмитрій Донской'1,— юношескаго произведенія 
А. I1., и симфонія „Океанъ1'; соединенными хо
рами — избранныя мѣста изъ ораторіи „Вави
лонское столпотвореніе"; директоромъ музыкаль
ныхъ классовъ г. Климовымъ— четвертый кон
цертъ для фортепіано съ оркестромъ и т. д. 
Предполагается также участіе гг. Пипьялоза и 
Джіаннини, которые пропоютъ нѣсколько арій, 
въ томъ числѣ изъ „Нерона". Передъ началомъ 
концерта на сценѣ театра будетъ установленъ 
среди зелени и цвѣтовъ бюстъ юбиляра. Во 
второй день, 19-го, состоится музыкальный ве
черъ въ помѣщеніи классовъ. На вечерѣ этомъ, 
исключительно учениками и ученицами клас
совъ, будутъ исполнены на различныхъ инстру
ментахъ и пропѣты выдающіяся произведенія 
А. Г. Отъ дирекціи отдѣленія отправится въ 
Петербургъ депутація для поднесенія юбиляру 
адреса; а въ день юбилея будутъ посланы при
вѣтственныя телеграммы.

Концертъ молодой піанистки Маріи Пантееъ, 
состоявшійся въ залѣ Гармонія, привлекъ не 
особенно многочисленную публику. Г-жа Пан- 
тесъ прекрасной школы піанистка, она облада
етъ прекрасной техникой, и исполненіе ея весьма 
характерно.

О Р Е Н Б У Р Г Ъ .
Зимній театральный сезонъ открылся, какъ 

сообщаетъ корреспондентъ «Волжскаго Вѣст
ника», 21 сентября, драмою Дюма «Какъ по
живешь, такъ и прослывешь», съ г-жей Ков- 
ровой-Брянской въ главной роли, а въ заклю
ченіе была поставлена жанровая картинка Ста- 
ховича «Ночное». Голь Маргариты Готье г-жа 
Коврова-Брянская провела весьма удовлетво
рительно. Голь Армана Дюваль игралъ г-нъ 
Струйскій» Остальные исполнители почти не
были замѣтны, при томъ плохо срепетова- 
лиеь. Второй спектакль, данный 22 сентября, 
въ которомъ шли: «Испорченная жизнь», Чер
нышева, и комедія «Доноры до времени», Гарт
мана, прошелъ немного лучше 1-го, какъ по ис
полненію, такъ п но ансамблю, но при сравни
тельно мизерномъ сборѣ (около 180 р .) . Въ 
пьесѣ «Испорченная жизнь» былъ весьма ти
пиченъ г. Кирсановъ въ роли Курчаева, ко
торую онъ провелъ обдуманно, съ чувствомъ 
и съ толкомъ. Весьма недурно провели также



роли г-жа Брянская-Коврова, игравшая жену 
Курчаева, и г. Яковлевъ, игравшій Делаитор- 
скаго.

П Е Р М Ь .
15 сентября начался, какъ сообщаетъ «Ека

теринбургская Недѣля», театральный сезонъ. 
Не смотря на то, что труппа, составленная 11. II. 
Медвѣдевымъ не блещетъ первоклассными та
лантами—ибо это является въ настоящее вре
мя «оскудѣнія» почти недостижимымъ, въ осо
бенности для такого маленькаго, съ ничтож
ными сборами въ 2 0 — 22 тысячи за сезонъ, 
города, какъ Пермь, — все же, всѣ исполнен
ныя до сихъ поръ пьесы: «Каширская стари
на», «На лонѣ природы», «Соколы и вороны», 
«Лѣсъ», прошли, если не вполнѣ художествен
но тонко въ нѣкоторыхъ частностяхъ, то въ 
общемъ прошли, гладко, съ хорошимъ ансам
блемъ. Если мало было выдающихся, всецѣло 
захватывающихъ зрителя моментовъ, то и мѣстъ 
испорченныхъ, искаженныхъ въ исполненіи ни 
въ одной пьесѣ не было. Оркестръ, который 
нравился публикѣ лѣтомъ, въ настоящее вре
мя, послѣ нѣкоторыхъ перемѣнъ, сталъ еще 
лучше. Послѣ вышеперечисленныхъ пьесъ пой
дутъ: «Вторая молодость», «Жизнь за мгно
веніе», «Хрущовскіе помѣщики», «Цѣпи» и 
«Ивановъ». Сборы пи въ одномъ спектаклѣ не 
достигали 200 руб.

П О Л Т А В А .
«Южному Краю» пишутъ, что 29-го сен

тября состоялся бенефисъ г-жи Заньковецкой, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ прощальный спектакль го
стившаго въ Полтавѣ почти мѣсяцъ товари
щества русско-малорусскихъ артистовъ, съ г. 
Садовскимъ во главѣ. Въ продолженіе цѣлаго 
мѣсяца все вниманіе Полтавы было сосредото
чено на спектакляхъ товарищества, которые со
ставили событіе для Полтавы, злобу дня,— 
явились свѣтлымъ лучемъ, освѣтившимъ и 
согрѣвшимъ скучную, тоскливую, будничную 
жизнь. Вездѣ только и разговоровъ было, что 
о театрѣ, который каждый вечеръ не могъ вмѣ
стить желающихъ попасть въ него.

С А Р А Т О В Ъ .
2-го октября, въ городскомъ театрѣ была 

дана пьеса г. Ііінажипскаго „Маіорша“ съ г-жой 
Шебуевой въ заглавной роли, Г. Костюковымъ 
въ роли мельника Корягина, г-жей Лариной—  
мельничихи, г. Лавровымъ— Сладнева, г. Шеи
нымъ — Тиши Любавина, г. Горинымъ-І'оряино- 
вымъ— художника Волгина, г. Красовскимъ— 
маіора и г. Протасовымъ деныцика.—  Комедія 
г. Ѳедотова „Хрущевскіе помѣщики", постав

ленная 4 октября, могла бы, по словамъ „Са- 
рат. Листка", идти съ большимъ успѣхомъ, 
если бы была старательнѣе разучена и срепе- 
тована. Между прочимъ, вслѣдствіе нетвердаго 
знанія роли Акима (главной роли въ пьесѣ) 
г. Лавровымъ, заключительный монологъ, кото
рымъ заканчивается пьеса, у него совсѣмъ про
палъ. Конецъ пьесы, такимъ образомъ, вышелъ 
блѣднымъ, а могъ бы быть инымъ... Отдѣльныя 
забавныя сцены исполнены были хорошо и вы
зывали несмолкаемый смѣхъ публики. Если при 
ежедневно новыхъ пьесахъ артисты не успѣ
ваютъ учить роли, то лучше и даже выгоднѣе 
для самого товарищества пропустить одинъ день 
въ недѣлю, чѣмъ такъ ставить пьесы.— 20-го 
октября, въ бенефисъ г. Протасова, шла пьеса 
г-жи Назарьевой „Тревожное счастіе". Роль 
Ольги исполняла г-жа Шебуева. У нея было 
нѣсколько недурныхъ мѣстъ.— Семья преступ
ника, говоритъ „Оарат. Листокъ", конечно, 
не принадлежитъ къ тѣмъ пьесамъ, которыя не 
старѣются: и тенденція, и сюжетъ ея давно 
узко потеряли свою свѣэкесть и драма Джіако- 
метти, нѣкогда производившая на русскую пуб
лику сильное впечатлѣніе, теперь перешла въ 
разрядъ избитыхъ мелодрамъ. Но талантливые 
гастролеры чувствуютъ пристрастіе къ этой 
пьесѣ, такъ какъ роль Коррадо всегда можетъ 
служить оселкомъ для оцѣнки силъ драмати
ческаго артиста. Нея эта роль состоитъ изъ 
массы драматическихъ моментовъ, и даровитому 
артисту представляется возмозкность изобразить 
художественный типъ пылкаго южанина (италь
янца), сердце котораго разрывается въ клочки 
отъ обуревающихъ его страстей, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ проявить искры артистическаго огня. Г. 
Вильде избралъ роль Коррадо для своего га
строльнаго дебюта, состоявшагося въ воскре
сенье 22-го октября,— но славы себѣ этимъ не 
прибавилъ. Г. Вильде— старый, опытный артистъ, 
изъ тѣхъ, къ которымъ прибавляютъ эпитеты 
„почтенный" и „заслуженный"; но на обиліе 
таланта и артистическаго вдохновенія онъ пре
тендовать не можетъ, и роль Коррадо, требу
ющая богатыхъ внѣшнихъ данныхъ и много 
огня и нервности, ему не но силамъ. Объ игрѣ, 
какъ и о литературѣ, можно сказать, что вся
кій родъ игры хорошъ, кромѣ скучнаго: г. Вильде 
въ роли Коррадо былъ, по мнѣнію газеты, 
именно скученъ. Однообразіе жестовъ, отсутствіе 
нервной жизни въ лицѣ и— что самое главное— 
отсутствіе гибкости и нѣжныхъ переливовъ въ 
голосѣ не позволили артисту выдвинуть самую 
суть роли Коррадо— темпераментъ. Неудобная 
сторона всякихъ гастролей заключается въ 
томъ, что, принижая артистовъ, за счетъ ко
торыхъ выдвигается гастролеръ, онѣ нарушаютъ 
ансамбль. Этого нельзя сказать по отношенію 
къ гастрольному дебюту г. Вильде: онъ себя 
пе выдвинулъ, никого не згтмилъ и ансамбля



не нарушилъ. Возьмите, напр., г. Костюкова: 
ни фатоватое лицо его, ни гримировка, ни ма
нера рѣчи, ничто, словомъ, не соотвѣтствовало 
меланхолически - сосредоточенному, спокойному 
характеру философа-доктора Пальміери, въ ко
торомъ авторъ изобразилъ антитезу Коррадо, 
если только разсудочность можетъ служить 
антитезой темпераменту. И, однако, г. Костю
ковъ, исполнявшій роль Пальміера, не ударилъ 
лицомъ въ грязь передъ г. Вильде; въ нѣко
торыхъ мѣстахъ онъ даже отодвигалъ послѣд
няго на второй планъ. О г-жѣ Романовской и 
говорить нечего: несмотря на то, что и ей 
молено бы сдѣлать нѣкоторыя замѣчанія но по
воду исполненія ею роли Розаліи, гастролеръ 
не былъ въ силахъ стушевать ея игру. Даже 
злой монсиньоръ въ образѣ г. Вехтера не былъ 
затертъ вполнѣ. Остальные исполнители были 
весьма приличны. Въ общемъ, прибавляетъ га
зета, если отрѣшиться отъ тѣхъ желаній и тре
бованій, которыя обыкновенно предъявляются къ 
„извѣстнымъ“ гастролерамъ, пьеса прошла вовсе 
не дурно, благодаря болѣе или менѣе ровной игрѣ 
артистовъ.— Водевильчикъ „Сумасшедшая акт
риса или женихъ и хлороформъ" много смѣ
шилъ публику; но у нѣкоторыхъ артистовъ отъ 
забавнаго къ балаганному — всего одинъ шагъ, 
что и доказала г-жа Семенова въ упомянутомъ во
девилѣ.— Второй гастрольный дебютъ г. Вильде, 
сообщаетъ та же газета, окончательно выяснилъ 
силы и способности московскаго артиста. На 
этотъ разъ г. Вильде выступилъ въ благодарной 
ролиНесчастливцева («Лѣсъ» Островскаго)',роль 
Несчастливцева г. Вильде удалось сыграть много 
лучше, чѣмъ роль Коррадо, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
исполненіе ея убѣдило, что г. Вильде, хотя 
и умный актеръ, но вовсе не драматическій. И въ 
Коррадо, и въ Несчастливцевѣ прежде всего ви
денъ былъ самъ г. Вильде. Образъ Аркашки 
Очастливцева принялъ водевильный характеръ 
въ исполненіи г. Горина-Горяйнова. Нельзя ска
зать, чтобы г. Горинъ-Горяйновъ совсѣмъ не ду
малъ надъ ролью Аркашки; онъ, видимо, даже хо
тѣлъ сдѣлать изъ нея нѣчто, но очень скоро 
поддался на смѣхъ толпы и сталъ впадать въ 
непростительный для серьезнаго артиста шаржъ. 
Остальные исполнители были очень недурны. Г-жа 
Щербакова очень мило и просто провела роль 
Аксюши. Только артисткѣ слѣдовало бы про
явить больше жизни въ лицѣ и вложить хоть 
капельку ироніи въ репликахъ Аксюши съ Раисой 
Павловной. Г-жа Звѣрева была бы вполнѣ хо
рошей Гурмыжской, еслибъ получше знала роль. 
Г-жѣ Семеновой въ роли ключницы и прижи
валки У литы можно сдѣлать не мало упрековъ, 
и изъ нихъ главный тотъ, что она, въ угоду 
вкусамъ райка, прибѣгаетъ часто къ неумѣст
нымъ подчеркиваніямъ и даже подмигиваньямъ. 
Жалко, очень жалко видѣть, прибавляетъ га
зета, когда артистъ подлаживается къ публикѣ.

Неужели артисты не понимаютъ, что та-же 
публика, которая, подъ вліяніемъ рефлективныхъ 
движеній, апилодируетъ и балаганной выходкѣ, 
потомъ, въ спокойномъ состояніи, осудитъ ар
тиста, впавшаго въ шаржъ. Какой же разсчетъ 
жертвовать прочной славой для десятка лиш
нихъ хлопковъ? Гг. Лавровъ, Протасовъ, Шеинъ 
и др. исполнители вполнѣ поддерживали ан
самбль, благодаря которому пьеса прошла до
вольно оживленно и весело.— Въ бенефисъ г. 
Вехтера, какъ сообщаетъ «Саратовскій Днев
никъ», была поставлена трагедія «Отелло», 
заглавную роль въ которой исполнялъ самъ 
бенефиціантъ. У г. Вехтера слишкомъ слабъ го
лосъ и его не хватаетъ въ сильныхъ драмати
ческихъ мѣстахъ, —онъ задыхается и этимъ про
изводитъ непріятное впечатлѣніе на зрителей. 
Многія фразы н отдѣльныя слова г. Вехтеръ пов
торяетъ по нѣсколько разъ, желая этимъ уси
лить свою игру, но получается совершенно об
ратное; въ его игрѣ слишкомъ много ненужныхъ 
жестовъ, которые только портили его игру. Г. 
Костюковъ очень недурно исполнилъ роль Нго. 
Ему можно сдѣлать только одинъ упрекъ— не
достаточно гладкую читку стиховъ, чѣмъ, впро
чемъ, страдаютъ вообще и всѣ остальные ис
полнители, за исключеніемъ г-жъ Шебуевой и 
Щербаковой. Г-жа Шсбусва (Эмилія) б ,іла очень 
хороша и послѣднюю сцену 5-го акта провела 
съ душой, чего, къ несчастію, нельзя сказать 
объ игрѣ г-жи Щербаковой.— Въ заключеніе шла 
комедія г. Чехова «Медвѣдь», которая, благодаря 
игрѣ г-жи Романовской и г. Костюкова, прош
ла очень живо и смотрѣлась публикой съ удо
вольствіемъ. Публики было очень мало. Вообще 
какъ то бенефисы посѣщаются плохо. Галерка, 
но обыкновенію, увлекалась трагедіей, какъ ни 
была она плохо исполнена, и въ сценѣ, когда 
Яго говоритъ Отелло о платкѣ, сверху послы
шался женскій голосъ, пославшій но адресу Яго 
эпитетъ— «мерзавецъ...»

—  Новая пьеса г. Салова— «Золотая рыбка», 
поставленная 27-го октября, была, по словамъ 
«Сарат. Ди.», разыграна прекрасно. Г. Горинъ- 
Горяйновъ (Разцвѣталовъ) передалъ типъ сель
скаго прощалыги-адвоката съ глубокимъ комиз
момъ и реальностью. Г. Протасовъ (стариненъ 
сапожникъ, ухаживающій за Ульяной) явился на 
сцену прямо изъ деревни, изъ-за сапожной ко
лодки, на которой онъ чинилъ Каталину сапо
ги, и показался зрителямъ во всей своей непо
дражаемой простотѣ. Г-жа Шебуева въ роли бой
кой сельской барышни, вышедшей изъ возраста 
дѣвичьихъ грезъ (ей 25 лѣтъ) и желающей по
теплѣе пристроиться къ солидному жениху,по
казала всѣ богатства своего артистическаго да
рованія и создала изъ Калеріи Ивановны впол
нѣ законченный типъ. Г-жа Семенова отнеслась 
къ своей роли (Ульяны) такъ-же вполнѣ добро



совѣстно. Одинъ г. Костюковъ взялся не за свое 
дѣло. Къ заключеніе шла комедія въ 2-хъ дѣй
ствіяхъ— «Домовой шалитъ». Въ этой комедіи 
такъ же выведенъ типъ «бойкой барышни», «ми
лаго вѣтрогона >, симпатичнѣйшаго бѣсенка, въ 
котораго вы влюбляетесь съ перваго появленія 
его на сценѣ и искренно жалѣете, что онъ рано 
уходитъ съ нея. Г-жа Щербакова исполнила роль 
этого бѣсенка съ завиднымъ успѣхомъ: послѣ 
перваго акта артистку вызвали пять разъ.

То обстоятельство, что „общедоступные", т.-е. 
дешевые спектакли посѣщаются большимъ, срав
нительно, числомъ публики— ясно подсказываетъ, 
говоритъ „Сарат. Дневп.", потребность именно 
въ дешевомъ театрѣ, и товарищество ничего не 
теряетъ, увеличивъ число общедоступныхъ спек
таклей: лучше взять порядочный сборъ но де
шевымъ цѣнамъ, чѣмъ плохой— по обыкновен
нымъ.

СЕВА СТО П О ЛЬ.
Въ субботу, 21-го октября, въ севастопольскомъ 

артистическомъ кружкѣ состоялось годичное со
браніе; былъ прочитанъ обзоръ годичной дѣятель
ности кружка, изъ котораго выяснилось, что въ 
продолженіи минувшаго сезона 1888/89 г- было по
ставлено 17 драматическихъ и музыкально-драма
тическихъ вечеровъ, совмѣстно съ городскимъ со
браніемъ, шесть вечеровъ исключительно артисти
ческаго кружка и одинъ спектакль съ благотвори
тельною цѣлью. По отчету за истекшій годъ, въ 
приходѣ 2.291 р.55 к., а въ расходѣ 1.391 р. 4 к., 
остатокъ къ 15-му октября—900 р. 51 к. Составъ 
комитета, за весьма небольшими исключеніями, ос
тался тотъ же самый, а именно: предсѣдателемъ 
И. М. Собецкій, казначеемъ г.Раканье,секретаремъ 
г. Вагановскій, библіотекаремъ г. Вуколовъ, завѣ
дующимъ имуществомъ гр. Люксембургъ и чле
нами комитета гг. Разумный и Даниловъ.

С И М Ф ЕРО П О Л Ь.
Въ товарищество артистовъ симферополь

скаго театра входятъ: гг. Степнякъ, Матуке- 
вичъ, Тамара, Славина, Александровъ и Кар
ской. По опубликованному товариществомъ въ 
газетѣ «Крымъ» отчету съ 17 сентября по 17 
октября поступило въ кассу 1539 р. 85 к ., 
расхода было 1540 р. 83 к ., въ томъ числѣ 
выдано товариществу— 622 р. 52 к.

Въ четвергъ, 26 октября,состоялось, какъ 
сообщаетъ «Крымскій Вѣстникъ», первое пред
ставленіе товарищества малорусскихъ артис
товъ йодъ управленіемъ М. Л. Кропивішцкаго. 
Для перваго спектакля поставлена была дра
ма г. Кропивиицкаго «Доки сонце зійде, роса 
очи выисть». Театръ былъ совершенно полонъ, 
и артистамъ оказанъ очень хорошій пріемъ. 
Г-нъ Кроиившіцкій пріобрѣлъ себѣ въ Россіи 
громкое имя и вполнѣ заслуженную славу не 
только какъ высоко-талантливый артистъ-ху

дожникъ, но и какъ малорусскій писатель, а так
же какъ организаторъ малороссійскихъ труппъ. 
Выступивъ въ первомъ спектаклѣ, въ своей 
собственной пьесѣ въ 2-хъ роляхъ, — помѣ
щика Воронова и крестьянина (отставиаго сол
дата) Максима Хвортуна, — г. Кроиивницкій 
сразу завоевалъ себѣ симпатію публики своей 
превосходной, высоко-художественной и осмы
сленной игрой. Крупный успѣхъ имѣли въ этотъ 
вечеръ также г-жа Затыркевичъ въ роли за
вистливой іі мстительной Текли, г-жа Ли- 
ницкая въ роли Оксаны, г. Сусловъ въ роли 
студента Горнова, г. Левицкій въ роли сапож
наго мастера, Гордія ІІоваренко, и, наконецъ, 
г. Карпенко въ роли помѣщичьяго сына, Бо
риса. Хорошъ былъ во второстепенной роли 
парубка Степана Когута— г. Загорскій. Немно
го слабыми силами оказались во второстепен
ныхъ роляхъ: отца Оксаны— г. Калишевскій 
и жены Воронова—г-жа Марковичъ. Хоры и 
обстановка — хороши. Труппу сопровождаетъ 
собственный, довольно порядочный оркестръ 
музыки.

С ТА В РО П О Л Ь.
Труппа составлена подъ управленіемъ г-жи 

Красовской-Мокуръ. Персоналъ: г-жи Коетро- 
Нина, Полянская-Виноградская, Красовская-Мо- 
куръ, Левицкая, Корсова, Рихтеръ, Богданова, 
Волынцева и Морозова; гг. Соколовскій, Далье, 
Виноградскій,Матрозовъ,Лихомскій, Громовъ, 
Леонтьевъ, Карповъ, Дасевичъ, Рузановъ,Став- 
ровъ. Сезонъ открылся 24 сентября драмой 
«Цѣни».

17-го октября шла во второй разъ комедія 
г. Павлова «На порогѣ великихъ событій». На
ибольшій успѣхъ въ комедіи имѣли гг. Василь
евъ и Глумивъ. Судя по исполненію этой пье
сы при наличныхъ силахъ труппы реперту
аръ можетъ главнымъ образомъ держаться на 
легкой комедіи. Драма и высокая комедія ед- 
ва-ли по силамъ исполнителямъ.

Т А Г А Н Р О Г Ъ .
19-го октября въ опереткѣ «Хаджи-Муратъ» 

дебютировалъ новый баритонъ г. Шестацкій. 
Г. Шестацкій обладаетъ необходимыми для 
опереточнаго пѣвца качествами.

Роли Бетины и Пипо изъ оперетты «Красное 
солнышко»—самыя удачныя роли въ репертуарѣ 
г-жи Ш ороховой и г. Воронина, благодаря чему, 
какъ сообщаетъ «Таганрог. Вѣсти.», оперетка бы
ла исполнена необыкновенно живо и весело. Въ 
общемъ оперетка прошла съ ансамблемъ.

Т А М Б О В Ъ .
Классы русскаго музыкальнаго Общества от

крылись 17 сентября. Въ составъ преподана-



телей приглашены гг. Вильшау и Кипъ, окон
чившіе въ этомъ году курсъ въ Московской 
Консерваторіи. Драматической труппы въ Там
бовѣ нѣтъ.

Т И Ф Л И С Ъ .
(Отъ нашего корреспондента).

Въ настоящее время играютъ три труппы: 
оперная, опереточная и малороссійская.

Составъ оперной труппы: ж енскій пер
соналъ: г-жи: Восси (артистка парижской опе
ры) Зарудная, Латернеръ— сопрано, Любото- 
вичъ, Подобѣдъ — меццо-сопрано, Гейднеръ, 
Алмазова —  конгръ-альто, Бичурина 2-я —  
вторыя партіи: мужской персоналъ: гг. Ван- 
дериіъ, Вильбрунъ (артисты парижской онеры) 
Томарсъ, Самойловъ— тенора, Тартаковъ, Вла
диміровъ, Коросташевскій— баритоны, Молча- 
новскій, Ведлевичъ— басы, Бѣльскій, Ф раппов
скій— на вторыя партіи. Дирижеры: гг. Бор- 
бини и Ипполитовъ-Ивановъ, режиссеръ И. Пи- 
тоевъ. Выдающимся успѣхомъ пользуются: г-жи: 
Восси, Зарудная, Любатовичъ и Гейднеръ и 
гг. Тартаковъ, Вандерикъ и Молчановскій.

Составъ опереточной труппы въ Бан
ковскомъ театрѣ, подъ дирекціей В. Форкатти: 
женскій персоналъ: г-жи: Ратмирова, Троцкая, 
Милютина, Горская, Натанзонъ, Манина и др. 
мужской персоналъ: гг. Лодій, Клементьевъ, 
Віязи, Мейерсонъ, Смирновъ, Фатѣевъ, Боро
динъ, Левицкій, Пушкаревъ, Скуратовскій и др. 
Дирижеръ В. Гильдебрантъ, Режисеръ Віязи. 
Выдающимся успѣхомъ пользуются: г-жи: Рат
мирова, Троцкая и молодая артистка, высту
пающая въ этомъ сезонѣ первый разъ на ли
рическихъ партіяхъ, ученица г-жи Кочетовой—  
г-жа Милютина, а также гг. Лодій, Клементь
евъ, Віязи и Мейерсонъ.

Съ 11-го октября въ оперномъ театрѣ, че
редуясь съ оперой, съ успѣхомъ играетъ мало- 
русская труппа М. И. Старицкаго, причемъ въ 
оперномъ театрѣ малороссы даютъ только два 
спектакля въ недѣлю, остальные же дни игра
ютъ въ залѣ мѣстнаго „Общественнаго К руж ка.

Кромѣ того въ такъ-пазываемомъ „Артисти
ческомъ Кружкѣ" даются постоянные музыкаль
ные вечера, концерты, любительскіе спектакли 
п ироч.

Дѣлами могутъ похвалиться только г. Фор- 
катти да малороссы, дѣла же оперы идутъ 
среднія.

Публика жалуется на репертуаръ оперныхъ 
спектаклей, какой ведется теперь администра
ціей театра. Съ приглашеніемъ въ составъ 
оперныхъ персонажей французскихъ артистовъ: 
Восси, Вапдерина и Вильбруна ставятся ста
рыя, заигранныя опоры, какъ: „Риголетто", 
„Фаустъ", „Трубадуръ", „Травіата", „Робертъ" 
и др., успѣвшія порядочно приглядѣться тиф

лисской публикѣ, а любимыя оперы нашихъ 
родныхъ композиторовъ, за неимѣніемъ русскихъ 
пѣвцовъ, почти совсѣмъ забыты.

Т О МС К Ъ .
«Сибирскій Вѣстникъ» сообщаетъ: 14-го 

сентября, шли: комедія въ 3-хъ дѣйствіяхъ 
«На рельсахъ» и оперетка въ 2 дѣйствіяхъ 
«Цыганскія пѣсни въ лицахъ». Первая пьеса 
дана была въ Томскѣ впервые. Это фарсъ, 
говоритъ «Сибирскій Вѣстникъ», очень глупый 
по содержанію, заключающій въ себѣ самую 
плоскую, иеумѣлую каррикатуру на желѣзно
дорожные порядки. Гг. Крыловъ, Стрѣльскій, 
Ильинъ и г-жа Любавина— провели свои роли 
безукоризненно, т. е. вошли, такъ сказать, 
въ плоть и кровь нелѣпыхъ созданій автора 
и состряпали, въ pendant ему, жалкія пошлыя 
каррикатуры; особенно постарался въ этомъ 
отношеніи г. Ильинъ.— 19 сентября состоялся 
бенефисъ артистки Т. И. Варламовой. Выли 
поставлены: «Послѣдняя юля» и опера-буффъ 
«Островъ Тюлипатанъ». Первая пьеса шла въ 
Томскѣ впервые.— 24 сентября были даны «До
ходное мѣсто» Островскаго, и «Ночное» Ста- 
хоипча. Обѣ пьесы прошли съ замѣчательнымъ 
ансамблемъ для провинціальной сцены. Испол
неніе, особенно «Доходнаго мѣста», было въ 
общемъ положительно безукоризненное. Всѣ 
участвующіе были на своихъ мѣстахъ и играли 
жизненно, съ одушевленіемъ и вполнѣ осмыс
ленно. Роль чиновника-старика Вишневскаго 
игралъ г-нъ Стрѣльскій и выдержалъ ее пре
красно. Г. Ильинъ, въ роли Юсова, обнаружилъ 
въ себѣ большую способность къ мимикѣ. Хорошъ 
былъ также г. Лавровскій и въ нѣкоторыхъ сце
нахъ возбудилъ положительный восторгъ. Ти
пично также провелъ свою роль г. Крыловъ. 
Очень недурна была г-жа Любавина и, отчасти, 
г-жа Бетипажъ и г. Ленинъ; но пальму первен
ства въ исполненіи слѣдуетъ отдать г-жамъ Ах
матовой, Варламовой и г-ну Раскольникову— въ 
маленькой роли Досужева. Игра ихъ отличалась 
свѣжестью, правдивостью и образностью. Те
атръ былъ далеко неполонъ, Въ «Ночномъ» 
вызвала общій восторгъ г-жа Смолина въ роли 
«Дуни».— 26 сентября были даны: драма Ор
лова и Мясницкаго „Разбитый кумиръ" и воде
виль „Коммерсантъ нашего вѣка". Обѣ пьесы 
шли въ Томскѣ впервые, и обѣ очень слабыя 
вещи.— 28 сентября былъ бенефисъ актера 
А. А. Ильина. II[ли: драма „Жребій на жизнь и 
смерть", переводъ съ французскаго II. А. Кап
шина и В. П. Вѣгичѳва, и оперетка „Прекрасная 
Галатея", музыка Вуппе. Первая пьеса давно уже 
извѣстна томичамъ, только подъ другимъ назва
ніемъ, а именно: „Кошка и мышка", и въ дру
гой передѣлкѣ,— кажется, Тарновскаго-Райскаго. 
Эта вещь очень сценичная и нелишенная удач-



ныхъ картинъ съ драматическимъ оттѣнкомъ. 
Исполнена она была болѣе чѣмъ хорошо. Лучше 
всѣхъ были: г-жа Любавина (Лаурета) и г. 
Лавровскій (Стеиіо). Оба они играли съ чув
ствомъ и оживленіемъ. Очень умно и осмыслен
но провелъ роль маркиза Карачіоли самъ бенефи
ціантъ. Изъ другихъ исполнителей болѣе выдѣ
лялся г. Стрѣльскій, изображавшій дядю Лау- 
реты— Франческо, только онъ иногда прибѣгалъ 
къ шарагу, и типъ выходилъ у него ужъ через
чуръ карикатурный. Въ „Прекрасной Галатеѣ11 
произвела впечатлѣніе г-ага Ахматова въ за
главной роли: она превосходно дерагала себя, 
граціозно и симпатично, и пѣла съ большимъ 
чувствомъ. Бенефиціантъ игралъ роль Кидаса, 
любителя искусствъ. Сборъ превышалъ 400 р. 
что надо считать, при настоящей ненастной 
погодѣ и для такого времени, когда еще въ 
Томскѣ мало пріѣзжихъ, очень хорошимъ. Въ 
минувшемъ сезонѣ, въ сентябрѣ, въ театрѣ были 
значительно меньшіе сборы. Очевидно, труппа 
г. Крылова все болѣе пріобрѣтаетъ симпатій 
среди томичей...

У Р А Л Ь С К Ъ .

Товарищество артистовъ подъ управленіемъ 
г. Потѣхина открыло сезонъ 1 октября. Шли 
пьесы: „На паяхъ“ , ,,Тайна“ , „Каширская ста- 
ринаа , „Забубенная головушка1"1, „Бѣдность не 
порокъа , ,,Лѣсъа , „Птички пѣвчіяц и „Рыцарь 
безъ страха и упрека11.

У Ф А .
Въ Уфѣ, въ городскомъ заново-ремонтирован- 

иомъ театрѣ, въ октябрѣ начала, какъ сооб
щаетъ корреспондентъ „Волжскаго Вѣстника11, 
спектакли опереточно-драматическая труппа, со
стоящая изъ слѣдующихъ персонажей: гг. Стани
славская-Дюранъ, Стефани, Панаевъ, Иконни
ковъ, Богдановъ, Фатѣевъ, Абрамовъ, Макси
мовъ и др. Концертный оркестръ изъ 15 чело
вѣкъ, подъ управленіемъ г. Чернышева. Хоръ 
мужской и женскій изъ 16 человѣкъ. Спектаклей 
въ недѣлю предполагается четыре, съ бенефи
сами пять. Пойдетъ опереточный и драматиче
скій репертуаръ.

Х А Р Ь К О В Ъ .
По словамъ „Южнаго Края'", въ субботу, 

30 сентября, въ драматическомъ театрѣ цѣли
комъ былъ повторенъ въ пользу Александров
скаго пріюта для бѣдныхъ мальчиковъ спек
такль, поставленный для открытія зимняго се
зона 8 сентября. Данная въ этотъ вечеръ ко
медія А. И. Островскаго „Безъ вины виноватые" 
прошла лучше, чѣмъ при открытіи зимняго се
зона. Г-жа Волгина въ роли Кручшшной-Отра-

диной имѣла большой и заслуженный успѣхъ. 
Г. Скуратовъ далъ вполнѣ законченный, рель
ефный типъ молодаго провинціальнаго актера, 
скрывающаго подъ грубой оболочкой добрую 
душу и горячее, неиспорченное несмотря па всѣ 
перенесенныя имъ невзгоды, сердце. Остальные 
артисты: г. Чужбиновъ въ роли актера Шма- 
ги, г. Соловьевъ въ роли провинціальнаго ме
цената Дудукина, г-жа Соловьева въ роли Гал- 
чихи и г-жа Чужбинова въ роли Коринкиной-— 
имѣли обычный успѣхъ. Г. Чинаровъ былъ какъ 
нельзя болѣе на своемъ мѣстѣ, игралъ нѣсколько 
умѣреннѣе, чѣмъ на первомъ спектаклѣ, и вышло 
несравненно лучше— на сценѣ былъ настоящій 
первый театральный любовникъ Петя Миловзо- 
ровъ. Поставленная въ заключеніе спектакля 
шутка г. А. Чехова „Медвѣдь11, благодаря пре
красному исполненію г. Недѣлина, г-жи Врон
ской и г. Моисеева, прошла съ большимъ успѣ
хомъ. - Въ субботу, 7-го октября, въ залѣ Ком
мерческаго клуба данъ былъ, но словамъ „Южн. 
Краяа , товариществомъ драматическихъ арти
стовъ въ пользу Александровскаго пріюта спек
такль, по окончаніи котораго состоялся первый 
въ настоящемъ сезонѣ большой танцовальный 
вечеръ. Поставленная на этотъ разъ комедія 
г. Тихонова „Черезъ край" прошла съ замѣ
чательнымъ успѣхомъ. Живая и веселая сама 
по себѣ комедія г. Тихонова исполнена была 
всѣми артистами съ прекраснымъ ансамблемъ. 
Особенный же успѣхъ имѣли гг. Чужбиновъ и 
Шеинъ и г-жа Вѣрова.— Драма князя А. Сум- 
батова „Темныя силы" („Листья шелестятъ") 
въ воскресенье, 8-го октября, привлекла въ 
драматическій театръ довольно много публики. 
Роль Вари не особенно удалась г-жѣ Леитов- 
ской. Что же касается до другихъ исполните
лей, то всѣ они были болѣе или менѣе на своемъ 
мѣстѣ. Наибольшій же успѣхъ имѣли г-жа Вол
гина и г-жа Александрова-Дубровина, а также 
гг. Недѣлимъ, Скуратовъ, Чужбиновъ и Боль
шаковъ.— На сценѣ драматическаго театра была 
также поставлена драма г. Суворина „Татьяна 
Рѣпина", съ г-жей Вронской въ роли Рѣпиной 
и г. Новиковымъ въ роли Адашева. Данная въ 
заключеніе пьеска „Жужу" прошла очень мило 
и весело, благодаря осмысленной игрѣ г-жи Вѣ- 
ровой въ заглавной роли и г. Шеина въ роли 
семинариста. Въ бенефисъ А. В. Вѣровой шла, 
по словамъ „Южнаго Края", комедія „Общество 
поощренія скуки". Роль графа Бориса игралъ 
г. Вишневскій— актеръ, приличный только для 
вторыхъ амплуа. Онъ былъ такъ же похожъ 
на графа, какъ г-жа Антили на баронессу фопъ- 
Сидгофъ, которую она, по какому-то совершен
но непонятному недоразумѣнію, изобразкала вмѣ
сто г-жи Вронской. Всѣ остальные исполнители 
были на своемъ мѣстѣ и ансамбль не оставлялъ 
бы желать ничего лучшаго, если бы не указан
ный довольно замѣтный диссонансъ. Симнатич-



ная бенефиціантка роль Любы провела очень 
бойко и пе безъ огонька. Кромѣ нея, имѣли 
большой успѣхъ г-жа Лентовская (Борская), 
гг. Скуратовъ (Борскій), Недѣлинъ (Суревичъ) 
и Чужбииовъ (Линдсманъ). Полнотѣ иллюзіи, 
особенно въ третьемъ дѣйствіи, въ сильной сте
пени способствовала прекрасная обстановка.—  
Харьковской публикѣ, продолжаетъ газета, при
шлось познакомиться еще съ одной новой пье
сой-комедіей г-жи Мердеръ („Н. Северина11) 
„Насѣдка11, которая, пе смотря на всѣ усилія 
артистовъ, съ тщательностью, достойной луч
шаго примѣненія, разъигравшихъ пьесу,— не имѣ
ла никакого успѣха. Равнымъ образомъ, по свѣ
дѣніямъ «Южнаго края», не имѣла успѣха и 
иіеса г. Ѳедотова „Итоги прошлаго11- Непріятное 
впечатлѣніе, произведенное на зрителей пьесой 
г. Ѳедотова, было разсѣяно довольно веселой ко
медійной г. Хлопова „Дитя природы11, главную 
роль въ которой съ большимъ успѣхомъ провела 
г-жа Лентовская: ее вызывали послѣ каждаго 
изъ трехъ актовъ. Ансамбль пьесы прекрасно 
былъ поддержанъ гг. Чужбиновымъ, Недѣлинымъ 
и Шеинымъ.— Спектакль, данный въ бенефисъ 
Т. А. Чужбинова, съумѣвшаго въ два послѣд
ніе сезона завоевать себѣ симпатіи всѣхъ лю
бителей театра, и сдѣлаться общимъ любимцемъ, 
привлекъ въ театръ многочисленную публику. 
Газета сожалѣетъ, что бенефиціантъ почему-то 
поставилъ двѣ пустѣйшія пьесы: „Какъ снѣгъ на 
голову11, г. Карнѣева и «Кто въ лѣсъ кто по 
дрова», г. Ленскаго,— пьесы чисто водевильныя, 
лишенныя всякаго серьезнаго значенія. На этотъ 
разъ, кромѣ г. Чужбинова, были хороши и про
чіе исполнители. Особенно былъ хорошъ г. Ску
ратовъ (въ пьесѣ' „Какъ снѣгъ па голову11) 
въ роли морскаго офицера. Это почти един
ственное лицо въ пьесѣ, дающее хоть какой- 
нибудь матеріалъ для исполненія. Г. Скуратовъ 
какъ нельзя лучше воспользовался этимъ скуд
нымъ намекомъ, развивъ изъ него живое и сим
патичное лицо. Хороша была также г-жа Ше
ина въ той же пьесѣ, въ роли Надежды Ни
колаевны Куниной. Какъ ни безжизненна эта 
роль, но артистка, благодаря своему художест
венному чутью и чувству мѣры, съумѣла при
дать этому лицу болѣе или менѣе осмысленное 
значеніе. —  Первый дебютъ г-жи Звѣздичъ въ 
„Каширской старинѣ11, сообщаетъ та же газета, 
былъ очень удаченъ: съ большимъ успѣхомъ про
вела она трудную роль Марьицы. Сценичная 
внѣшность, прекрасныя манеры, хорошая читка 
сразу обратили на дебютантку вниманіе публики, 
которая приняла ес весьма сочувственно.— Для 
втораго дебюта г-жи Звѣздичъ, на сценѣ дра
матическаго театра поставлена была драма И. 
Потѣхина „Мертвая петля".— Г-жа Звѣздичъ 
прежде всего дебютантка, начинающая артистка. 
Уже это одно можетъ служить достаточной при
чиной къ снисходительному отношенію къ ея иг

рѣ, но г-жа Звѣздичъ, по словамъ „Южнаго 
края", не нуждается въ такомъ отношевіи, и 
этимъ она выгодно выдѣляется изъ ряда всѣхъ 
начинающихъ артистовъ. Г-жа Звѣздичъ обла
даетъ почти всѣми данными, чтобы современенъ 
сдѣлаться замѣчательной артисткой. Одно изъ 
этихъ внѣшнихъ средствъ, не вполнѣ еще раз
витое у артистки, это голосъ, или вѣрнѣе ска
зать— только сила голоса, такъ какъ внутрен
нія качества его, служащія отраженіемъ душев
ныхъ движеній, имѣются всѣ на лицо. Другое 
средство, тоже не вполнѣ еще развитое у ар
тистки, это умѣніе, привычка дерзкаться на сценѣ. 
Все это такія качества, которыя легко усвоить 
путемъ навыка и упражненія. Главное— это обла
дать внутренними качествами, обладать силь
нымъ чувствомъ, художественнымъ чутьемъ въ 
дѣлѣ отличенія правды отъ неправды, чувствомъ 
мѣры въ выраженіяхъ страстей, изяществомъ 
формъ,— тою совокупностью качествъ, которую 
можно обозначить терминомъ сценическій тем
пераментъ. Ботъ этимъ-то темпераментомъ и 
обладаетъ, по мнѣнію газеты, въ полной степени 
г-жа Звѣздичъ, доказавшая это исполненіемъ 
роли Крамолиной. Пе говоря уже о прекрасной 
наружности, сценичной фигурѣ, изящныхъ ма
нерахъ, объ умѣніи владѣть мимикой,— г-жа 
Звѣздичъ обладаетъ еще однимъ чрезвычайно 
рѣдкимъ качествомъ, которое служитъ вѣрнымъ 
признакомъ сценическаго дарованія, умѣньемъ 
владѣть своимъ чувствомъ такъ, чтобы не дохо
дить до самозабвенія, чтобы не забыть, что испол
неніе роли ость искусство, а не дѣйствитель
ность. Это не значитъ, что она играетъ холод
но, безжизненно. Напротивъ, она играетъ очень 
сильно, съ огнемъ, со страстью, но эта сила, 
этотъ огонь, эта страсть умѣряются у нея чув
ствомъ такта, сознательной творческой работой. 
Тутъ кстати же замѣтимъ, что г-жа Звѣздичъ 
сразу взяла вѣрный тонъ и выдержала его до 
самаго конца во все время представленія. Что 
касается прочихъ исполнителей, то почти всѣ 
болѣе или менѣе были на своихъ мѣстахъ, кромѣ 
г. Вишневскаго, исполнявшаго роль Чаганова. 
Очень хорошъ былъ г. Недѣлинъ въ роли ад
воката Слетышева. —  Поставленная на сценѣ 
драматическаго театра безсмертная комедія А.
С. Грибоѣдова „Горе отъ ума" исполнена бы
ла не совсѣмъ удовлетворительно; исполненіе, 
по словамъ „Юзкнаго края", вообще шло до
вольно вяло, это объясняется отчасти тѣмъ, 
что многіе исполнители не столько играли свои 
роли, сколько читали ихъ. Притомъ нельзя ска
зать, чтобы чтеніе Грибоѣдовскихъ стиховъ нѣ
которыми исполнителями было правильное и 
осмысленное.

Товарищество артистовъ, какъ сообщаетъ та 
же газета, намѣрено, для еженедѣльныхъ обще
доступныхъ спектаклей по уменьшеннымъ цѣнамъ, 
держаться исключительно болѣе или менѣе образ



цоваго репертуара, выбирая въ послѣднее вре
мя для этихъ спектаклей піесы Островскаго; 
товарищество возобновляетъ драматическую хро
нику „Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуй- 
скій“ , въ главныхъ роляхъ которой выступятъ 
г-жи Лентовская, Александрова - Дубровина и 
гг. Новиковъ, Скуратовъ, Чужбиновъ, Недѣ- 
линъ и друг.

Дирекція мѣстнаго отдѣленія музыкальнаго 
общества рѣшила, по словамъ „Южн. края, въ 
день юбилея Рубинштейна поднести Антону Гри
горьевичу адресъ, черезъ посредство особой де
путаціи, состоящей изъ трехъ членовъ дирекціи: 
товарища предсѣдателя А. Н. Залѣсской, дирек
тора А. Р. Рубинштейна и директора музыкаль
наго училища И. И. Слатипа, и кромѣ того—  
отпраздновать это знаменательное событіе дву
мя музыкальными собраніями, которыя будутъ 
посвящены исключительно сочиненіямъ юбиля

ра .— Въ устраиваемыхъ собраніяхъ примутъ уча
стіе: М. Л. Будная, Р. В. Реника и оркестръ, уси
ленный до 50 человѣкъ, а также хоръ музыкаль
наго училища подъ управленіемъ И. И. Слатина.

Х Е Р С О Н Ъ .

Въ Херсонѣ 1-го октября открытъ новоно- 
строенный городомъ театръ. Стоимость театра 
100,000 р. Театръ, судя по описаніямъ, очень 
красивъ снаружи, удобенъ и уютенъ и весьма 
красивъ внутри. Иниціатива постройки театра 
принадлежитъ губернатору Эрдели, исполненіе'— 
городу. Антрепренеръ г. Лялинъ-Вучетичъ. Репер
туаръ-драм а и комедія. По свѣдѣніямъ „Одес
скихъ Новостей11 труппу г. Лялина-Вучетича 
публика принимаетъ весьма радушно и сбо
ры ея ежедневно возрастаютъ: за 16 спектак
лей выручено болѣе 6 .000  руб.

Заграничная хроника.
Нам ѣ р ев аясь  познакомить 

читателей съ жизнью дра
матическаго искусства за 
границей, мы чувствуемъ 

большое затрудненіе. Высококультурный западъ 
представляется намъ полнымъ всякихъ интере
совъ, жгучихъ вопросовъ, самаго пестраго, ожив
леннаго движенія въ человѣческомъ существо
ваніи. Это во многихъ отношеніяхъ совершенно 
согласно съ истиной. Политическая и соціальная 
жизнь представляетъ въ Европѣ рядъ быстро 
смѣняющихся явленій, полна захватывающихъ 
эпизодовъ и въ высшей степени характерныхъ 
личностей. Совершенно въ иномъ видѣ явля
ются европейскія сцены. За стѣнами театра бьют
ся шумныя, чисто грозныя и бурныя волны жи
тейской борьбы. На сценѣ— легкіе, недолговѣч
ные дождевые пузыри, какая-то игра въ искус
ство, а не само искусство. Нашъ вѣкъ кон
чаетъ свое теченіе въ сферѣ искусства среди ка
кой-то сѣрой атмосферы, гдѣ вмѣсто ослѣпи
тельныхъ лучей солнца, кое-когда протреисщетъ 
мимолетная искра какого-то болѣзненнаго, не
естественнаго свѣта, вмѣсто торжествующей пѣс
ни соловья,— прозвучитъ надтреснутый нервный 
звукъ и черезъ минуту затеряется безслѣдно въ 
окрулшощой полутьмѣ...

Пусть не смущается читатель этимъ элегиче
скимъ вступленіемъ. Мы подѣлимся съ нимъ 
главнѣйшими новостями, принесенными намъ изъ- 
за рубежа въ теченіе почти двухъ мѣсяцевъ, и 
его впечатлѣнія врядъ-ли 'окажутся отраднѣе.

Наши ближайшіе сосѣди— нѣмцы—-вотъ уже 
мѣсяцъ, чувствуютъ себя безъ ума отъ комедіи 
„Madame Bonivarda , шутки „Нервныя жены“ и 
водевиля „Рѣзвыя женщины11 („Nervose Fraueua , 
„Flotte Weiber1,1). Первая пьеса обошла всѣ за
мѣчательныя сцены Германіи, сопровождаемая 
длиннѣйшими статьями во всѣхъ газетахъ.—  
„Нервныя жепы“ и „Рѣзвыя женщины11 тоже 
даются на столичныхъ и но крайней мѣрѣ де
сяти провинціальныхъ сценахъ. Критическіе от
четы о нихъ еще основательнѣе, чѣмъ о „М-те 
Bonivarda и полны часто неподдѣльнаго вос
торга. Сюжетъ комедіи крайне обыкновенный, 
избитый до того, что изумительно, какъ нѣмцы 
могутъ приходить въ такой азартъ на спектак
ляхъ этой пьесы. Азартъ же солиднѣйшихъ въ 
свѣтѣ бюргеровъ доходитъ до того, что актеры 
бываютъ принуждены пріостанавливать спек
такль. И все это изъ-за героини пьесы, клас
сической тещи, которую бульварные городскіе 
листки и подмостки успѣли проанатомировать до 
послѣдняго нерва. Удивительно, кромѣ того, какъ 
это нѣмецкій патріотизмъ не только мирится съ 
пьесой, заимствованной у французовъ, но крити
куетъ ее только на столбцахъ газетъ за ея слиш
комъ легкую мораль, а въ театрѣ наслаждает
ся до полнаго самозабвенія.— Водевиль „Рѣзвыя 
женщины11, внушаетъ даже одному изъ берлин
скихъ рецензентовъ лирическія мысли о славѣ 
н чести Берлина, увидѣвшаго на сценѣ такую 
прелесть. Но поводу-же „Нервныхъ женщинъ — 
другой рецензентъ доходитъ до признанія за „увс-



селительными шутками" такого же права зани
мать нѣмецкую публику, какъ за трагедіей и 
серьезной комедіей.

Въ серьезной комедіи нѣмцы тоже одолжают
ся у „дикарей-французовъ1. Наприм., на одной 
изъ значительнѣйшихъ сценъ Германіи, на ман- 
геймской, до сихъ поръ шла лишь одна новин
ка, комедія Сарду, и только готовится еще къ 
постановкѣ пьеса другаго иностраннаго писа
теля— Ибсена. Не пренебрегаютъ нѣмцы и рус
ской литературой. Извѣстный переводчикъ Ев
геній Цабель перевелъ для сцены двѣ пьесы 
Тургенева „Мѣсяцъ въ деревнѣ11 и „Холостякъ11. 
„Власть тьмы1 графа Толстаго, произведшая въ 
прошломъ году такое странное впечатлѣніе на 
парижанъ, соблазнила также нѣмцевъ и пойдетъ, 
вѣроятно, на одной изъ берлинскихъ сценъ. Это 
такъ-называемая „Свободная сцена"— („ЬТеіе 
Biilmo1) возникла очень недавно. Цѣль ея— зна
комить нѣмецкую публику съ иностраннымъ ре
пертуаромъ.

Намъ остается познакомить читателя съ по
слѣдней и въ сущности единственно-интересной 
новостью нѣмецкой сцены, это съ постановкой 
„Смерти Фауста1 на берлинской сценѣ. „Фаустъ" 
Гете не драматическое произведеніе. Это— фи
лософская поэма, изложенная въ діалогахъ. От
дѣльные драматическіе моменты совершенно то
нутъ въ массѣ эпическихъ, философскихъ, ли
рическихъ отступленій. Даже первая часть это
го произведенія съ трудомъ поддается воспро
изведенію на сценѣ. Вторая-же часть, гдѣ геній 
Гете покинулъ свѣтлый путь творчества и опу
талъ себя туманомъ непроницаемой аллегоріи, 
чуть-ли не апокалипсической таинственности, 
совершенно не пригодна въ видѣ сценической 
обработки. Она даже при чтеніи оставляетъ на 
душѣ читателя какой-то кошмаръ. Со сцены-же 
въ такомъ видѣ, какъ она написана, она каза- 
лась-бы чѣмъ-то въ родѣ китайской драмы. 
Поэтому все приспособленіе этой части гетев- 
скаго произведенія къ сценѣ состоитъ въ про
стомъ выборѣ отдѣльныхъ сценъ, съ сохра
неніемъ между ними кой-какой связи. Фило
софская драма совершенно исчезаетъ. Остает
ся феерія съ текстомъ поэта, по безъ внутрен
няго содержанія, созданнаго поэтомъ. Такою 
именно вышла сценическая обработка „Фауста1 
режиссеромъ „Нѣмецкаго театра1 въ Берлинѣ. 
Всѣ существенныя сцены второй части были 
выпущены, въ томъ числѣ знаменитыя сцены 
съ Еленой и Нотонсиііш’омъ,— сцены, на ко
торыхъ нѣмецкая критика но преимуществу 
изощряетъ свою проницательность и тонкость 
дивинаціи. Остался рядъ эпизодовъ, позволив
шихъ развернуться талантамъ декоратора. Изъ 
этихъ эпизодовъ самый благодарный— смерть 
героя. Масса чудесъ современной постановки, 
обиліе сценическихъ эффектовъ, создали не
обычайную картину изъ этой смерти, по смысла

въ разыгранной пьесѣ отыскать еще труднѣе, 
чѣмъ въ написанной.

Французская сцена гораздо интереснѣе и бо
гаче жизнью, чѣмъ нѣмецкая. Съ перваго-же 
шага мы встрѣчаемъ настоящую, оригиналь
ную новинку на сценѣ одного изъ парижскихъ 
театровъ,— „Gymnase1 .

Пьеса А. Додэ написана въ нынѣшнее лѣ
то, написана подъ вдохновеніемъ чисто-фран
цузской музы, съ необыкновенной быстротой 
и съ необыкновенно интригующимъ содер
жаніемъ.

Сцена драмы «Борьба за жизнь» («L alu tte  
pour la ѵіе») полна жизни и современнаго ин
тереса. Это рядъ блестящихъ страницъ исторіи 
культурнаго Парижа. Исторія эта не всегда 
объективна, не всегда вѣрна дѣйствительности, 
очень часто украшена изысканными сценами 
и эффектными діалогами. Но она не перестанетъ 
до самаго конца производить сильнѣйшее впе
чатлѣніе на парижскую публику.

Предъ нами нѣсколько молодыхъ людей. Они 
всѣ и одного типа, и одного направленія. Они 
всѣ— Strugglelifer’bi. Это вновь народившаяся 
порода дѣятелей. Новы эти люди далеко не 
всѣми сторонами своего сердца. Міру давно 
извѣстенъ беззавѣтный эгоизмъ, ищущій на
слажденій жизнью во что-бы то пи стало, при
носящій въ жертву все, стоящее на пути къ 
этимъ наслажденіямъ, Strugglelifer’bi именно 
такого сорта эгоисты. Въ нихъ нова только 
созданная ими идейная подкладка ихъ дѣятель
ности. Подкладку эту они нашли, конечно, не 
къ міросозерцаніи своихъ предковъ: это міро
созерцаніе для нихъ слишкомъ старо и комично. 
Они нашли ее въ теоріи, если не созданной, 
то обставленной всѣми средствами науки— 
знаменитымъ Дарвиномъ. Законъ, подмѣчен
ный имъ въ средѣ животныхъ и формулирован
ный въ видѣ «борьбы за существованіе», очень 
понравился своей простотой и крайней гиб
костью нравственнаго содержаніи людямъ, не 
воспитавшимъ въ себѣ никакого общаго взгляда 
на человѣческія отношенія. Этимъ людямъ да
валась житейская почва въ готовой, крайне 
доступной формулѣ, и древнее пессимистическое 
правило «Homo homini lupus» — теряло свою 
рѣзкость, обоснованное и разъясненное «по
слѣднимъ словомъ науки».

Главный герой Додэ— Поль Астье знакомъ уже 
читателямъ романа того же автора «Безсмерт
ный». Первая жертва этого «борца за существова
ніе»— пятидесятилѣтняя герцогиня Подавани— 
также одна изъ фигуръ того-же (романа. Другіе 
два молодыхъ человѣка— секретарь главнаго ге
роя Лортигъ и пріятель Астье— ИІемине также 
«борятся» за жизнь и такими же безцеремонны
ми средствами, какъ и самъ герой. Только сце
на этой борьбы гораздо меньше, и борьба сама 
менѣе интенсивна и драматична. Поль Астье



женился на герцогинѣ изъ за ея громаднаго 
состоянія. Благодаря ему, онъ въ три года сдѣ
лался депутатомъ, помощникомъ министра, но 
въ то же время успѣлъ растратитъ почти все 
приданое герцогини. Теперь онъ подъискалъ 
другую богатую невѣсту, венгерскую еврейку, 
хочетъ продать ей послѣднее достояніе жены, 
«историческій» замокъ, развестись съ герцо
гиней и жениться на еврейкѣ. 8то— «серьез
ныя дѣла» «борца за существованіе». Кромѣ 
нихъ, онъ еще срываетъ цвѣты удовольствія, 
соблазнивъ лектрису жены, — т-11е Вальянъ, 
дочь стараго, очень искренняго и прямаго слу
жаки.— Интригой этой Поль Астье пользуется 
какъ однимъ изъ средствъ — отдѣлаться отъ 
старой супруги, онъ принимаетъ Лидію въ 
домѣ жены, и къ первомъ же актѣ щ-11е Валь
янъ является предъ публикой въ утреннемъ 
rxigligii. Не смотря па все это, герцогиня крѣпко 
держится за своего мужа и мститъ ему за его 
измѣны— своею любовью. Это, наконецъ, вы
водитъ изъ терпѣнья молодаго человѣка, и онъ 
рѣшается отравить герцогиню остатками яда, 
вырваннаго имъ у т-І1о Вальянъ, которая взду
мала покончить съ собой, чтобы скрыть слѣды 
безчестья. Герцогиня во-время догадывается о 
планѣ мужа, ловитъ его въ моментъ преступ
ленія, и— въ сотый разъ доказываетъ без
граничность своей любви. На этотъ разъ лю
бовь доходитъ до самоотверженія. Герцогиня 
рѣшается на разводъ, обѣщаетъ быть любя
щей матерью развратника, только что подав
шаго ей ядъ, и заканчиваетъ свой неслыханный 
подвигъ слѣдующими словами: «Бѣдное дитя!.. .  
Послушай! Будь честнымъ, будь хорошимъ!... 
Все со временемъ получаетъ свою награду». 
Послѣдняя сентенція' приготовляетъ насъ къ 
исходу драмы. Поль Астье счастливъ; замокъ 
купленъ его новой невѣстой, передъ нимъ бле
стящая перспектива всякихъ наслажденій. По 
вотъ на самомъ аукціонѣ замка появляется отецъ 
Вальянъ и произноситъ слѣдующую тираду: 
«Поль Астье! но вашей теоріи сильный дол
женъ тѣснить, уничтожать слабаго. Ну, такъ 
вотъ и я уничтожаю тебя, разбойникъ!»— Раз
дается выстрѣлъ,— и герой нашъ падаетъ мерт
вымъ, а мы можемъ утѣшаться мыслью, что 
во всякой борьбѣ сила па сторонѣ праваго...

Таково общее содержаніе драмы. Въ ней 
масса въ высшей степени увлекательныхъ част
ностей, много сценъ, захватывающихъ драма
тизмомъ положенія весь нашъ интересъ, и кро
мѣ перечисленныхъ главныхъ героевъ и геро
инь множество второстепенныхъ дѣйствующихъ 
лицъ, но тѣмъ не менѣе типичныхъ и жизнен
ныхъ. Превосходна, н а п р .,т - т е  Косапегс, одна 
изъ гостей герцогини. Она еще молода, мужъ ее 
оставилъ, и опа ищетъ всевозможныхъ спосо
бовъ— воспользоваться своею молодостью, про
должая оставаться Діаной. Она бросается въ бла

готворительность, въ платоническую любовь, 
и доходитъ до впрыскиваній морфіемъ. Очень 
симпатична личность Аитопэна, весьма ученаго 
и талантливаго и при этомъ образца всякихъ 
добродѣтелей. Сама собой напрашивается мысль, 
что Додэ вывелъ этого Фридолина въ роли 
«свѣтлаго царства» передъ толпой отврати
тельныхъ strugglelifer’oB'b. Не смотря на эту 
нѣсколько мелодраматическую роль — юноша 
остается вполнѣ живымъ лицомъ, и дѣйстви
тельно, поддерживаетъ нашу вѣру въ чело
вѣка среди волчьихъ подвиговъ Астье. Нѣко
торыя личности перенесены на сцену прямо 
изъ парижскихъ салоновъ. Таковъ одинъ изъ 
кавалеровъ еврейки, невѣсты Астье, итальян
скій графъ. Рядомъ съ этими достоинствами— 
много, конечно, и недостатковъ. Наиболѣе рѣз
кій изъ нихъ— тенденція мѣщанской морали, 
проходящая чрезъ всю пьесу и приводящая ее 
къ непремѣнной гибели порока. Резонерство 
главнаго героя, при всякомъ удобномъ случаѣ 
проповѣдующаго свое первобытное profession 
de foi, не особенно гармонируетъ съ харак
теромъ Strugglelifer’a , а особенно когда этотъ 
Strugglelifer видный общественный дѣятель. Па
рижская критика указываетъ еще на другіе про
махи, нанр., на внезапную перемѣну въ лю
бовномъ настроеніи герцогини послѣ покуше
нія мужа на ея жизнь. Упрекаютъ автора так
же за то, что супружескія отношенія Астье и 
герцогини слишкомъ усердно скрываются за 
кулисами, такъ что супруги въ продолженіе 
всей драмы лишь два раза встрѣчаются на 
сценѣ.

Не смотря на все это пьеса производитъ сен
сацію и будетъ, вѣроятно, идти съ успѣхомъ въ 
теченіе всего нынѣшняго сезона. Такъ какъ 
драма не лишена идейнаго содержанія и дышстъ 
жизненнымъ интересомъ, появленіе ея и на рус
ской сценѣ не было бы излишнимъ.

Другимъ событіемъ парижской театральной 
жизни служитъ появленіе Сары Бернаръ. Зна
менитая артистка описывается во всѣхъ лист
кахъ со всевозможныхъ точекъ зрѣнія, и въ 
стихахъ, и въ прозѣ. Одни находятъ се нѣ
сколько пополнѣвшей. Другіе — этого не ви
дятъ и изумляются, какъ артистка, совершив
шая столько путешествій, на велосипедѣ и воз
душномъ шарѣ, не считая обычныхъ способовъ 
сообщенія, но утратила звѣзднаго блеска взо
ровъ, серебрянаго звука голоса, страстной гра
ціи тѣдодвизкеній. „Всѣ приключенія и волне
нія пролетѣли безслѣдно подъ этой свѣтлору
сой головкой вдохновенной музы! “— восклицаетъ 
одинъ изъ восторженныхъ театральныхъ хро
никеровъ, и не находитъ словъ, съ чѣмъ срав
нить это диво французскаго искусства. На сце
нѣ „Porte St Martin1' узке поставлена „Theo
dora", дающая одну изъ увлекательнѣйшихъ 
ролей артистки.



Парнасскіе театры всегда богаты собствен
нымъ матеріаломъ и рѣдко пользуются иностран
ной драматургіей. Исключенія дѣлаются лишь 
ради геніальности писателя или изъ уваженія 
къ модѣ. Послѣдній мотивъ, несомнѣнно, дѣй
ствовалъ въ прошломъ году, когда на париж
скихъ сценахъ шли нѣкоторыя пьесы русскихъ 
авторовъ. Въ нынѣшнемъ сезонѣ на одной изъ 
серьезнѣйшихъ парижскихъ сценъ готовится къ 
постановкѣ пьеса датскаго поэта Ибсена. Пи
сателю этому особенно счастливится въ нынѣш
нюю зиму. Его смотрятъ почти одновременно 
французская, нѣмецкая и петербургская пуб
лика.

Что касается русскаго искусства— о немъ изъ 
за-граннцы получается очень мало свѣдѣній. 
Говорятъ объ успѣхѣ русскаго концерта на вы
ставкѣ, о сенсаціи, произведенной хоромъ нѣ
коего г. Богданова, „увлекшаго публику стран
нымъ напѣвомъ московитскихъ мелодій1',  о хо
рѣ русскихъ балалаечниковъ, но болѣе всего о 
„капеллѣ11 г. Славянскаго. Парижане до то
го привыкли къ этой „капеллѣ11, что начи
наютъ апплодировать, едва заслышавъ нѣ
сколько нотъ „Внизъ по матушкѣ'” .

Нельзя не обратить вниманія на очень интерес
ное явленіе въ сценическомъ искусствѣ Франціи, 
на его развитіе въ провинціи. Насъ поражаетъ 
разнообразіе и обиліе театровъ во всѣхъ болѣе 
или менѣе значительныхъ городахъ Франціи. 
Всюду многочисленныя труппы, набранныя для 
всѣхъ родовъ сценическихъ представленій. Под
раздѣленія доходятъ до того, что существуютъ 
разныя труппы для комической онеры и опе
ретки, для водевиля и оперы-буффъ. Лѣтомъ 
французскую провинцію навѣщаютъ парижскія 
знаменитости, и недавно лишь изъ такой поѣзд
ки вернулись въ Парижъ Сарра Бернаръ и Ко- 
клэнъ старшій. Оживленнѣе всего нынѣшній 
сезонъ будетъ въ Марселѣ, Ліонѣ, Авиньонѣ, 
Гаврѣ, Нанси. Провинціальные театры Франціи 
стоятъ до того высоко, что имена провинціаль
ныхъ артистовъ пользуются извѣстностью, оди
наковой съ артистами столичныхъ театровъ, и 
такіе центры, какъ Марсель и Гавръ, отвлека
ютъ даже лучшія силы изъ Парижа. Реперту
аръ провинціальныхъ сценъ Франціи въ отно
шеніи серьезиости стоитъ даже выше париж- 
скаго. Это н естественно. Столичная демокра
тія гораздо болѣе страдаетъ и волнуется отъ 
всевозмозкныхъ «вопросовъ дня», ея нервы го
раздо болѣзненнѣе и болѣе всего нуждаются 
въ веселомъ спектаклѣ, дающемъ нѣсколько ча
совъ отдыха для сердца и мысли. Провинція 
Франціи гораздо менѣе живетъ политической 
суматохой, чѣмъ столица,— и обладаетъ гораздо 
большимъ запасомъ нравственныхъ силъ для 
серьезныхъ зрѣлищъ, чѣмъ центръ современна
го культурнаго міра.

Администрація чешскаго 
народнаго театра (Na- 
rodni divadlo) въ Пра

гѣ обратилась недавно въ мѣстный сеймъ съ 
просьбою увеличить получаемую театромъ суб
сидію съ 24 тыс. на 30 тыс. гульденовъ, при
чемъ произошли любопытные дебаты: нѣкото
рые изъ ораторовъ стали указывать, что праж
скій народный театръ не исполняетъ своей ос
новной задачи— служить національному искус
ству и представлять законное прибѣжище для 
произведеній національныхъ драматическихъ и 
музыкальныхъ авторовъ, и отводитъ главное мѣ
сто твореніямъ чужеземныхъ драматурговъ и 
музыкантовъ, чѣмъ наноситъ вредъ національ
ному искусству, отвращая публику отъ націо
нальной драмы и оперы. Мы думаемъ, что чеш
скіе патріоты зашли здѣсь слишкомъ далеко: 
главной задачей театра было всегда и есть раз
витіе эстетическаго вкуса въ публикѣ путемъ 
ознакомленія ея съ лучшими драматическими и 
музыкальными твореніями. Искусство, какъ и 
наука, имѣютъ міровое значеніе и не знаютъ 
тѣхъ преградъ, которыми въ другихъ сферахъ 
являются національныя антипатіи. Величайшій 
успѣхъ цивилизаціи и состоитъ въ томъ, что 
геніальная мысль или геніальное произведеніе, 
зародившееся въ какомъ-нибудь скромномъ угол
кѣ, облетаетъ весь міръ и волнуетъ всѣ серд
ца. Если пока гдѣ, то только на вѣчныхъ кра
сотахъ искусства, на вѣчныхъ истинахъ нау
ки мы можемъ отдохнуть отъ всего времен
наго, отъ мелкихъ будничныхъ интересовъ, под
тачивающихъ нашу жизнь. Все національное 
въ искусствѣ является только временнымъ ос
вѣщеніемъ его съ одной какой-либо стороны; 
національныя черты здѣсь подобны разно
образнымъ одѣяніямъ, оттѣняющимъ красо
ту съ разныхъ сторонъ; но какъ самая кра
сивая одежда не можетъ дать красоты безо
бразному организму, такъ съ другой стороны 
красота останется всегда обаятельной, не взи
рая ни на какую оболочку,— истинная красота, 
какъ и всякая мысль, вполнѣ познаются толь
ко во всей ихъ наготѣ. Все національное имѣетъ 
значеніе только временное, преходящее. Его 
raison d’etre состоитъ (помимо всякихъ внѣш
нихъ цѣлей) главнымъ образомъ въ томъ, что 
каждая національность, какъ и каждая ориги
нальная отдѣльная личность, обладая своеобраз- 
нымъ угломъ зрѣнія, оттѣняютъ одну какую-



либо сторону безконечно разносторонней ху
дожественной или научной истины. Исключи
тельная культивировка одной національной сто- 
ропы въ искусствѣ можетъ въ концѣ кон
цовъ принести даже значительный вредъ ис
кусству или, по крайней мѣрѣ, извратить на
ціональный эстетическій вкусъ, такъ какъ мѣ
стныя и временныя черты могутъ быть тог
да легко приняты за вѣчныя незыблемыя ис
тины. Поэтому, хотя мы и вполнѣ искренно 
сочувствуемъ возрожденію чешской національ
ности, отъ души желаемъ ей полнаго успѣха 
въ ея жизни политической, художественной и 
научной, но не можемъ не предостеречь и отъ 
національной исключительности во всѣхъ этихъ 
сферахъ. Чехи— одна изъ способнѣйшихъ сла
вянскихъ національностей; особенно успѣва
ютъ они въ сферѣ искусства — музыкѣ, жи
вописи и преимущественно въ первой— мож- 
ио почти безъ ошибки сказать, что сколько че
ховъ, столько музыкантовъ. Но намъ кажет
ся, что до сихъ норъ распространеніе искусствъ 
въ ширь пошло у чеховч> на счетъ его роста въ 
глубь. Талантливые чехи педали до сихъ поръ 
ни Бетховена и Глинки въ музыкѣ, і іи  Шекспира 
и даже Островскаго въ драмѣ. Чешскія музы
кальныя творенія весьма мелодичны, красивы, 
музыкальны, но геніальныхъ музыкальныхъ ком
позицій чехи намъ еще не дали. Что же касает
ся чешской драмы, то ее пока приходится при
знать весьма слабой, она далеко еще не успѣ
ла освободиться отъ французскаго и нѣмец
каго лжеромантизма и сентиментализма;въ пей 
пока еще мало истиннаго реализма и тонкаго 
художественнаго вкуса. По всему этому мы ду
маемъ, что чехи напрасно возстаютъ противъ 
широкаго распространенія путемъ театра зна
комства съ иностранными музыкальными и дра
матическими произведеніями, наоборотъ, только 
одно знакомство съ перлами всемірнаго искус
ства можетъ дать правильное развитіе эсте
тичному вкусу народа и поднять до міроваго 
значенія собственное искусство у чеховъ.

И. А. Л.

Въ П рагѣ  изданъ на-дняхъ «Календарь чеш
скихъ музыкантовъ» на 1890 г ., посвящен
ный Василію Львовичу Санелышкову (Kalendar 
ceskych hudebnikiiv па rok 1890, rediguge Ve- 
lebin Urbanec, llocnik VIII; цѣна полтора гуль
дена). Въ этомъ календарѣ содержится весьма 
тщательно составленная музыкальная хроника 
Чехіи за сезонъ 1888— 1889 гг ., программа 
данныхъ за этотъ сезонъ концертовъ, обзоръ 
дѣятельности разныхъ чешскихъ музыкальныхъ 
кружковъ какъ Праги, такъ и разныхъ чеш
скихъ провинціальныхъ городовъ и даже свѣ
дѣнія о дѣятельности чешскихъ музыкальныхъ 
товариществъ заграницами Чехіи, между про

чимъ въ Сѣв. Америкѣ; далѣе чешская музы
кальная статистика, уставы разныхъ музыкаль
ныхъ обществъ, адресы чешскихъ и иностран
ныхъ композиторовъ (напр. Чайковскаго, Гу
но, Гольдмарка и проч.), музыкальныхъ кри
тиковъ, преподавателей музыки, капельмейсте
ровъ, мастеровъ музыкальныхъ инструментовъ, 
настройщиковъ и проч. Календарь изданъ весь
ма опрятно, съ 3 портретами (Арноста Кени
га, Ина Трнечка и Гануша Вигана) и отли
чается полнотой и точностью свѣдѣній.

П ар и ж ъ .— Концерты Эд. Колонна въ т е 
атрѣ Cliatelet начались въ  октябрѣ. П ер
вый концертъ состоялъ изъ Damnation сіе 
Faust Берліоза, съ г-жей Краусъ, гг. Верньё, 
Ловеръ и  Ожьэ. Это 51 исполненіе тво
ренія великаго Берліоза.

Концерты Ламурэ (Lamoureux) начались 
тоже. Вотъ для примѣра— программа од
ного изъ нихъ: симфонія (Es-dur) Ш ума
на; ар ія  изъ „Иродіады" Аіасснэ —  исп. 
Форъ; (фортепіанный концертъ ( C-dur) Б ет
х о в ен а—  пси. Клотильда К лебергъ; дуэтъ 
изъ „И скателей жемчуга" Виза— Форъ и 
Т алазакъ; adagio изъ концерта для клар
нета М оцарта -  Мимаръ; ар ія  изъ „Ричар
да Львиное Сердце" Г ретри— исп. Т ала
закъ; романсъ изъ „Т ангейзера"— Вагне
р а —исп. Форъ; увертю ра къ „Бенвенуто 
Челлини" Берліоза; „ reverie"  Сенъ-Санса; 
„P la is ir  d’am onr" М артини —  исп. Форъ; 
„военный французскій марш ъ" изъ „Ал
жирской сюиты" Сенъ-Санса.

Н и ц ц а .— Н овый директоръ „муниципаль
наго" театра въ  Н иццѣ, Рауль Гинсбургъ, 
думаетъ въ  ближайшемъ сезонѣ поставить 
„Ж изнь за Ц аря" Глинки. Роли распре
дѣлятся такъ: А нтонида—г-ж а Дарклэ, Са
бининъ— г. Ш евалье,Сусанинъ— г. Клейстъ; 
для партіи Вани еще исполнительница не 
пріискана.

М иланъ.— Все думаютъ поставить въ La 
Scala „М ейстерзингеровъ'1 Вагнера. Н е 
рѣшено еще только, кто будутъ исполни
тели: итальянцы или нѣмцы. Полагаютъ, 
что послѣдніе. П о этому поводу Art mu
sical восклицаетъ: «Н а язы кѣ князя Б и с 
марка запоютъ въ  отечествѣ Данта; о, вре
мена!».

Г ен уя .— Здѣсь готовятся къ торжествен
ному празднованію 50-лѣтія композитор
ской дѣятельности Верди. Думаютъ въ  его 
честь выбить золотую медаль и основать 
музыкальную школу его имени, а  также 
дать большой концертъ съ участіемъ хора 
въ 500 человѣкъ. У чащ аяся молодежь н а 
мѣревается устроить факельное ш ествіе съ 
бюстомъ знаменитаго композитора, везо
мымъ на торжественной колесницѣ.



В енеція.—-Репертуаръ театра Іепісе бу
детъ состоять изъ пяти оперъ; одна еще 
не рѣш ена окончательно; но остальныя че
тыре таковы: „Л оэнгринъ“ , „Динора", „Ро
бертъ" и новая опера Бенвенути— „Bea
trice di вѵеяіа11. Главные персонажи: г-жи 
М ейеръ, Л опецъ-М аттеинн и М узіани, гг. 
Станіо, Сальви, П ессина, Рунчіо и Веккіо- 
ни; капельмейстеръ г. Узиліо.

Рим ъ.— Въ театрѣ Constami открылся 
сезонъ оперой „К арм энъ11 Бизэ съ г-жей 
Франдэнъ, москвичамъ знакомой по прош
лому великопостному сезону. У спѣхъ страш 
ный. Е я  антураж ъ: гг. Нувелли, Котонъи 
и г-ж а Дель-Тбрре.

Б о л о н ь я .-Ожидаются представленія двухъ 
новыхъ оперъ: „Вильяма Ратклиффа" Эми
лія Пицци и „Нерины" К арла К ьяппани.

М адридъ,— Ангажементъ М азини въ К о
ролевскій театръ не состоялся. Виною— 
баснословныя требованія избалованнаго те
нора: онъ запросилъ только 15,000 фран
ковъ за вечеръ, что, при 25 предполагав
ш ихся спектакляхъ, составило бы 365,000 
франковъ! П ри этомъ выразилось еще тро
гательное довѣріе къ театру: половина всей 
громадной суммы должна была быть впередъ 
положена въ одинъ банкирскій домъ М и
лана.

Л ондонъ.— Англійскій композиторъ Н. 
Мао Сипп кончаетъ оперу на либретто 
Б енн ета— Waverley.

Въ Столбриджѣ (въ Англіи) королевскій 
театръ уничтоженъ пожаромъ. Послѣ часа 
дня замѣтили пламя, поднимавшееся изъ- 
за  сцены. Пожарные не замедлили при
быть, но спасти зданіе имъ не удалось. 
Этотъ театръ сущ ествовалъ съ 1861 года. 
Н аканунѣ катастрофы въ немъ шла пьеса 
„Улицы М анчестера", гдѣ есть сцена съ 
пожаромъ. Эта сцена, говорятъ, уже была 
причиной разруш енія четырехъ театровъ.

К оп ен гаген ъ .— В ъ королевскомъ театрѣ 
оясидаются дебюты М ихаила Братбостъ, 
норвеясскаго тенора, которому предстоитъ 
славное будущее. Сынъ нростаго крестья
нина, онъ былъ замѣченъ королемъ Оска
ромъ среди своихъ гвардейцевъ. Ему тогда 
исполнилось 20 лѣтъ и онъ до тѣхъ поръ 
ни разу не видалъ театральнаго представ
ленія. Тѣмъ не менѣе занятія  съ компо
зиторомъ Гальстремъ, къ которому король 
его послалъ учиться, дали такіе результа
ты, что Братбостъ черезъ іодъ дебютиро
валъ улсе съ успѣхомъ въ теноровой пар
тіи „Дочери полка“ . Затѣмъ, все на сред
ства короля, онъ отправился въ  М иланъ 
и только что окончилъ тамъ курсъ пѣнія. 
Дебютировать онъ будетъ въ Фаустѣ и 
Ромео Гуно.

Стокгольмъ.— Дочь извѣстной пѣвицы 
Требелди-Бетини, Антуанета Требелли то
же пѣвица и отличная. Е я  концертъ въ 
королевскомъ театрѣ имѣлъ громадный 
успѣхъ. Коньки ея: ар ія  Филины изъ Шинь
оны, и ар ія  со смѣхомъ изъ Manon Les- 
caut Обера.

Страсбургъ. —  Представленія оперы от
крылись друяшымъ исполненіемъ Вагне
ровскаго „Т ангейзера". Съ конца октября 
начались классическіе концерты консерва
торіи подъ управленіемъ Ф. ІП токгаузена. 
К ъ  участію приглашены слѣдующія арти
стическія силы: г-ж и Лейзингеръ, Тиль
дахъ; гг. П адеревскій, Ставенгагенъ, Іо 
ахимъ, Альбертини, Лебъ и др.

Гамбургъ. — «Выставочныя» музыкаль
ныя торжества подъ управленіемъ Г анса 
Бю лова удались блестяще. Оркестръ и хо
ры составили 466 человѣкъ исключительно 
гамбургцевъ. Особенное вниманіе обратило 
на себя новое сочиненіе Брамса, Fest und 
Gedanhspriiche,— торж ественная ода для 
двухъ восьмиголосныхъ хоровъ, прослав
ляющ ая славныя дѣянія Германіи. Ода 
займетъ мѣсто среди лучш ихъ сочиненій 
Брам са и имѣла большой успѣхъ.

По свѣдѣніямъ „Одесскаго Л истка", Кок- 
лэнъ гастролировалъ со своей труппой въ 
Гамбургѣ съ громаднымъ успѣхомъ. Г о
родской театръ не былъ въ состояніи вмѣ
стить всѣхъ желающихъ видѣть артиста. 
Въ дни спектаклей шли спеціальные курьер
скіе поѣзда изъ Берлина въ Гамбургъ. 
Въ Берлинѣ Коклэнъ никогда не игралъ. 
Вообще Коклэнъ играетъ теперь въ 1-й 
разъ въ нѣмецкомъ городѣ и это только 
потому, что Гамбургъ „свободный" городъ. 
Нѣсколько извѣстныхъ нѣмецкихъ литера
торовъ обратились къ Коклэну съ прось
бой сыграть нѣсколько спектаклей въ Бер
линѣ. Н а  это онъ отвѣтилъ: «Не буду 
играть въ  Берлинѣ, я слишкомъ патріотъ 
и французъ». Понятно, что отвѣтъ этотъ 
вызвалъ страшную бурю въ нѣмецкой 
прессѣ.

Б ер л и н ъ . —  Троянцы Берліоза будутъ 
здѣсь поставлены этой зимой; примѣръ К арл
сруэ оказался благотворенъ; геніальная 
опера идетъ такж е и въ  Веймарѣ.

Зальцбургъ.— Здѣсь, на родинѣ М оцар
та, организуется серія образцовыхъ пред
ставленій Свадьбы Фигаро, въ которыхъ 
примутъ участіе лучш ія исполнительскія 
силы Германіи. Гансъ Рихтеръ далъ обѣ
щ аніе руководить этими спектаклями, ко
торые должны превзойти своимъ велико
лѣпіемъ представленія Донъ-Жуана, имѣв
ш ія мѣсто въ Страсбургѣ, по случаю 100- 
лѣтняго юбилея М оцарта.



Б удапеш тъ.— Въ народномъ венгерскомъ 
театрѣ въ ближайшемъ сезонѣ пойдутъ три 
нѣмецкія оперы, впервые переведенныя на 
венгерскій языкъ: Зигфридъ Вагнера, Гансъ 
Гейлитъ М арш нера и Виндзорскія ку
мушки Николаи.

Б у х ар естъ .— Румы нская королева (К ар 
мэнъ-Сильва) написала большой циклъ 
«М орскихъ пѣсенъ», которыя уже кладутся 
на музыку и появятся къ рождественскимъ 
праздникамъ. Въ настоящ ее время коро
лева работаетъ надъ большой оперой.

Нью -Іоркъ . - - Здѣш няя нѣмецкая оперная 
труппа начнетъ въ ноябрѣ представленія 
въ обычномъ своемъ составѣ, къ которому 
присоединятся вновь: знаменитый вѣнскій 
баритонъ Рейхманъ, теноръ Фогль и басы 
Беренсъ и НІломанъ. Репертуаръ тоже бу

детъ расш иренъ. П оставятъ Lc roi diYs, 
Бенвенуто Челлини, Балъ-маскарадъ, Баг
дадскаго цирюльника П етра Корнеліуса, 
Отелло Верди, Норму и Джіоконду. К о
нечно весь циклъ Вагнеровскихъ оперъ 
пойдетъ тоже. Сезонъ окончится 2 марта 
и будетъ состоять изъ 50 абонементныхъ 
вечеровъ и 17 утръ.

Р іо -Ж а н е й р о .— Въ концѣ сентября съ 
блестящимъ успѣхомъ прошла новая опе
р а  К арла Гомеса, автора Guarany (одной 
изъ любимыхъ оперъ въ И тал іи )— Lo Schi- 
аѵо. А вторъ-бразильянецъ, сдѣлавшій свою 
каррьеру въ Италіи, гдѣ и учился, былъ 
предметомъ горячихъ и  безконечныхъ ова
цій. Исполнителями были: г-жи П ери и 
В анъ-К антеренъ, гг. Кардинали, де-Анна, 
Серболини и Фабро.

О П Е Ч А Т К И :



П ятидесяти-лѣтній юбилей А. Г. Рубинш тейна.
Съ В ы с о ч а й ш а го  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  соизволенія 

учрежденъ, подъ предсѣдательствомъ Его Высочества Герцога 
Георгія Георгіевича Мекленбургъ-Стрелицкаго, Распорядитель
ный Комитетъ для чествованія, въ Субботу (18) 30 Ноября 1889 
года, въ С.-Петербургѣ, пятидесятилѣтія музыкально - художе
ственной дѣятельности знаменитаго нашего соотечественника, 
композитора и піаниста, Антона Григорьевича Рубинштейна.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Высочайше разрѣшено:
1) устроить торжественный актъ и соотвѣтствующія музы

кальныя празднества,
2) выбить въ честь А. Г. Рубинштейна медаль и
3) открытъ въ средѣ И м п ера то рс к а го  Русскаго Музыкальна

го Общества и между почитателями А. Г. Рубинштейна подпис
ку на составленіе фонда для предоставленія въ распоряженіе 
юбиляра.

Открывая свои дѣйствія, Комитетъ считаетъ долгомъ довести 
о вышеизложенномъ до свѣдѣнія всѣхъ почитателей А. Г. Р у
бинштейна, покорнѣйше прося учрежденія, общества и лицъ, 
желающихъ присоединиться къ чествованію, увѣдомить Коми
тетъ, для соображеній при составленіи программы празднества,— 
какое именно участіе они полагаютъ принять въ этомъ торжествѣ.

Всѣ заявленія слѣдуетъ адресовать на имя Предсѣдателя 
Комитета, Его Высочества Герцога Георгія Георгіевича Меклен
бургъ-Стрелицкаго, въ Михайловскій дворецъ, въ С.-Петербургѣ.

Взносы на составленіе ф онда имени юбиляра принимаются какъ въ  Комитетѣ, так ъ  
и въ  редакціи  журнала „А ртистъ", въ  Москвѣ.

С Ъ  В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  С О И З В О Л Е Н ІЯ

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

ДЛЯ СОСТАВЛЕНІЯ КАПИТАЛА НА УЧРЕЖДЕНІЕ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ

преміи и медали имени 
Н и к о л а я  М и х а й л о в и ч а  П р ж е в а л ь с к а г о .

Пожертвованія принимаются въ конторѣ редакціи нашего журнала или 
адресуются непосредственно: С.-Петербургъ, „Императорское Русское Гео
графическое Общество*.

Имена 'жертвователей будутъ опубликованы.
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П Р И Л О Ж Е Н І Я .



Планы декорац ій  д рам ы  „В О Д О В О РО ТЪ ".

2-е дѣйствіе.

1-е дѣйствіе.

1-й, 3-й и 6-й акты.



В о д о в о р о т ъ .
Д р а м а  в ъ  5-ти д ѣ й с т в і я х ъ .  

И. В. Шпажинскаго.
Къ представленію дозволено 2 октября 1889 года, № 4361,

Д Ѣ Й С Т В У Ю Щ І Я  Л И Ц А :

Ѳедоръ Апдреевичъ Крушевскій, лѣтъ тридцати................................г. Горевъ.
Нина Борисовна, его жена................ ................................................... г-ж а Ѳедотова.
Авдотья Васильевна Останина, пожилая ...........................................  г-ж а М едвѣдева.
Лидія Сергѣевна, ся дочь, молодая женщина....................................... г-ж а Порошииг.
В арвара  Александровна П овѣтова, племянница Останиной, молодая

вдова...................... ....................................................................... г-ж а Ермолова.
Брусенцевъ, докторъ, лѣтъ сорока........................................................г. Рыбаковъ.
Николай Петровичъ Ф атьяновъ, среднихъ лѣтъ.................................. г. Лошивскій.
Навелъ Аркадьевичъ Гремячевъ, молодой человѣкъ ............................ г. Левицкій.
Дама среднихъ лѣтъ............................................................................... г-ж а Владимірова.
Молодой ч е л о в ѣ к ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Гаринъ.
Первая барыш ня.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-ж а А рбузова.
Вторая барыш ня.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г -ж а  Помялова.
М арья, кухарка Крушевскихъ, старуха................................................... г-ж а Закоркова.
Устя, горничная Повѣтовой................................................................... г-ж а А лександрова,
Гости.

Дѣйствіе происходитъ въ столицѣ и въ барской усадьбѣ (4-й актъ).

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.
Пріемная у Повѣтовой, съ хорошею обстановкой. Въ глубинѣ комнаты рояль. Одна, 

дверь въ задней стѣнѣ, другая направо Слѣва два окна.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.
Останина и П овѣтова (вяжетъ крючкомъ.)

П овѣтова. Ахъ, съ какимъ удовольствіемъ 
я уѣхала бы куда-нибудь въ глушь! Спокой
ная жизнь, тишина, свѣжій воздухъ!... 

Останина. Опять хандра и тоска? 
П овѣтова. Н-нѢть... А можетъ случиться. 

Вѣдь у меня тоскливая душа, тетушка.
Останина. Это еще что за новости?! 'Гы 

ужъ не вздумала ли «загадочную женщину» 
разыгрывать, матушка? Эй брось! Терпѣть не 
могу «загадочныхъ». Въ вашихъ романахъ что 
пн безпутная женщина, то непремѣнно «зага

дочная». Кой чортъ загадки, когда ларчикъ 
открывается просто!

П овѣтова. Ничего я не разыгрываю, а сузку 
потому, что никогда не бывала вполнѣ весела 
и покойна. Все ныла въ душѣ не то тоскли
вая, не то тревожная нотка. Мозкетъ быть это 
потому, что я не была счастлива. Вся жизнь 
моя была какая-то сѣренькая. Ничего яркаго, 
сильнаго, что захватило бы меня... Мула, вы 
знаете, былъ сухой человѣкъ, озлобленный. За 
три года жизни съ нимъ я ужасно постарѣла 
душою. Что ни увлекало меня, во всемъ онъ 
открывалъ фальшивое, пошлое... Вольной че
ловѣкъ... Ойъ училъ меня ненавидѣть, и прежде



всего я разлюбила его самого. Вамъ я могу 
признаться, что когда онъ умеръ, я вздохнула 
свободно. Жить не любя, ни во что не вѣря—  
ужасно! Все равно, что заживо зарыться въ 
могилу. Но во многомъ му ясъ былъ нравъ. Я 
убѣдилась въ этомъ въ послѣдніе годы, тоже 
трудные годы моей жизни.

Останина. Твой мужъ былъ уменъ, но су
харь и, злючка. Спасибо, что оставилъ тебѣ на 
что жить, безъ особой нужды. Я намѣтила для 
тебя человѣка. Выходи. Будешь довольна.

Повѣтова, Замужъ?! Что это вамъ вздума
лось меня сватать?

Останина. Что-жь, я тебѣ худа желаю, что ли? 
Л но моему, дѣломъ даже поспѣшить нужно.

П овѣтова. Это почему?!
Останина (горячо). А потому, что я люблю 

тебя и вижу, что ты лѣзешь въ лужу.
П овѣтова. Я васъ не понимаю.
Останина. Будто бы?! Л Крушевскій?
Повѣтова. Что же Крушевскій?
Останина. А то, что онъ женатъ. Или но 

вашему это ничего? Замѣть, что жена его пре
красная женщина.

П овѣтова. Женатъ. Но кч, чему вы гово
рите объ этомъ?

Останина. Варя, ты меня не бѣси! Не при
творяйся пожалуйста!

П овѣтова. Крушевскій— мой хорошій знако
мый и больше ничего... Мнѣ съ нимъ пріятно... 
Другіе скучны, нахальны... Л онъ живой чело
вѣкъ, вполнѣ порядочный...

Останина. Не знаю. Трудно сыскать истин
но порядочнаго молодого человѣка. И мужчины 
и женщины твердятъ одно: «очень мнѣ нужно, 
что станутъ про меня говорить! > Значитъ, сты
да никакого. Вонъ у дочки моей одинъ законъ: 
«хочу» и весь сказъ. А что съ Крушевскимъ 
себѣ «пріятно», я это отлично замѣтила. На
медни, въ паркѣ, гуляете вы по уединенной до
рожкѣ. Оживленный разговоръ. Взглянула я на 
тебя. «Эге, думаю, какъ у нея глаза-то сія
ютъ! Дѣло плохо». Моя Лидочка въ то время 
да видномъ мѣстѣ сидѣла, изящную позу при
няла, чтобы всѣ ея новыя ботинки замѣтили, 
да хорошенькую ножку. Пошло это, а уедине
нія опаснѣй. Нѣтъ, Варя, пора одуматься. Луч
ше всего выходи-ка замужъ. Третій годъ вдо
вѣешь. (Повѣтова усмѣхнулась.) Нечего ухмы
ляться, да плечами пожимать, нечего!

Повѣтова. Еслибъ я хотѣла «устроиться», я 
давно бы вышла за богатаго человѣка. Гово
рятъ: любовь вздоръ, а главное— хорошія сред
ства. Тогда все доступно: и удовольствія, и 
любовь; нужды нѣтъ, что придется лгать и 
обманывать...

Останина. Какія ты гадости говоришь!
Повѣтова. Многіе такъ живутъ и потому 

это даже не считается особенно подлымъ. Но 
у меня свои взгляды, да и вообще —  чужая

душа потемки; а вы ужь все порѣшили и же
ниха нашли... Очень вамъ благодарна, но-о...

Останина (вспыльчиво). Отвяжись, молъ, и 
дай мнѣ волю дурить? Конечно, если ты влюб
лена въ Крушевскаго, то совѣты ни къ чему. 
На то ты загадочная женщина, или «тоскли
вая душа», что ли...

П овѣтова (съ досадою, твердо). Ну, пе
рестанемъ.

Останина,. Изволь, матушка, изволь!

ЯВЛЕНІЕ 2-е.
Тѣ же и Лидія (въ шляпкѣ).

Останина. Вотъ оно, мое золото! Откуда 
Богъ принесъ?

Лидія (цѣлуясь съ Повѣтовой). Съ репе
тиціи.

Останина, Тьфу! (Повѣтовой.) Въ актерки 
поступить вздумала! А!

Лидія. Опять мы объ этомъ?!
Останина. Опять и опять! (Повѣтовой.) 

Вчера къ утру домой отыскалась. Гдѣ была?—  
Въ паркѣ, съ актерской компаніей ужинала.

Лидіи. Варя, поѣдемъ сегодня на скачки. 
Скачутъ «Іаиръ», «ЬІотти», «Громъ»...

Останина (прерываетъ). Куда ты-то до
скачешься, дитятко милое? Вотъ что!

Лидія (съ досадой). Да оставишь ты меня 
въ покоѣ, иль нѣтъ?! Рѣшительно говорю, что 
если ты будешь меня стѣснять да пилить—  
уйду. не стану жить съ тобой и уйду въ но
мера,

Останина. Покорно благодарю. Господи Боже 
мой! Добро бы я воспитывала тебя, какъ тѣ 
матери, которыя учатъ дочерей «не быть ду
рами», развращаютъ практическими совѣтами, 
да открываютъ дѣвчонкамъ всякую мерзость 
житейскую. Въ нашъ вѣкъ, дескать, все это 
знать нужно, чтобы въ благополучіи жить. Ну, 
и выходятъ дѣвушки безъ сердца, эгоистки, 
кокетки: ни добра, въ нихъ, ни нравственности, 
Молодежь, говорятъ, избѣгать такихъ стала, 
Ей нужны жены, матери, а не себятины, ко
торымъ кромѣ себя ничто не дорого. А тебя 
развѣ я въ такомъ духѣ воспитывала? Я душу 
на тебя положила. (Со слезами) Денно и нощ
но молила Бога, чтобъ ты была добрая, хоро
шая, честная... (Плачетъ.)

Лидіи. Да что ты на меня нападаешь? Съ 
мужемъ разошлась. Да, Но на это были свои 
причины. Мнѣ судить объ нихъ и никому больше.

Останина, б чемъ судить-то! Ты со вся
кимъ кокетничала, всякаго влюбляла въ себя, 
чтобъ позабавиться и вздыхателемъ, да и му
жемъ, какъ его корчитъ отъ этого...

Лидія. Ха-ха-ха!
Останина. Смѣется! Чѣмъ мучиться, ему бы 

прикрикнуть, да надрать тебѣ уши, но стала 
бы наперекоръ поступать. А ты, мало того,



про него же разсказывала, что онъ чортъ знаетъ 
какъ съ тобой обращается. Не подло это, а?
(Повѣтовой.) Мужъ терпѣніе потерялъ.— «За
чѣмъ, спрашиваетъ, ты вышла за меня, если 
срамишь передъ всѣми?» А она: «я, говоритъ, 
никогда тебя не любила, изъ жалости вышла»...

Лидія (раздосадованная, сѣла къ пьяни
мо, шумно взяла нѣсколько аккордовъ, что
бы заглушить мать и поетъ одну-двѣ фра
зы изъ какого-нибудь романса).

Останина (вскочила.) Вотъ и извольте съ 
пей разговаривать! (Въ волненіи надѣваетъ 
шляпку.)

П овѣтова (подходя къ Лидіи). Перестань, 
Лида. Нехорошо.

Лидія (вставая). Нравится тебѣ мое платье? 
Не правда ли, мило? А кружево я связала 
сама. Хочешь — научу? Ну что твой Крушев- 
скій?

Повѣтова (разсматривая кружево, по
жала плечами)  Почему же м ой?! (Отхо
дитъ.)

Лидія. Ха-ха! Онъ терпѣть не можетъ меня 
за то, что я подаю тебѣ дурной примѣръ и 
стараюсь вытащить изъ дому.

П овѣтова. Какъ тебѣ не надоѣсть ссорить
ся съ нимъ! (Въ прихожей звонокъ.) Кто бы 
могъ быть?!

Лидія. Вѣроятно Фатьяновъ. Изъ нашего 
кружка. Я велѣла ему заѣхать за собою, ка
таться. Ничего? Познакомься, Онъ забавный.

ЯВЛЕНІЕ 3-е.
ТѢ же и Ф атьяновъ [(*)].

Ф атьяновъ (войдя, дѣлаетъ общій по
клонъ). Я за вами, Лидія Сергѣевна,

Лидія. Позвольте познакомить васъ .съ се
строй. М-г Фатьяновъ, Варвара Александровна 
Повѣтова, Съ мамой вы уже знакомы.

Ф атьяновъ (съ поклономъ). Какъ же, имѣлъ 
честь...

Повѣтова. Садитесь, пожалуйста. ( Фатья
новъ садится.)

Лидія. А меня только что разбранили за 
вчерашній ужинъ. Вотъ мама.

Ф атьяновъ. Д-да? Напротивъ, вы были на
столько сдержаны, что если васъ можно въ 
чемъ упрекнуть, то въ излишней суровости. 
Другія дамы... Какъ онѣ были милы!

Лидія. Любезно!
Ф атьяновъ. Конечно, вы были милѣе всѣхъ. 

Я не въ томъ смыслѣ... Знаете, когда женщи
на немножечко подопьетъ, она удивительно 
интересна, пикантна...

Останина. При старухѣ, батюшка, этого не 
говорятъ.

Ф атьяновъ. Pardon!... Но-о... мы вѣдъ въ 
границахъ... Вы не подумайте... Немножко по
врали, похохотали... (Лидіи.) А замѣтили вы, 
что Лежаковъ съ Кильдюшевой исчезли во вре
мя ужина? Ха-ха-ха! Кильдюшева хочетъ раз
нестись. Я говорю ей: помилуйте, зачѣмъ этотъ 
скандалъ?! Возражаетъ: «честнѣе, говоритъ, 
развестись, нежели»... гмъ!... и такъ далѣе. 
Все это старо! Замѣтьте, что ея мужъ такой 
тюфякъ, съ которымъ смысла нѣтъ разводить
ся. Вдобавокъ, онъ очень богатъ...

Останина (про себя, съ негодованіемъ). 
Воже мой!

Повѣтова (усмѣхаясь). Ваши взгляды 
очень... оригинальны.

Ф атьяновъ. Ахъ, проза! А вы за поэзію? 
Кстати, ха-ха! Вчера за ужиномъ одной изъ 
нашихъ дамъ вдругъ захотѣлось поэзіи. «Дай
те мнѣ поэзіи! требуетъ. Вездѣ проза, проза... 
Такъ надоѣло!» Ее спрашиваютъ, что же ей 
собственно требуется. «Меня, говоритъ, пре
слѣдуетъ поэтическое. Я его понимаю, но объя
снить не могу». Конечно, ей объяснятъ! Но 
пока она утверждаетъ, что хотя «любовь по
дошла бы къ ея состоянію, но это не то». 
Ха-ха ха! (Повѣтовой.) А отчего бы вамъ не 
поступить въ нашъ кружокъ, Варвара Александ
ровна?

Повѣтова. Играть на театрѣ?
Ф атьяновъ. Ну да. Гдѣ искусство, тамъ и 

поэзія. Къ тому же, у васъ удивительно сце
ническая наружность.

Лидія. Я ужь ей говорила.
Повѣтова. Ни малѣйшаго желанія.
Ф атьяновъ. Жаль!
Останина (задорно). Еслибъ Варя пошла 

на это, то дѣйствительно было бы жаль.
Ф атьяновъ. Позвольте, но почему?!
Останина. Почему? Соберутся люди, кото

рымъ нечего дѣлать, да хочется весело пожить, 
а кому и поживиться на счетъ богатенькихъ. 
Давайте ломать комедію! — Отлично!— Теперь 
вѣдь всѣ таланты. Смѣлость и самомнѣніе уди
вительныя. Ну, и заиграютъ. Начнутъ въ театрѣ, 
а кончатъ гдѣ-нибудь за заставой, съ шампан
скимъ. Глядишь, какая-нибудь съ мужемъ раз
водится...

Лидія (прерываетъ). Мама, да что ты!... 
Поѣдемте, Николай Петровичъ. У мамы слиш
комъ крайніе взгляды и спорить сч. ней безпо
лезно. (Подошла къ матери, приласкалась 
и поцѣловала ее.) Не сердись, мамуля. Это 
тебѣ нездорово. (Прощаясь съ Повѣтовой, 
тихо, кивнувъ на Фатьянова) Заграницу съ 
собой приглашаетъ, ха-ха!

Ф атьяновъ (отыскавъ свою шляпу). Мое 
почтеніе, Авдотья Васильевна. (Останина су
хо кивнула ему. Повѣтовой) Я все-таки ие 
теряю надежды, что вы удостоите поступить къ 
намъ въ кружокъ.

[(*)] Произношеніе выдѣланное, вообще нѣсколь
ко ломается. Замѣтно, что пожилъ.



Лидія (въ дверяхъ, посмѣиваясь). Теперь 
ей не до театра!

Ф атьяновъ (значительно, съ ироніей). А-а! 
Очень жаль, очень жаль! Имѣю честь кланять
ся. (Уходитъ за Лидіей)

ЯВЛЕНІЕ 4-е.
Повѣтова и Останина.

Останина. Ну, что ты скажешь на это?! И 
съ такимъ знаться!

П овѣтова. Удивляюсь я Лидѣ.
Останина. А я ужъ ничему удивляться ие 

стала. Какая ни есть дрянь, лишь бы хвостъ 
былъ за нею, не то пропадетъ со скуки. А 
тогда ужь житья отъ нея нѣту. Все скверно, 
все не по ней! Бѣги изъ дому вонъ, да и толь
ко! Вѣришь ли, Варя? (Бьетъ себя въ грудь.) 
Мѣста живого у меня нѣтъ въ душѣ! (Со сле
зами) Прощай! (Поцѣловала ее и уходитъ)

П овѣтова. Разстроили оии меня. Крушев- 
скій... Замужъ выходи... Въ лужу лѣзу. Хоро
шо было, нѣтъ, понадобилось испортить!... 
Очнись, разсуди... А потомъ9 Пускай тебя ду
шитъ тоска, пустота, мертвая жизнь, безъ 
смысла и цѣли. Кому дѣло?... Вывали же вспыш
ки, когда я могла увлечься зря, безобразно, 
лишь бы вздохнуть отъ этой прекрасной жиз
ни!... Звонятъ. Онъ. Наговорили и вотъ... я 
даже не рада, что онъ пришелъ...

ЯВЛЕНІЕ 5-е.
Повѣтова, и Крушевскій.

Крушевскій (радостно). Варя! (Бросивъ 
шляпу, быстро подходитъ и цѣлуетъ ее.) 
Радость моя!... милая!... счастье мое!...

П овѣтова. Довольно. (Освобождается отъ 
объятій.) Сядемъ.

Крушевскін (озабоченно). Что съ тобою?!
П овѣтова. Ахъ, меня сердятъ все утро!
Крушевскій. Но чѣмъ же я виноватъ?... 

(Грустно) А выходитъ, какъ будто ты сер
дишься на меня.

Повѣтова (со вздохомъ). Скверный харак
теръ!

Крушевскій. Перестань, Варя!
Повѣтова. Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ. Я слиш

комъ живо чувствую и поддайся каждому чув
ству—-и хорошему, и дурному. Я могу быть не
справедлива, могу обидѣть того, передъ кѣмъ 
сама виновата. Во мнѣ много вздорнаго, каприз
наго, противорѣчій...

Крушевскій. Да полно придираться къ себѣ! 
Вотъ опять у тебя грустное лицо; а мнѣ боль
но, я не могу этого видѣть. Улыбнись. Когда 
ты весела и ясно смотрятъ твои милые глаза,  
какъ я счастливъ! Я все забываю.

Повѣтова (ласково). Все?
Крушевскій. Знаешь ли, Варя? Въ тебѣ ость 

что-то особенное, до того привлекательное, что 
разъ это почувствуешь, ужь нѣтъ силъ отор
ваться. Есть женщины, которыхъ встрѣтишь 
мелькомъ, а не забудешь во всю жизнь. И это 
не за красоту, а за ту особенную, скрытую 
прелесть, которая поражаетъ даже въ женщи
нѣ некрасивой. То красота душевная, что-то 
неуловимое, но очаровательное въ высшей сте
пени. Ты именно такая женщина. II какъ я 
люблю тебя, Варя! Я всегда чувствую тебя, 
какъ будто во мнѣ слиты двѣ жизни, и душа 
моя неразрывна съ твоею!

Повѣтова (лаская сю). Милый... Ты у меня 
совсѣмъ не похожъ ни другихъ. (Пауза.) А 
твоя жена?

Крушевскій (въ недоумѣніи) -Ты про кого?!
Повѣтова,. Я вспомнила твою жену. Правда 

ли, что она хорошая женщина?
Крушевскій. Д-да...
П овѣтова. Разскажи.
Крушевскій. Про нее?!
П овѣтова. Иу да, да!
Крушевскій. Что тебѣ вздумалось!
П овѣтова. Хочу.
Крушевскій. Тяжело это... въ такую ми

нуту...
Повѣтова, А, тебѣ тяжело?! Все равно. 

Разскажи.
Крушевскій. Ну... хорошая она. Вотъ и все.
Повѣтова (вспыльчиво). Если я хочу, такъ 

ты не отдѣлывайся фразами! (Отходитъ.)
Крушевскій. Хорошо, хорошо! Сядь. Ну, 

что же сказать? У нея прекрасный характеръ, 
ровный, спокойный. Все у ней ясно и просто, 
даже можстъ-быть слишкомъ просто... Въ прак
тической жизни я ие дѣлецъ. Навыка къ труду 
не имѣю- Часто мѣняю мѣста. Случается— бѣд
ствуемъ. Оиа никогда но жалуется, ободритъ, 
успокоитъ. Она это умѣетъ... Вообще, бережетъ 
меня, заботлива... Строго говоря, я не стою ее.

П овѣтова. Хорошо, что ты отдаешь ей 
должное, не чернишь. Обыкновенно поступаютъ 
наоборотъ. И это ужасно пошло. Значитъ, вы 
были счастливы?

Крушевскій. Думалъ, пока не сошелъ съ ума 
отъ тебя. Какая страшная разница съ преж
нимъ! Будто я не жилъ до сихъ норъ, или пе
реродился! Но— скажи пожалуйста— почему ты 
заговорила о ней?

Повѣтова. Странный вопросъ! Потому что 
ліа— твоя жена. Наконецъ, сегодня былъ 
разговоръ... Мнѣ очень хвалили ее.

Крушевскій. Кто?
П овѣтова. Тетка.
Крушевскій. А! И, вѣроятно, надѣлала тебѣ 

непріятностей, да? Понимаю, чѣмъ ты была 
разстроена.

П овѣтова. Конечно, всѣ станутъ меня осуж
дать. Я сама знаю, что поступила дурно. Не 
мѣшало подумать, что изъ этого выйдетъ...



Крушевскій. „Что выйдетъ?" Кто можетъ 
сказать? Можетъ-быть мы будемъ безумно сча
стливы, или будемъ несчастливы оба. Любовь— 
не практическое дѣло, въ которомъ сообра
жаютъ послѣдствія, но бракъ по разсчету, гдѣ 
обѣ стороны взвѣшиваютъ выгоды будущаго. 
Тамъ ни чувства, ни характеры не играютъ 
роли, а въ нашихъ отношеніяхъ это—все. Къ 
чему же разсуждать, загадывать? Полно, Варя! 
Да это и не въ твоей натурѣ. Ты - живой че
ловѣкъ. Ты — прелесть, прелесть, прелесть! 
( Схватилъ ея р уки  и  горячо цѣлуетъ ихъ.)

П овѣтова. А знаешь ли, что меня мучаетъ?
Крушевскій. Что?
П овѣтова. Мысль, что со мною нельзя быть 

счастливымъ. Да, да! Насколько знаю себя, я 
не могу иначе думать.

Крушевскій (тревожно). Вотъ страсть му
чить себя! Что за мысль?!

Повѣтова.. Ахъ, она преслѣдуетъ меня, тя
готитъ! (Порывисто.) Вѣдь это— отрава всей 
жизни!

Крушевскій. Варя, ты пугаешь меня. Успо
койся пожалуйста!

Повѣтова. (съ экзальтаціей). Милый, помо
ги! Заставь меня не думать объ этомъ! Сдѣлай 
такъ, чтобы съ тобою я ничего не хотѣла, ни
чего не искала! Съ тобою, я не должна чув
ствовать ни пустоты, ни апатіи, ни лихорадоч
наго безпокойства въ душѣ! Око Вогъ знаетъ 

 до чего доводило мои нервы. Сдѣлай такъ, что
бы жизнь была для меня прекрасна, чтобы я 

 жалѣла каждый прожитый день! Избавь меня 
отъ самой себя, милый, и я стану боготворить 
тебя! Все, что можетъ сдѣлать женщина для 
полнаго счастья, все я сдѣлаю, все'! (Бро- 

 сается къ нему на грудъ.)
Занавѣсъ.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.
Пріемная у Крушевскихъ. Въ ней уютно, просто и мило. Налѣво письменный столъ.

Двери: посерединѣ и двѣ боковыхъ.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.
Нина и Брусенцевъ (входятъ изъ боковой 

двери).
Нина. Ну что, докторъ?
Брусенцевъ. Да ничего. Пустое дѣло. У ва

шего Кольки корь. (Садится и закуриваетъ 
папиросу.)

Нина (съ испугомъ). Корь?!
Брусенцевъ. Ахъ, страсти какія! Ну-да, 

корь. Да іі та въ слабой степени.
Нина, Но какой у него жаръ!
Брусенцевъ. А вамъ бы безъ жару!... Пова

ляется недѣльку и встанетъ, какъ встрепан
ный. Извольте спать но ночамъ. А то будете 
вскакивать, да, страсти выдумывать!

Нина. Если вы говорите, что не опасно, такъ 
я и безпокоиться не стану. Докторъ! чашку 
кофею— можно?

Брусенцевъ. Давайте. Гдѣ у васъ бумага-то?
Нина, А вотъ у мужа, на столѣ. II бумага, и 

все. ( Уходитъ.)
Брусенцевъ (садится къ письменному сто

лу и пишетъ рецептъ). Чортъ знаетъ, какъ 
онѣ съ дѣтишками умѣютъ разговаривать! Тонъ 
какой, нѣжность! Такъ тебя за сердце и хва
титъ... Великое дѣло— мать! Хочешь истинной 
красоты, высокаго чувства, святого— ступай къ 
постели больного ребенка, да, посмотри на мать, 
если она дѣйствительно мать... (Взялъ со 
стола книгу, повертѣлъ, находитъ въ ней 
портретъ.) Портретъ. Не жены. Гмъ, вотъ 
лицо!... Сложное лицо... Все тутъ есть— и хо

рошее, н дрянное... Главное, каждая черта, го
воритъ... Гмъ!.. Да, нервный субъектъ... боль
ше: губы-то!

Нина, (входя съ подносомъ, на которомъ 
кофей, сливки и сухари). Вотъ н кофей го
товъ. (Ставитъ по на столъ) Что вы раз
сматриваете?

Брусенцевъ. А вотъ портретъ. Чой это? 
(Показываетъ его)

Нина, (подходитъ). Оеднна знакомая, Вар
вара, Александровна Повѣтова.

Брусенцевъ (заложивъ портретъ въ кни
гу, переходитъ къ столу, на которомъ ко
фей). Выразительное лицо. А я бы на, такой 
не женился.

Нина. Отчего?Она милая... Немножко стран
ная. Впрочемъ, я мало знаю ее. Оедя недавно 
пасъ познакомилъ. Она всего раза два была у 
меня.— Сладко вамъ?

Брусенцевъ. Отлично. II кофей превосход
ный. Странная, вы говорите?

Нина. Она, производитъ впечатлѣніе тѣхъ 
нервныхъ женщинъ, которыя хандрятъ, мечут
ся и все ищутъ чего-то...

Брусенцевъ. Знаю я ихъ, хорошо знаю!
Нина, Чего искать? Разумѣется счастья. Это 

я понимаю. Но и дорожи тѣмъ счастьемъ, ко
торое послано, довольствуйся. Подумай о тома,, 
сама ты дорого-ль стоишь? Нѣтъ, нервничанье, 
метанье...

Б русенцевъ. Сильныхъ ощущеній пожалуйте.
Нина, Въ результатѣ глупости, а то и хуже...
Брусенцевъ (оживленно). Совершенно вѣр



но-съ! Очень радъ, что слышу наконецъ дѣль
ное слово. Я съ барынями и разговаривать бро
силъ объ этихъ „общихъ во пр о с а хъ Ей  Богу! 
И обрывки „убѣжденій^ блаженной памяти ни
гилизма, и тоскливое исканіе идеаловъ, лучше 
сказать— указки: чѣмъ быть и какими быть. 
Если эту пилюлю замѣсить на доброй долѣ эгоиз
ма, да больного самолюбія, получится такой 
продуктъ, что мужьямъ глота-ть-то не сладко-съ.

Нина. Оттого, должно быть, вы и не жени
лись до сихъ поръ?

Брусенцевъ. Нѣтъ. А... все -  знаете— какъ- 
то некогда было.

Нина (смѣясь). Вотъ интересная причина! 
Значитъ, вы до того живете для другихъ, что 
себя забываете?

Брусенцевъ. Да нѣтъ, а такъ... не собрал
ся. (Вставая.) Однако мнѣ пора. (Указы
ваетъ на столъ.) Тамъ я на-маралъ рецептъ. 
Возьмите. На счетъ Кольки не безпокойтесь.

Нина. Когда же вы насъ навѣстите?
Брусенцевъ. Какъ-нибудь надняхъ. И то не 

для Кольки, а такъ, кофейку выпить, да, по
болтать .

Нина. Пожалуйста. Очень вамъ благодарна.
(Протягиваетъ ему руку съ зажатой кре
диткой.)

Брусенцевъ (не беретъ денегъ). О, нѣтъ! 
Оставьте.

Нина (въ замѣшательствѣ). Но какъ же, 
докторъ!...

Брусенцевъ (сердито). Полно пожалуйста-! 
Намъ есть съ кого брать. Прощайте! (Пожалъ 
руку Нины и уходитъ. Нина провожаетъ 
его въ прихожую.)

ЯВЛЕНІЕ 2-е.
Марья. [(*)] (Выглянула въ дверь). Барыня! 

Нѣтути. (Войдя, обернулась къ двери. Гром
ко) Сейчасъ, Колюшка, мама придетъ. Не плачь, 
мой красавчикъ! (Взяла подносъ со стака
номъ н пр. и уходитъ обратно.)

ЯВЛЕНІЕ 3-е.
Крушевскій и Нина, (изъ средней две/ш).
Крушекскій. Прописалъ что-нибудь?
Инна, Да. Вотъ рецептъ. Надо сходить въ 

аптеку. ( Взяла рецептъ.)
Крушевскій. Зачѣмъ же самой? Дай мнѣ. 

Мнѣ все равно ѣхать сейчасъ. Только пере
одѣнусь. (Уходить въ лѣвую.)

Инна. Все онъ торопится, какой-то расте
рянный... Что съ нимъ? Понять не могу. Будь 
непріятность по службѣ, или нужда, онъ бы 
сказалъ. Онъ спѣшилъ ко мнѣ со всякимъ го
ремъ, чтобы разсказать поскорѣй, пожаловать
ся. Дѣти такъ дѣлаютъ. Ушибся и бѣжитъ, 
чтобы поцѣловали гдѣ больно... Раздражите

ленъ былъ онъ всегда, даже изъ пустяковъ; а, 
теперь не знаешь какъ съ нимъ и быть.

Крушевскій (входитъ прифранченный). 
Гдѣ же рецептъ?

Нина. Вотъ. Да пожалуйста не забудь...
Крушевскій (бросаетъ рецептъ на, пись

менный столъ). Ну, пошли кухарку, если такъ!
Нина. Ѳедя, вѣрно у тебя непріятность ка

кая-нибудь? Скажи, не скрывай!
Крушевскій. Никакой.
Нина. И ничто не безпокоитъ тебя?
Крушевскій. Нѣтъ. Съ чего ты взяла,?
Нина. Можетъ быть ты ... за, что-нибудь... 

недоволенъ мной?
Крушевскій. Нѣтъ же, пѣтъ! Что за раз

спросы?
Нина. А если все хорошо, то и слава Богу.
Крушевскій. Будь покойна, пожалуйста. 

(Взялъ шляпу и идетъ къ двери.)
Нина. Къ Колѣ не зайдешь?
Крушевскій. Некогда, милая, некогда!
Нина. Онъ спрашиваетъ, отчего папа его не 

провѣдаетъ. «Скажи папѣ, что я больной»...
Крушевскій (съ досадою). Ахъ, да потомъ! 

(Нина грустно потупилась. Онъ отворилъ 
уже дверь уйти, но быстро возвращается 
и беретъ Нину за руку. Съ чувствомъ.) 
Милая ты моя! хорошая, милая! (Поцѣловалъ 
ее и уходитъ.)

Нина. Вотъ этотъ порывъ... «Милая, хоро
шая», а у самого глаза полны слезъ и въ го
лосѣ что-то страдальческое... Что онъ скры
ваетъ отъ меня? А скрываетъ. Отчужденность 
явилась... Это обиднѣй всего. Что бы ни бы
ло— скажи прямо. Мнѣ не только можно, долж
но сказать... Что я хотѣла? Да, въ аптеку... 
Куда онъ бросилъ рецептъ? Вотъ онъ. (Бе
ретъ его съ письменнаго стола.) Я не ви
Дама у Ѳеди ея портрета. (Достаетъ зало
женный въ книгу портретъ и смотритъ 
на нею) Странное впечатлѣніе! Когда я уви
Дама ее въ первый разъ, меня будто оттолк
нуло отъ нея... Я номшо, какъ она зорко, зор
ко на меня поглядѣла. Непріятный взглядъ!... 
Да, докторъ правъ: изъ такихъ рѣдко выхо
дятъ хорошія жены. (Перевернула портретъ 
п вдругъ поблѣднѣла.) Что это?! (Читаетъ.) 
«Милому Ѳедѣ его Варя!!»... А-а-ахъ! (Садит
ся 'подавленная.) И онъ могъ!! Да нѣтъ, не 
можетъ этого быть! (Громче и громче, до 
крика.) Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!! (Пауза. Съ ти
химъ стономъ проводитъ по лбу рукою, 
чтобы собраться съ мыслями.) Столько пе
режито вмѣстѣ, перечувствовано, и все забыть, 
бросить!... Вотъ ужь этого я не ждала отъ 
него никогда!... Я вѣрила ему... Вся жизнь 
была въ немъ, для него, а онъ... Ахъ, Ѳедя, 
Ѳедя! Какъ ты горько, жестоко обидѣлъ меня!!
(Облокотилась на столъ н закрыла, глаза 
платкомъ. Пауза.)[(*)] Одѣта по-городски, опрятно.



ЯВЛЕНІЕ 4-е.
Нина и П овѣтова (входитъ въ шляпкѣ, ве

селая).
П овѣтова. Я къ вамъ на минуту. Ѳедоръ 

Андреичъ дома? (Протягиваетъ руку.)
Нина (не вставая и не давая руки). Нѣтъ. 

(Подняла на Повѣтову глаза и смотритъ 
въ упоръ.)

П овѣтова (въ замѣшательствѣ). Что вы 
на меня такъ смотрите?

Нина (встала, взяла со стола ея пор
третъ и показываетъ). Ваша надпись?

П овѣтова (вспыхнула). Л-aL . Понимаю. 
(Съ вызывающимъ видомъ). Моя.

Нина (бросая портретъ на столъ), На
прасно онъ не сказалъ, было бы честнѣй...

П овѣтова. Я не мѣшала ему.
Нина. Удивляюсь, зачѣмъ было знакомить 

насъ?! Вы здѣсь бывали. Зачѣмъ? Любопыт
ство: что у него за жена? Зачѣмъ было дура
чить меня?... Разлюбить онъ могъ, но уважать 
меня долженъ. Наконецъ, кромѣ меня, здѣсь 
его ребенокъ. Онъ даже это забылъ! Какъ 
будто вамъ мало было видѣться и не у меня 
въ домѣ.

П овѣтова. Я не искала знакомства съ ва
ми. Любопытства также не было никакого. Не 
знаю, для чего Ѳедору Андреичу хотѣлось, что
бы я здѣсь бывала. Конечно, я сдѣлала глу
пость...

Нина, Хуже.
Повѣтова (энергично). Ну, позвольте мнѣ 

-быть судьей, моихъ поступковъ. Свои сужденія 
можете высказывать Ѳедору Андреичу.

Пина, Я называю фактъ. Про себя гово
рить не стану. (Презрительно). Я считаю 
унизительнымъ высказывать вамъ, что я чув
ствую...

П овѣтова (прерываетъ, вспыльчиво). Одна
ко, послушайте!...

Нина, По вы и ему не дадите счастья. Онъ 
добрый, сердечный. Ему будетъ жалко насъ. 
Что и есть. Вѣчный разладъ въ душѣ будетъ 
его тяготить. Для женщины любящей это—  
вопросъ, и самый важный вопросъ. Причемъ 
же она, если приноситъ тяжелыя чувства лю
бимому человѣку? Какая роль ея въ жизни его? 
Но объ этомъ подумаетъ женщина съ сердцемъ, 
которая уважаетъ себя. А живущія для силь
ныхъ ощущеній, у которыхъ любовь—капризъ, 
развлеченіе отъ скуки и собственной пустоты, 
тѣ ничего не разбираютъ и не вдумываются 
ни во что.

П овѣтова (гнѣвно) Вы не смѣете такъ го
ворить, не смѣете!

Нина. Я не знаю вашихъ достоинствъ и не 
интересуюсь ими. Довольно того, что они извѣ
стны мужу.

Повѣтова (горячо). Въ такихъ случаяхъ.

конечно, винятъ женщину, а въ мужѣ видятъ 
жертву соблазна, распущенности и Богъ знаетъ 
чего. Но вы заблуждаетесь. Иногда мужъ самъ 
забываетъ семью и -увлекается страстно, не
отступно, когда его вовсе не поощряютъ. Вамъ 
было бы легче, еслибъ я не любила Ѳедора 
Андреича, а забавлялась «отъ скуки» и моей 
«пустоты», но...

Инна ( прерываетъ). У меня больной ре
бенокъ. Прошу извинить. ( Уходитъ въ ггравую 
дверь)

П овѣтова (задумчиво). Пойдетъ... будетъ 
рыдать надъ нимъ... обнимать... Чего же я 
стою?! ( Увидала свой портретъ. Съ доса
дой ) Ахъ! (Схватила и разорвала ею въ 
клочки.)

ЯВЛЕНІЕ 5-е.
П овѣтова и Крушевскій.

Круш евскій (съ удивленіемъ). Вотъ ра
дость!... А я прямо отъ васъ... (Увидалъ ра
зорванный портретъ.) Что такое?! (Подни
маетъ съ пола клочки) Вашъ портретъ?! 
Кто изорвалъ?! (Гнѣвно) Кто смѣлъ?!

П овѣтова. Я изорвала.
Крушевскій. Вы-вы?! (Тихо) Варя, что это 

значитъ?!
П овѣтова, Значитъ: такъ нужно. (Идетъ къ 

двери.)
Крушевскій. Куда же вы?! Постойте!
П овѣтова. Нѣтъ.
Крушевскій (рѣшительно, взявъ ее за ру

ку). Такъ я не пущу! Что за загадки? Объя
сните мнѣ, что случилось?

Повѣтова (гнѣвно) Пустите меня!
Крушевскій. Останьтесь! Пожалуйста!
П овѣтова. Я не смѣла сюда входить, а вы 

хотите, чтобы я оставалась?! Да чтб я по ва
шему? Для того, чтобы чаще быть со мною, 
для удобства, вы заставили меня играть под
лую роль передъ вашей женой! Или мнѣ, ва
шей любовницѣ, къ лицу фальшивое положе
ніе?! Или особая честь въ томъ, что я удо
стоена бывать въ вашемъ домѣ?!

Крушевскій (какъ бы защищаясь отъ 
ударовъ). Позвольте, позвольте! Невозможно, 
что вы говорите!... Нина встрѣчала насъ вмѣ
стѣ, и нельзя было не познакомить васъ съ 
нею. У меня вы стали бывать, чтобъ откло
нить ея подозрѣнія... Да сейчасъ вы видѣ
лись съ Ниной?

Повѣтова. Да. И она все знаетъ.
Крушевскій. Знаетъ?! Понимаю! Ѳбъясненіе, 

сцена, упреки!... (Порывисто) Что она вамъ 
сказала? Говорите мнѣ все, все, до послѣдня
го слова! Оскорбила?! Да? (Поблгъдюьлъ и дро
житъ отъ волненія)

П овѣтова. Нѣтъ.
Крушевскій. Честное слово?...



П овѣтова. Говорю вамъ, что нѣтъ.
Грушевскій (тяжело дышетъ). Ну, хоро

шо, что «нѣтъ!» А то бы... За васъ я не 
пощажу никого!

П овѣтова. Мнѣ стыдно передъ ней... тя
жело, что я причина несчастія...

Груш евскій. Не вы, не вы! Это дѣло моей 
совѣсти. Ради Бога, перестаньте думать объ 
этомъ! (Повѣтова пошла къ двери.) Я съ 
вами.

П овѣтова. Нѣтъ, вы останетесь.
Груш евскій. Не могу!
П овѣтова (вспыльчиво). Останетесь! И се

годня вамъ было бы со мной тяжело. Я такъ 
настроена, что наши отношенія могутъ совсѣмъ 
измѣниться.

Груш евскій (съ испугомъ и страданіемъ). 
Что?! что ты сказала?!.

Повѣтова (понизивъ голосъ). Развѣ я ищу 
этого? Мнѣ самой развѣ было бы легко? Я 
постараюсь забыть... Но пока все изгладится, 
ты лучше сдѣлаешь, если подождешь бывать 
у меня.

Груш евскій. Ахъ, Варя!
П овѣтова (сердечно). Ну, не горюй! (Крѣп

ко пожала его руку и быстро уходитъ.)
Груш евскій «Наши отношенія могутъ со

всѣмъ измѣниться!...» И для этого довольно 
вспышки, объясненія съ Ниной!... (Сѣлъ и 
мрачно задумался. Пауза.)

ЯВЛЕНІЕ 6-е.
Груш евскій и Нина.

Груш евскій (заслышавъ шаги, не обора
чиваясь и выходя изъ задумчивости). Нина, 
ты? (Всталъ.) Нина!... (Не находитъ словъ. 
Нервно.) Ну что жъ теперь дѣлать?! Мнѣ очень 
тяжело, Нина!... Я всегда зналъ, что не стою 
тебя... (Подходитъ.) Тебѣ горько?

Инна (тихо, сдерживая слезы). Да.
Грушевскій, (съ движеніемъ). Конечно, 

конечно... Но что же намъ дѣлать?!

Нина. Не знаю.
Груш евскій. Разойтись съ тобой— не мо

гу... Ты слишкомъ мнѣ дорога... Ты не вѣришь?
Нина. Не знаю.
Груш евскій. Какъ и вѣрить, послѣ того, 

что случилось?! Но я  не лгу, Нина. То чувство 
совсѣмъ другое, совсѣмъ!...  Ахъ, Нина, еслибъ 
ты знала, что со мной дѣлается!... То чув
ство мучительное, какой-то душевный надрывъ!... 
Довольно равнодушнаго взгляда Вари, чтобъ я 
ужъ горѣлъ, какъ въ жару и страдалъ... Я 
въ тревогѣ всегда. Сейчасъ она весела, че
резъ минуту— съ такимъ лицомъ, какъ будто 
ей все надоѣло, и я чуть не въ тягость. То 
восторгъ, то тоска и вѣчная неудовлетворен
ность въ душѣ, которую ничѣмъ не возьмешь. 
Ахъ какъ это мучительно! Впрочемъ, что жъ я 
тебѣ говорю!... Прости, Нина! Я не стою, 
чтобы ты оставалась со мною. Но —  видитъ 
Богъ— я только тогда и спокоенъ, когда слы
шу твой голосъ, вижу твое милое, кроткое ли
цо. (Подумалъ и отходитъ.) Но каково те
бѣ? Жить для того, чтобъ утѣшать, успоко- 
ивать безумца! Тебѣ, которая такъ любила ме
ня!... Отречься себя, не быть женщиной!... 
Нѣтъ, подло! подло и желать!... Можешь оста
вить меня... Уѣзжай съ Колей къ матери. Я 
все устрою, обезпечу...

Нина. Я не оставлю.
Груш евскій (съ радостью). Нѣтъ?!
Нина. Если я нужна тебѣ— не оставлю.
Груш евскій (схватилъ ея руки). Нина!
Нина (подавляя рыданія). Ты не услышишь 

отъ меня ни упрековъ, ни яса лобъ... Я поста
раюсь быть тѣмъ, что ну ясно тебѣ... (Отхо
дитъ.) Прости эти послѣднія слезы... Не смо
три на меня... Это пройдетъ... Сразу я не мо
гу... не могу... (Рыданія прорываются съ 
силой. Нина бросается на кресло и при
падаетъ къ столу. Лицо Круиіевскаго вы
ражаетъ страданіе.)

Занавѣсъ.

ДҌ ЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.
Сцена перваго дѣйствія. Вечеръ.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.
П овѣтова, Лидія и Ф атьяновъ.

Ф атьяновъ. Помилуйте! Да всякая поря
дочная женщина моясетъ измѣнить мулсу.

П овѣтова. Что вы сказали?!
Лидія. Не слышитъ васъ мама. Опа бы вамъ 

задала!
Ф атьяновъ. За что-съ? Я говорю, что самъ 

слышалъ отъ «порядочной» женщины. А дѣ

лается это вотъ какъ. Когда лсешцину вле
четъ къ адюльтеру, она начинаетъ искать не
достатки въ своемъ супругѣ. И конечно най
детъ ихъ, еслибъ даясе ихъ но было. Потомъ 
она открываетъ въ себѣ такія дувіевныя ка
чества, особенныя, которыхъ мулсъ не только 
цѣнить, но и понять не можетъ. Ей самой эти 
свойства бываютъ нѣсколько смутны... Но что 
нужды! Любовникъ пойметъ ихъ, пойметъ не
премѣнно, ха-ха!



Лидія. Вы въ ударѣ говорить глупости.
Ф атьяновъ. Ахъ, съ горя-съ!
Повѣтова (съ усмѣшкой). Съ какого?
Ф атьяновъ. Да что!... Плохи наши дѣла!

Я умираю отъ любви, а Лидія Сергѣевна смѣет
ся. Жестокосердая!

Лидія. Не замѣтно, чтобъ вы умирали!
Ф атьяновъ. Да вы развѣ замѣтите? А по- 

худѣлъ-то! Вамъ этого мало? Вотъ еслибъ я 
себя пристрѣлилъ, тогда дѣло другое. Вылъ бы 
эффектъ. Вы денекъ-другой побыли бы въ ме
ланхолическомъ настроеніи; ночью боялись бы 
моего призрака; повѣсили бы на стѣну мой 
портретъ и даже въ хорошенькой рамкѣ. По
томъ каждому изъ своихъ обожателей... А въ 
ихъ глазахъ вы стали бы еще интереснѣй... 
Каждому вы говорили бы: «э, полноте! вы лю
бить не умѣете! Вотъ кто любилъ, такъ лю
билъ!» То есть я. Конечно,это лестно покой
нику. Но согласитесь, что изъ одного этого 
отправить себя на тотъ свѣтъ— нѣсколько лег
комысленно.

Лидія. Ха-ха-ха! А знаете, что мнѣ сказала 
гадалка?

Ф атьяновъ.—  Гадалка?! Гмъ!.. Иу-съ, что 
вамъ сказала гадалка?

Лидія. Что я не умру естественной смертью.
Ф атьяновъ (насмѣшливо). Это ужасно! 

Что же васъ убыотъ, или вы сами себя?... 
Этакъ съ досады, или нечаянно?...

Лидія (отвернулась). Не смѣйте со мной 
говорить! (Пересаживается къ Повѣтовой). 
О чемъ ты задумалась?

П овѣтова. Такъ. Ну, что тетушка?
Лидія. Сердится на тебя. Ты вѣдь знаешь 

ее: „Всѣ съ ума спятили... Угарный вѣкъ". 
Ха-ха! Про меня она перестала. Я отучила. 
Такъ про тебя...

Ф атьяновъ (лукаво). За что же нападки 
на васъ? Кажется, вы-ы...

Повѣтова (строго) Что я?
Ф атьяновъ. Гмъ!.. очаровательнѣйшая изъ 

женщинъ.
ЯВЛЕНІЕ 2-е.

Тѣ же и Крушсвскій (вошелъ на по
слѣднія слова. Презрительно взглянувъ на 
Фатьянова, молча пожимаетъ руку хозяй
кѣ и едва кланяется остальнымъ).

Лидія (лукаво, взглянувъ на Крушевска- 
го). Вы сказали, что Варя очаровательнѣй
шая изъ женщинъ?

Ф атьяновъ. О, я...
Повѣтова (перебивая, Грушевскому). Чѣмъ 

кончилась ваша непріятность съ правленіемъ?
Крушсвскій. Должно-быть откажутъ.
Ф атьяновъ. Свищсвъ, кажется, одинъ изъ 

вашихъ директоровъ? Онъ мой хорошій знако
мый и... если хотите... я могу...

Крушсвскій. Нѣтъ, не трудитесь.

Ф атьяновъ. Гмъ! (Поохалъ плечами).
Лидія (Фатьянову). Я все уговариваю Ва

рю поступить къ намъ въ кружокъ.
Ф атьяновъ. Отлично! (Умоляющимъ то

номъ) Варвара Александровна!
Крушевскій, Варвара Александровна на от

рѣзъ отказала. Твердить одно и то эке значитъ 
надоѣдать.

Лидія. Женщина двадцать разъ откажетъ, 
а въ двадцать первый согласится.

Крушевскій. Какая женщина!
П овѣтова. Перестаньте, господа. (Глядя на 

Грушевскаго) Варвара Александровна здѣсь 
и можетъ сама сказать за себя... (Лидіи) А у 
тебя страсть вмѣшиваться въ чужія дѣла.

Лидія. Но я визку, какъ ты скучаешь. Нель
зя въ твои годы, съ твоею наружностью, сидѣть 
въ четырехъ стѣнахъ и не искать развлеченій.

П овѣтова (съ досадой). И съ чего ты взя
ла, что я скучаю? Опять вздоръ!’

Крушевскій. Говоря вообще, скучаютъ толь
ко пустые люди, которые не знаютъ, чѣмъ на
полнить время. Развлеченія занимаютъ ихъ на 
минуту, а послѣ еще большая одурь беретъ. 
Худозкественныя впечатлѣнія имъ не доступны. 
Они ихъ не понимаютъ. Дешевый смѣхъ, пош
лыя остроты, зрѣлища и пикантности —  вотъ 
что илъ нужно.

Ф атьяновъ. Все это такъ. Но съ другой сто
роны, есть желчные люди, которымъ все горь
ко, потому что у нихъ горько во рту.— Впро
чемъ, что же мы философію то разводилъ? 
Варвара Александровна! по крайней мѣрѣ не 
откажите раздѣлить нашъ пикникъ. Веземъ 
музыку. Все будетъ устроено въ одной изъ за 
брошенныхъ барскихъ усадьбъ. Мѣстность вос
хитительная! Катанье на лодкахъ, танцы, фейер
веркъ, узкииъ...

Лидія. Конечно поѣдемъ, Варя! Ручаюсь, что 
будешь довольна. А съ какимъ интереснымъ 
господиномъ я познакомлю тебя!

Ф атьяновъ (со вздохомъ). Ахъ, это тотъ 
самый черномазый донъ-Жуанъ, который убилъ 
меня въ сердцѣ Лидіи Сергѣевны!

Лидія. Ха-ха-ха!
Ф атьяновъ. Смѣйтесь! Онъ ревнивъ, какъ 

Отелло. Пуститъ вамъ нулю въ лобъ,— не до 
смѣху будетъ.

Лидія. Вотъ я и хочу сбыть его Варѣ. Ко
нечно, онъ въ нее влюбится по-уши. Въ Варю 
нельзя но влюбиться. Вѣдь правда?

Ф атьяновъ. О, Боже мой, разумѣется!
Крушевскій (съ подавленнымъ гнѣвомъ и 

волненіемъ). До свиданья, Варвара Александ
ровна!

П о вѣ то ва . Нѣтъ, посидите.
Лидія. Наша болтовня до того раздражаетъ 

Оедора Андреича, что онъ бѣжитъ. Ахъ на то 
мі,і «пустые люди». (Встала и надѣваетъ 
шляпку.)



Ф атьяновъ. Позвольте, позвольте! «Пустые»? 
не согласенъ. Варвара Александровна, засту
питесь за насъ!

Повѣтова (сухо). Вы— очень милый.
Ф атьяновъ (Лидіи). А, а! Вотъ видите? 

(Повѣтовой) Позвольте облобызать вашу руч
ку! ( Она не даетъ руки.) Ручку, ручку! 
(Схватываетъ ея руку и цѣлуетъ нѣсколь
ко разъ.)

Лидія (Крушевскому, подавляя смѣхъ). 
А вы— мою. ( Протягиваетъ ему руку.)

Крушевскій (съ ледяной вѣжливостью). 
Я не считаю себя достойнымъ такой чести.

Лидія (Фатьянову, не опуская руки). Онъ 
не хочетъ!

Фатьяновъ. Не достоинъ! Позвольте я, я... 
(Набрасывается цѣловать Лидину руку.)

Лидія. Ха-ха-ха! Ну, прощай! (Цѣлуетъ 
Повѣтову.) Такъ помни же: пикникъ. (Ухо
дитъ.)

Ф атьяновъ. И черномазый донъ-Жуанъ!
(Поклонился и уходитъ за Лидіей.)

ЯВЛЕНІЕ 3-е.
Повѣтова и Крушевскій.

Крушевскій (швырнулъ свою шляпу и хо
дитъ большими шагами). И ты съ ними по
ѣдешь?! Съ этой компаніей?!

Повѣтова (положила руки ему на плечи). 
Прежде всего: здравствуй! Или ты не желаешь?

Крушевскій (поцѣловалъ ее. Мягче). От
вѣть пожалуйста: поѣдешь?

Повѣтова (съусмѣшкой). Ты все-таки свое! 
( Холодно) Отчего же но ѣхать?

Крушевскій. Въ общество пошляковъ, пу
стыхъ и дрянныхъ женщинъ?!

Повѣтова. Не потому ли всѣ стали дурны, 
что Лида обѣщала мнѣ интересное знакомство?

Крушевскій (подавляя смущеніе). Какой 
вздоръ!... Едва ли знакомые Лиды могутъ быть 
интересны.

Повѣтова. Какъ знать!
Крушевскій. Во всякомъ случаѣ, ты не по

ѣдешь, если уважаешь себя.
Повѣтова. Тебѣ не мѣшало бы побольше 

меня уважать.
Крушевскій. Что ты говоришь?., мнѣ?!
П овѣтова. Ну, да. Какъ ты себя ведешь?! 

Ты на каждомъ шагу ставишь меня въ нелов
кое положеніе. Ты не щадишь моего самолю
бія, пренебрегаешь приличіемъ, афишируешь 
наши отношенія до того, что на меня паль
цемъ указываютъ. Сейчасъ: какъ ты обошелся 
съ Фатьяновымъ, съ Лидой?

Крушевскій. Фатьяновъ! Но вѣдь это—во
площенная пошлость! Какъ онъ мерзко гля
дѣлъ на тебя! плотоядно... А ты пускаешь его 
къ себѣ, даже даешь цѣловать руки. Я въ 
тотъ моментъ чуть не вышвырнулъ его вонъ!

Повѣтова. Этого не доставало, чтобъ окон
чательно меня осрамить!

Крушевскій. Они, съ твоею Лидой, издѣва
лись, дразнили меня!

П овѣтова. Дразнили. Да.
Крушевскій . Что ты допускала!
Повѣтова. И я же виновата! Нѣтъ, еслибъ 

ты держалъ себя иначе, никто не смѣлъ бы 
словомъ тебя задѣть. Ты самъ виноватъ.

Крушевскій . Я не могу притворяться.
Повѣтова. Не въ притворствѣ дѣло, а въ 

томъ, что ты меня не щадишь. Сейчасъ кому 
было хуже: мнѣ или тебѣ? Надъ тобою смѣя
лись; но мною потѣшались вдвойнѣ: и моимъ 
фальшивымъ положеніемъ и тѣмъ, что я чув
ствовала отъ всей этой сцены. А кто вино
ватъ? —  ты. Впередъ, чтобъ этого не было! 
Мнѣ надоѣло. Ты готовъ придраться ко вся
кому, кого увидишь у меня. Будто всѣ твои 
враги и только и думаютъ, чтобы насъ раз
вести.

Крушевскій. Однако же это такъ. И тетка 
твоя, и кузина...

Повѣтова (перебиваетъ). Да какое тебѣ 
дѣло до нихъ? Онѣ съ самаго начала были про
тивъ тебя; однако-жъ это не помѣшало мнѣ 
чувствовать и поступать, какъ хочу.

Крушевскій. Ну, если постоянно твердить 
одно и то же, урезонивать, да осуждать!... 
(Махнулъ рукой. Повѣтова пожала пле
чами. Молча прошелся и вдругъ останав
ливается.) И что за страсть соваться въ чу
жія дѣла! Участіе! Кой чортъ участіе! Когда 
нужно помочь — всѣ разбѣгутся. Нѣтъ! любо
пытство, посудить, позлословить!... Любишь 
женщину, боготворишь! Кажется, никто не до
стоинъ къ ней прикоснуться. А люди лѣзутъ 
съ пошлыми цѣлями! Нѣтъ, Варя, я иначе по
нимаю, хоть ты меня и бранишь. (Садится 
рядомъ и ласкается къ ней.) Не сердись, 
радость моя. Перестань!

Повѣтова (обнявъ ею). Напротивъ, мнѣ 
жалко тебя. Даже мучаетъ совѣсть... Я раз
дѣлила твою жизнь. Тебѣ тяжело въ семьѣ и 
еще тяжелѣе со мною... Иногда, когда мы не 
вмѣстѣ, я чувствую такую нѣжность къ тебѣ, 
такъ хочется тебя приласкать!... Даешь себѣ 
слово быть тернѣ ливой, любить тебя крѣп
ко, крѣпко... Вѣдь ты хорошій у меня, милый! 
(Цѣлуетъ ею.)

Крушевскій . Одна твоя ласка, и все забыто. 
(Прижался головой къ ея груди.)

Повѣтова (глядитъ и разбираетъ его во
лосы). Да. Но надолго ли?

Крушевскій (болѣзненно). Правда, на долго 
ли? Но это вотъ почему. Есть причина, Варя... 
Сказать?

П овѣтова. Конечно, скажи.
Крушевскій . Ты измѣнилась ко мнѣ. И это 

меня мучаетъ, Варя! Я боялся сознаться въ



этомъ себѣ. Я обманывалъ себя, что мнѣ ка
жется, что я преувеличиваю, потому что слиш
комъ живо и горячо чувствую. Но нѣтъ, у 
тебя есть что-то на душѣ, чуждое мнѣ, иногда 
чуть не враждебное. Ахъ, Варя, какъ это му
чительно! Я выбивался изъ силъ, чтобъ унич
тожить рознь между нами, чтобъ ты была моя, 
каждымъ чувствомъ, каждою мыслью. Ты сама 
просила объ этомъ. Но вижу, что все напрасно. 
Вотъ почему я сталъ подозрителенъ, нетерпѣ
ливъ и несносенъ, какъ нынче. Вотъ причина. 
Не будь этого, я бы на все смотрѣлъ другими 
глазами, дурачился бы съ Лидой, вралъ бы съ 
Фатьяновымъ, съ кѣмъ угодно. Правда, Варя, 
ты меньше любишь меня?

П овѣтова (равнодушно). Люблю, какъ люб
лю. Ты знаешь, что у женя неровный характеръ. 
Пора примириться. Я не могу быть спокойна, 
какъ тѣ женщины, которыя копошатся въ своемъ 
гнѣздѣ и равнодушны ко всему остальному.

Крушевскій. У тебя «тоскливая душа». 
Помню. Я не далъ тебѣ счастья, въ которомъ 
исчезли бы и тоскливость, и безпокойство... 
(Съ болѣзненной усмѣшкой) Хотя то и дру
гое у тебя довольно неопредѣленно.

П овѣтова (сухо). Есть и опредѣленное. На
примѣръ, твоя жена. Она не выходитъ у меня 
изъ головы.

Крушевскій. Ахъ, вотъ что безпокоитъ те
бя! (Вспыльчиво.) Развѣ вы видитесь? И она 
жалобитъ тебя, «разлучницу»?...

П овѣтова. Мы не видались съ тѣхъ поръ, 
какъ она все узнала.

Крушевскій (съ нетерпѣніемъ). Да кто до
роже тебѣ: я, или она? Наше ли счастье, или 
семейная исторія, въ которой отвѣтственъ я, а 
ты ничему не причастна?

П овѣтова. Какъ не причастна?!
Крушевскій (съ досадой). Да, хорошо, до

пустимъ! Но что-жъ это за любовь, которую 
шатаетъ въ разныя стороны, то оттого, то отъ 
другого? Что-нибудь изъ двухъ: или настоящей 
любви вовсе не было, или я наскучилъ тебѣ.

П овѣтова . Просто мы разные люди. Я вѣдь 
предупреждала, что со мною нельзя быть сча
стливымъ.

Крушевскій. Варя, подумай, что ты гово
ришь! Ты терзаешь меня!!

П овѣтова. Ты допытывался, я и сказала.
Крушевскій. Теперь такъ. А что же впе

реди?!
П овѣтова. Не знаю.
Крушевскій. „Не знаю“ ! И больше ничего 

не нашлось у тебя, кромѣ «не знаю»!... Ва
ря, мнѣ страшно... Меня леденитъ отъ мысли, 
что-о... (Бросается въ кресло.) Варя, поща
ди меня!... (Закрылсяруками. Пауза. Вска
киваетъ. Изступленно) Не уступлю!! Нѣтъ!! 
Женская, ползучая, змѣиная любовь! Ужалитъ 
и уползетъ жалить другого!... Идеаловъ ищутъ,

совершенства! Душевную жажду не знаютъ 
какъ утолить! Ха-ха-ха!

П овѣтова (встаетъ. Гордо). Вы забывае
тесь!

Крушевскій. Я-я?! забываюсь?1 Ха-ха-ха! 
Должно быть, мы гостинные разговоры ведемъ! 
Человѣку— жизнь или смерть, а онъ молчи и 
терпи, пока его бросятъ, какъ старый баш
макъ! (Сильно схватилъ ее за руки и тря
сетъ ими.) Но ты не бросишь меня!! Слы
шишь?!

П овѣтова (вырываясь). Пустите! (Быстро 
уходитъ въ боковую.)

Крушевскій (приходитъ въ себя и поша
тывается, какъ пьяный). Что... что это?! 
Что я наговорилъ?! Варя! (Возлѣ двери.) 
Варя!...

ЯВЛЕНІЕ 4-е.
Крушевскій и Устя (изъ боковой).

Устя. Барыня уѣхали-съ. (Уходитъ въ сред
нюю. )

Крушевскій (слабымъ голосомъ). Что я на
дѣлалъ?!.. Безумецъ, что я на-дѣ-лалъ?!.. (Со 
стономъ.) Ахъ! (Уходитъ убитый.)

ЯВЛЕНІЕ 5-е.
Устя и потомъ П овѣтова.

Устя (изъ передней, направляясь въ бо
ковую). Насилу вышелъ бѣдный!.. Комедія!.. 
Звонокъ! Не назадъ ли? (Съ усмѣшкой.) Про
щенья просить. (Возвращается въ среднюю.)

П овѣтова (сердитая, входитъ изъ боко
вой). До чего-же дойдетъ, наконецъ! Угрозы! 
Хуже для себя онъ не могъ поступить.

ЯВЛЕНІЕ 6-е.
П овѣтова и Брусенцевъ.

Брусенцевъ. Ну, какъ моя паціентка пожи
ваетъ?

Повѣтова, Ахъ, докторъ! (Иожимаетъ ею 
руку). Очень рада. Да скверно поживаю. Са
дитесь сюда. Какъ вы во-время пришли!

Брусенцевъ. А что?
П овѣтова. Да такъ, непріятность... Поссо

рилась.
Брусенцевъ. Вотъ хорошо! Во-время при

шелъ, потому что поссорились. А вдругъ вамъ 
вздумается продолжать? Если женщина разой
дется, се не скоро уймешь, особенно нервную.

П овѣтова. Напротивъ, вы одни можете ус
покоить меня. Съ вами хорошо и легко. Я 
очень рада, что имѣла случай познакомиться 
съ вами.

Брусенцевъ. Реакція! Кого-то отбрила, а 
на меня изливаетъ добрыя чувства. Хорошосъ. 
Ну, такъ что-же съ вами?

П овѣтова. Тяжело... Сейчасъ былъ Ѳедоръ



Андреичъ. Для знакомыхъ съ Крушевскими моя 
исторія не тайна, тѣмъ болѣе для васъ... Ахъ, 
трудно мнѣ, докторъ, и будетъ все хуже!
(Смахнула слезы.)

Брусенцевъ. Эге, какъ у васъ нервы-то 
развинтились!

П овѣтова. Не велико счастье, если прихо
дится то досадовать, то жалѣть... Чувствуешь 
что-то нудное, болѣзненное... Отъ такого „сча
стья “ изведешься совсѣмъ.

Брусенцевъ (встаетъ съ живостью). Ага! 
Итоги. Эхъ вы, барыни! Къ чувству - то вы 
легко очень относитесь, къ этой самой любви! 
Покажется, что люблю, или моментъ такой 
выскочитъ, предательскій,— ну, и довольно! А 
потомъ начнутъ: одна фыркаетъ и бѣжитъ прочь 
куда ни попало; другая мучаетъ и себя, и дру
гихъ; третья всю жизнь слезы кулаками ути
раетъ... А въ вашей „исторіи" еще хуже: 
трое-съ. Та, бѣдная, страдаетъ вдвойнѣ: и за 
себя, и за мужа. Хорошо еще, что за него боль
ше, чѣмъ за себя. По крайней мѣрѣ не чувст
вуетъ себя лишней. Смыслъ жизни есть, цѣль. 
(JВъ волненіи ходитъ по комнатѣ.)

П овѣтова. Мнѣ всегда тяжело вспомнить 
Нину Борисовну.

Брусенцевъ. Да, хорошая она женщина.
Повѣтова,  Что же мнѣ дѣлать? Научите!
Брусенцевъ (:продолжая носиться по ком

натѣ,съ раздраженнымъ лицемъ). Не знаю-съ. 
Всѣ эти любовныя судорги— чортъ ихъ возьми!

П овѣтова. Что вы, какія судорги?!
Брусенцевъ. Судорги-съ, да! Въ простыхъ, 

здоровыхъ человѣческихъ отношеніяхъ все ясно, 
нечего ломать головы. Намъ пожалуйте крѣп
кую семью, простую, добрую любовь, да здо
ровыхъ дѣтей. А болі.ше я знать ничего не 
хочу-съ. Прощайте! ( Схвативъ шляпу, чуть 
не выбѣгаетъ изъ комнаты.)

ЯВЛЕНІЕ 7-е.
Повѣтова и потомъ Устя.

Повѣтова. Чудакъ!... Ѣхать ли на пикникъ?... 
Поѣду. Уступать хуже, да и не стану.

Устя (входитъ.) Госпожа Крушевская спра
шиваетъ, можно ли видѣть васъ.

П овѣтова. Нина Борисовна?! Проси. ( Устя 
уходитъ.) Что это значитъ?! Вотъ выиалъ 
денекъ!

ЯВЛЕНІЕ 8-е.
П овѣтова и Инна (входитъ встревоженная).

Нина (прерывающимся голосомъ). Ѳедя во
ротился отъ васъ измученный... Онъ рыдалъ, 
какъ ребенокъ... Я оставила его въ жару. Богъ 
знаетъ, чѣмъ это кончится!... Вы однѣ можете 
успокоить его... Поѣзжайте, прошу васъ.

П овѣтова. Вольно же ему выходить изъ се
бя и дѣлать грубыя сцены!... Впрочемъ намъ 
странно говорить объ этомъ, Нина Борисовна.

Нина, 0, я примирилась съ своимъ положе
ніемъ! Не приписывайте мнѣ личныхъ и скры
тыхъ цѣлей. Даю вамъ слово, что этого нѣтъ. 
Въ Ѳедѣ мнѣ остался дорогой человѣкъ, за 
котораго я душу отдамъ, чтобы оиъ не стра
далъ. Мнѣ только это и нужно. Онъ вами жи
ветъ, вами дышетъ, а вы... вы не щадите его.

Повѣтова (горячо). Я не знаю кто кого не 
щадитъ! Онъ срываетъ на мнѣ, что не смогъ 
овладѣть мной, какъ хотѣлъ. Онъ злится на
мой недостатки. Возьми силой, покори! А если 
его не хватило на это, не требуй чего не могъ 
взять! (Садится.)

Нина. Въ ваши отношенія я входить не мо
гу. Я ни судья, ни посредникъ. Во многомъ, 
вѣроятно, Ѳедя самъ виноватъ. Но вы знаете, 
что онъ совершенно не владѣетъ собой. Если
бы вы видѣли, какъ онъ убитъ послѣ каждой 
непріятности съ вами, чего стоитъ ему пере
лить это,— вы сгали-бы добрѣе къ нему. По
берегите его!... Иначе его не надолго хватитъ... 
А у него ребенокъ... (Голосъ ея оборвался.) 
Поѣзжайте, прошу васъ. Не дайте ему заболѣть!

П овѣтова. Хорошо, пріѣду.
Нина (оживленно). Благодарю. Я не скажу, 

что была у васъ. Пускай онъ думаетъ, что вы 
сами пожалѣли его и захотѣли утѣшить... Вы 
плачете? Вамъ жалко его? (Подходитъ къ ней.)

П овѣтова (стараясь сдержать слезы и 
схвативъ ея руку). Вы... подавляете меня, 
Нина Борисовна!... (Нина пытливо и грустно 
смотритъ на нее.)

Занавѣсъ.

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Запущ енны й паркъ. В ъ глубинѣ прудъ. П о берегу, посерединѣ, площадка, уст авлен
ная скамьями. Съ площадки къ авансценѣ липовая аллея. Н а  авансценѣ справа по
луразруш енный каменный гротъ и скамья, слѣва— другая скамья въ разросш ихся кустахъ  

воздушнаго жасмина. В ъ  стороны отъ послѣдней и  грота идутъ боковыя аллейки.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.
П о в ѣ т о в а  садитъ, задумавшись, на скамьѣ 

слѣва- Н а  площадкѣ у  пруда  Л и д ія ,  Ф а т ь 

я н о в ъ  и. н ѣ с к о л ь к о  д а м ъ  и  м у ж ч и н ъ  поютъ, 
веселую хоровую пѣсню. Н а  пруду видна лод
ка съ катающимися. По окончаніи пѣсни,



общество мало по малу расходится въ раз
ныя стороны.

ЯВЛЕНІЕ 2-е.
П овѣтова и Брусенцевъ (справа).

П овѣтова, Докторъ! Какими судьбами? Вотъ 
ужъ кого не ожидала здѣсь встрѣтить!

Брусенцевъ. Гощу по сосѣдству, у пріяте
ля. Удивился, услыхавъ здѣсь голоса и пѣ
ніе. Обыкновенно тутъ мертвая тишина, какъ 
на кладбищѣ. Усадьба эта и есть кладбище, 
на которомъ погребена прежняя веселая жизнь. 
.Дай— думаю— посмотрю, что тамъ дѣлается! 
II вдругъ нахожу васъ.

П овѣтова. Въ такой веселой компаніи! Удив
лены?

Брусенцевъ (садясь). Да вы одни?
П овѣтова. Одна... то-есть съ Лидой.
Брусенцевъ. А!... Тамъ веселятся, шумятъ, 

а  вы что же дѣлали?
П овѣтова. Скучала.
Брусенцевъ. Ну, за этимъ не стоило ѣздить.
П овѣтова. И злюсь, что послушала Лиду, 

поѣхала на пикникъ.
Брусенцевъ. Отчего не развлечься? Осо

бенно, если вы все въ томъ же настроеніи, въ 
какомъ я видѣлъ васъ въ послѣднее время.

П овѣтова. Вовсе не развлеченіе... Я съ  до
сады поѣхала.

Брусенцевъ. Гмъ!.. Причина уважительная. 
На кого же вы досадуете?.. На себя?

Повѣтова. Вы не стали бы насмѣхаться, 
еслибъ по прежнему, дружески относились ко мнѣ. 
Но вы измѣнились. Вы на сторонѣ той жен
щины, которую обожаете.

Брусенцевъ (съ волненіемъ). Уважаю. Вы 
не точно выразились, Варвара Александровна.

П овѣтова (посмотрѣла на него съ любо
пытствомъ и улыбнулась). Вотъ что! Но за
чѣмъ отвѣчать такимъ тономъ, какъ будто я 
вамъ сдѣлала дерзость? Если я угадала, то 
право нечаянно. Я и не думала вникать въ 
ваши чувства къ Нинѣ Борисовнѣ, да, вѣро
ятно, и вы сами не знали ихъ до настоящей 
минуты.

Брусенцевъ (с т  рѣзкимъ движеніемъ). 
Покорно прошу васъ...

Повѣтова. Знаю, знаю о чемъ. Простите и 
забудьте пожалуйста, что я сказала. Вы пре
красный человѣкъ, и я очень дорожу вами. 
Всѣмъ намъ вы сдѣлаете добро, если Ѳедора 
Андреича удержутъ отъ тайнаго надзора за 
мною, отъ глупыхъ преслѣдованій...

Брусенцевъ. А развѣ онъ дѣлаетъ это?
П овѣтова. Онъ дошелъ до того, что сталъ 

слѣдить за мной по пятамъ. Несносно! Какъ 
не понять, что это оскорбляетъ меня! Но я не 
стану ни подчиняться, ни уступать. Я не об
ладаю «всепрощеніемъ» Нины Борисовны. Я 
чувствую какъ хочу и поступаю какъ чувствую!

Брусенцевъ. «Всепрощеніе». Иронія едва 
ли умѣстная.

П овѣтова (съ оживленіемъ). Да знаете ли 
вы, что я завидую ей! Удивляюсь и завидую, 
да! Эта самоотверженная любовь, энергія, си
ла! А я? Какой-то кошмаръ на душѣ. Одно 
чувство противорѣчитъ другому и въ сердцѣ— 
разладъ. То обвиняешь себя, то кажется, что 
ты сама— жертва, что судьба, какъ бы въ на
смѣшку, посылаетъ одни испытанія, а того, 
что я ищу, чего жажду— не даетъ никогда! 
(Встаетъ.) Да что говорить! Потолкуемъ о 
чемъ-нибудь о другомъ. (Подаетъ ему руку. 
Уходятъ вправо. Отдаленные звуки ор
кестра. На площадкѣ, у пруда, мелька
ютъ вальсирующія пары.)

ЯВЛЕНІЕ 3-е.
Двѣ барышни (безъ шляпокъ, взявшись за 
руки, быстро входятъ по средней аллеѣ 
и , обмахиваясь вѣерами, ходятъ по аван

сценѣ).
Первая барыш ня. Онъ, кажется, объяснился 

съ тобою?
Вторая барышня. Представь!
Перв. барыш ня. Ну, что же ты?
Втор, барыш ня. Конечно— носъ.
Перв. барышня. Зачѣмъ же ты съ нимъ ко

кетничала?
Втор, барыш ня. Какая ты глупая! Развѣ 

всякаго, съ кѣмъ кокетничаютъ, прочатъ себѣ 
въ женихи? Впрочемъ этого, на всякій случай, 
я удержу про запасъ. ( Уходятъ влѣво)

ЯВЛЕНІЕ 4-е.
Дама среднихъ л ѣ тъ  и молодой человѣкъ  [(*)]

(входятъ справа).
Дама. Отъ шампанскаго у меня всегда кру

жится голова и слабѣютъ ноги.
Молод. челов. Такъ сядемъ. Вотъ и скамья. 

(Садятся.)
Дама. Мудсъ, отпуская меня, сказалъ: «по

ѣзжай, дуся, только пожалуйста ііс пей шам
панскаго». А вы заставили.

Молод. челов. (посмѣиваясь). Это еще разъ 
доказываетъ, что у васъ болѣзнь воли.

Дама. Вы не вѣрите! А мнѣ докторъ ска
залъ. Сознаешь одно, а поступаешь наобо
ротъ и не можешь собой управлять. Развѣ 
эго не болѣзнь воли? Потомъ раскаяніе... Ахъ, 
я несчастная женщина! (Онъ овладѣлъ ея 
рукой и цѣлуетъ.) Что же вы дѣлаете?

Молод, челов. Пользуюсь тѣмъ, что вы хо
тите отнять вашу прелестную ручку, но не 
можете.

[*)] Она слащава, у него тонъ довольно рѣши
тельный.



Дама. Какъ это дурно... злоупотреблять!... 
(Высвободила руку. Краткая пауза.) Ка
кое самое ужасное чувство?

Молод. челов. Ревность?
Д ама. Н-нѣтъ. (Съ томнымъ вздохомъ.) 

Любовь.
Молод. челов. Наоборотъ, это восхититель

ное чувство... (Придвинулся и обнялъ ее за 
талію.)

Д ама. Ахъ, ну что-жъ это такое! (Дѣлаетъ 
слабыя и потому тщетныя усилія высво
бодиться.)

Молод. челов. Я понимаю, что вы негодуе
те на меня...

Д ам а. Конечно!
Молод. челов. И даже поступили бы же- 

стоко, хотя для одного«дуси».—вы слишкомъ 
большое сокровище...

Д ама. По крайней мѣрѣ не трогайте мужа... 
Я его обожаю. Онъ такъ озабоченъ моею бо
лѣзнью! Онъ не щадитъ средствъ на докто
ровъ и даже отпускаетъ меня заграницу... 
Скажите, вы вѣрите въ любовь съ перваго 
взгляда?

Молод. челой. Конечно! Стоило васъ уви
дать — и я ужъ влюбился страстно!... (При
влекъ къ себѣ и поцѣловалъ.)

Дама  (съ испугомъ и  досадой). И д у т ъ !... 
(В ст али. Оба поспѣшно уходятъ въ глуби
ну сцены.)

ЯВЛЕНІЕ 5-е.
Крушсвскій (слѣва). Она здѣсь!... Зачѣмъ 

я пріѣхалъ? Что бы видѣть, какъ мало она 
думаетъ обо мнѣ? или какъ увлекается дру
гимъ?... Объ этомъ постараются и Лида, и ея 
прихвостни... О, еслибъ я могъ оторваться отъ 
нея! Бросить ей въ лицо всю мою муку и 
уйти! Еслибъ могъ!... Она! (Прячется въ 
гротъ.)

ЯВЛЕНІЕ 6-е.
Повѣтова (входитъ справа). Онъ по-сво

ему перетолкуетъ мою поѣздку и будетъ му
читься... Жалко, а вмѣстѣ съ тѣмъ и доса
дно. Будто меня тяготитъ, что я жалѣю его... 
Мнѣ кажется, я вздохнула бы свободно, еслибъ 
вдругъ съ меня свалились всѣ эти мысли и 
чувства... (Садится па скамью.) И опять 
прежняя жизнь, безцвѣтная, безцѣльная!... (За
думалась.)

ЯВЛЕНІЕ 7-е.
Повѣтова и Крушсвскій (выходитъ изъ 

грота).
Крушсвскій (робко). Варя!
Повѣтова (быстро подняла голову). Ты?! 

(Встаетъ.) Здѣсь?!
Крушсвскій. Не сердись! Я не могъ удер

жаться. ..

Повѣтова (гнѣвно). Вы и здѣсь преслѣдуе
те меня?! Это низко, подло! Уѣзжайте сію минуту!

Крушсвскій (ѣдко, подходя къ ней). Я 
подожду, пока ты навеселишься, и мы уѣдемъ 
вмѣстѣ...

Повѣтова, 0, если такъ, пеняйте на себя! 
Оставайтесь, шпіоньте, но не смѣйте ко мнѣ 
подходить! ( Пошла по средней аллеѣ, на 
встрѣчу Лидіи, Фатьянову и  Гремячеву. 
К руш евскій съ отчаяннымъ жестомъ быстро 
уходитъ вправо.)

ЯВЛЕНІЕ 8-е.
П овѣтова, Лидія, Грелячевъ и Ф атьяновъ

(направляются къ авансценѣ).
Лидія. А мы тебя ищемъ. ( Представляетъ.) 

Павелъ Аркадьевичъ Гремячевъ.
Ф атьяновъ. Тогъ самый Донъ-Жуанъ, о 

которомъ я имѣлъ честь докладывать вамъ. 
Мой соперникъ. (Гремячеву) Надѣюсь, это 
не унижаетъ тебя? (Повѣтовой.) Онъ всегда 
переходитъ мнѣ дорогу, какъ черный котъ. По
смотрите, mesdames: гротъ! Это наводитъ на 
мысли. Сколько воспоминаній хранитъ сей гротъ! 
Все тутъ было, ахъ все! Гремячевъ, давай изо
бразимъ надъ входомъ: «1е tombeau de la ver- 
tu des femmes!» А? Есть карандашъ?

Лидія. He врите, Фатьяновъ. Павелъ Ар- 
кадьичъ! Варя скучаетъ. Развеселите ее.

Ф атьяповъ (подавая Лидіи руку). Я то
же скучаю. Развеселите меня! Влейте цѣли
тельный бальзамъ въ раны сердца, которыя вы 
нанесли! (Уходятъ вправо)

ЯВЛЕНІЕ 9-е.
П овѣтова и Грелячевъ.

Грелячевъ. Мнѣ кажется, Лидія Сергѣевна 
ошиблась. Вы не скучаете, а скорѣе располо
жены сорвать на комъ-нибудь гнѣвъ.

Повѣтова, Вамъ кажется?
Грелячевъ. Довольно на васъ взглянуть. 

Что-жъ, я къ вашимъ услугамъ. Во всякомъ 
случаѣ, это интереснѣй кислой хандры. Вотъ 
этого бѣгу какъ заразы. И знаете, что я за
мѣтилъ? Большею частію эти слезливыя и без
помощныя— ужасныя эгоистки. Что же разсер
дило васъ? Молено узнать?

П овѣтова. Я не сержусь.
Грелячевъ (съ ироніей). Можетъ быть, глядя 

на суету, которая васъ окрулсаетъ, на водово
ротъ мелкихъ интересовъ и чувствъ, вы думали, 
что всѣхъ ожидаетъ неизбѣжный конецъ и ска
зали: къ чему? стоитъ ли?...

Повѣтова (съ усмѣшкой). Н-нѣтъ, я объ 
этомъ не думала.

Грелячевъ. Все не впопадъ! (Искренно) 
А я бы дорого далъ, чтобъ узнать, что у васъ 
на душѣ. (Съ интересомъ всматривается въ



нее.) Извините непрошенное участіе, но оно 
искренно.

П овѣтова. Ничего бы хорошаго не узнали.
Гремячевъ. Тѣмъ интереснѣй...

ЯВЛЕНІЕ 10-е.
Тѣ ж е и Лидія (почти вбѣгаетъ).

Лидія. Варя, ты знаешь? Крушевскій здѣсь!
П овѣтова. Можетъ быть. Что-жь изъ этого?
Лидія. Да онъ съ ума сошелъ! Какъ онъ 

смѣетъ?! Что за преслѣдованіе?!
П овѣтова (съ выразительнымъ взглядомъ). 

Я не понимаю тебя. О чемъ ты? (Рѣзко) По
жалуйста хоть на этотъ разъ не болтай пустя
ковъ!

Лидія (смѣясь). Какого она мнѣнія обо мнѣ! 
Слышите, Павелъ Аркадьичъ? Кажется, я съ 
вали танцую слѣдующую кадриль? Столько при
глашеній... Я все перепутала.

Гремячевъ. На слѣдующую я имѣлъ честь 
пригласить Варвару Александровну, а затѣмъ, 
если позволите, танцую съ вами.

Лидія. Какъ, Варя! Ты танцуешь?!
П овѣтова. Отчего же пѣтъ?
Лидія. Врано, браво!.. (Поспѣшно уходитъ 

въ среднюю аллею.)

ЯВЛЕНІЕ 11-е.
Повѣтова и Гремячевъ.

Повѣтова. Зачѣмъ вы солгали, что я съ 
вами танцую?

Гремячевъ. Ради спосго удовольствія и за
раженный вашимъ примѣромъ.

Повѣтова. Я солгала?
Гремячевъ. Сейчасъ, вашей кузинѣ, что не 

поняли о чемъ она говорила. Такъ вотъ отчего 
вы сердиты! Васъ «преслѣдуютъ»! Сожалѣю.

П овѣтова. О комъ?
Гремячевъ. Конечно о томъ, кто преслѣ

дуетъ, тѣмъ болѣе, что васъ это сердитъ. Вы
маливать расположеніе такъ же глупо и безпо
лезно, какъ упрекать женщину въ томъ, что 
она равнодушна.

Повѣтова. А что же дѣлать?
Гремячевъ. Какъ что? Бросить. Понятно.
Повѣтова (съ ироніей). Какъ это просто!
Гремячевъ. Помилуйте! Да стоитъ ли лю

бить женщину, если не увѣренъ въ томъ, что 
она не броситъ тебя?

Повѣтова. Какъ будто это не зависитъ отъ 
самаго мужчины!

Гремячевъ. О, изъ васъ есть такія, что всѣ 
усилія сохранить вашу привязанность не пове
дутъ ни къ чему!

П овѣтова. Не знаю, про какихъ женщинъ 
вы говорите.

Гремячевъ. Про женщинъ порывовъ, кото
рыхъ увлекаетъ страсть, но которыя любить не

способны. Имъ нуженъ хмѣль жизни, любовный 
чадъ, а какъ только страсть перебродитъ, въ 
нихъ ничего ужь нѣтъ для любви.

П овѣтова. Интересно... (Съ ироніей) Вы 
говорите съ такимъ жаромъ, какъ будто на 
опытѣ узнали этихъ опасныхъ женщинъ.

Гремячевъ (вставая). Играютъ ритурнель. 
Угодно пожаловать?

П овѣтова. Но когда примѣшивается личное 
чувство, судятъ пристрастно. Отчего не пред
положить, что у женщинъ «порывовъ» избы
токъ силъ, жажда -жизни, впечатлѣній, борьбы?

Гремячевъ. Извините меня, но это фразы. 
Пора бросить красивыя слова, въ которыя ря
дятся дрянныя чувства. Да, слава Богу, ихъ и 
бросаютъ.

Повѣтова (встаетъ, подавая ему руку и 
маскируя смѣхомъ непріятное чувство). 
Очевидно вы «пострадали»! (Уходятъ по сред
ней аллегъ. Немного спустя, слышны отда
ленные звуки оркестра, которые едва до
летаютъ до зрителей.)

ЯВЛЕНІЕ 12-е.
Кру кіевскія (входитъ справа и слѣдитъ за 

уходящими) и Брусенцевъ.
Брусенцовъ (взявъ ею за плечо). Да полно 

вамъ! Пойдемте отсюда!
Крушевскій. Не могу!
Брусенцевъ. Вздоръ! Развѣ можно вамъ оста

ваться? Вы ни на что не похожи.
Крушевскій. Ахъ, Боже мой! Сказалъ не 

могу. Я теряю все, все! Поймите! Безъ нея, я 
не въ силахъ уѣхать. Не говорите, что я посту
паю безразсудно. Я потерялъ разсудокъ. Я знаю 
одно, что мнѣ не жить безъ нея! Если я ви
новатъ, что теряю ее, одинъ я ,— мнѣ не легче 
отъ этого. Не стою ея любви— не стоитъ и жить.

Б русенцевъ. Ваша ревность доходитъ до су
масбродства.

Крушевскій. О, еслибъ я былъ человѣкъ 
сильный, выдающійся чѣмъ-нибудь, я бы не 
дрожалъ за свое счастье, не боялся бы въ каж
домъ соперника. А у меня не трудно отнять 
женщину, особенно со странностями Вари и 
жаждою новыхъ впечатлѣній.

Брусенцевъ (горячо). Но нельзя такъ пре
слѣдовать. Вѣдь хуже оттого, что вы здѣсь! За 
коимъ чертомъ васъ принесло?!

Крушевекій. Развѣ я не понимаю, что оскор
билъ ее этимъ? Развѣ я не боролся, чтобы не 
ѣздить? Я два раза возвращался съ дороги и 
кончилъ тѣмъ, что взялъ тройку и полетѣлъ 
во весь духъ. Сердце разрывалось отъ нетер
пѣнія увидать ее сейчасъ, сію минуту!..

Брусенцевъ. Извольте съ нимъ разговари
вать!

Крушевекій. Я истерзанъ. Еслибы вы знали, 
что я перечувствовалъ здѣсь! А когда увидалъ,



что она весела, болтаетъ и идетъ танцоватъ,— 
о, какая ненависть къ нему!.. Да вы не пой
мете! (Пошелъ по средней аллеѣ.)

Брусенцевъ. Куда же вы идете? Тамъ всѣ.
Крушевскій. Ахъ, оставьте меня! ( Уходитъ.)
Брусенцевъ. Сумасбродъ!.. Уговорить ее, 

чтобы увезла его съ этого дурацкаго пикника... 
Какъ же, послушаетъ! Пожалуй, на зло кокет
ничаетъ. На, молъ, казнись!.. Все навыворотъ!.. 
А та, горькая! За что мучается, за кого?!.. «Мои 
чувства» къ ней... (Съ озлобленіемъ) Чортъ! 
Непремѣнно одно на умѣ. Другихъ отношеній 
нѣтъ, не понимаютъ, не допускаютъ! Подлость!.. 
А того не подумаютъ, что однимъ словомъ, 
намекомъ можно испортить все, отшатнуть че
ловѣка, заставить его страдать! Эхъ!.. ( Съ 
досадой махнулъ рукой  и тяж елыми шагами 
уходитъ влгъво. Вечерѣетъ. Закатъ солнца. 
М узы ка смолкла.)

ЯВЛЕНІЕ 13-е.
П овѣтова и Лидія (по средней аллеѣ).
Лидія. Полно, Варя, останься! Что за вздоръ! 

Да тебя и не пустятъ безъ ужина.
П овѣтова. ІІу ты оставайся, я уѣду одна.
Лидія. Стоитъ ли обращать вниманіе!
П овѣтова. Съ тобою нельзя говорить. Всѣ 

замѣтили Крушевскаго, шепчутся, смѣются... 
Я увѣрена, что ты же направо и налѣво раз
болтала про насъ...

ЯВЛЕНІЕ 14-е.
Тѣ же и Ф атьяновъ (подпившій, спѣшитъ 

гго средней аллеѣ).
Ф атьяновъ. Mesdames! Куда же вы скры

лись? Тамъ фрукты, мороженое...
Лидія. Варя хочетъ уѣхать.
Ф атьяновъ. Что-о?! Надѣюсь вы не намѣ

рены насъ оскорбить? Я караулъ закричу. (Кри
читъ.) Гремячевъ!

Нонѣ това. Перестаньте пожалуйста!
Ф атьяновъ. А незваниыхъ, непрошенныхъ 

мы уберемъ! Я всѣхъ подниму! Мы не позво
лимъ! ( Кричитъ.) Гремячевъ!!

Лидія. Да не кричите!

ЯВЛЕНІЕ 15-е.
Тѣ же и Гремячевъ (по средней аллеѣ, и  не
много спустя вторая барышня и нѣкото
рые изъ гостей собираются мало по малу 

съ разныхъ сторонъ).

Ф атьяновъ. Иди поскорѣй! Становись на ко
лѣни и умоляй. Варвара Александровна насъ 
покидаетъ. (Сталъ на колѣни.) Просимъ, 
умоляемъ!

Гремячевъ. Ты соберешь толпу. ( Подни
маетъ Фатьянова. Повѣтовой) Позвольте 
предложить вамъ мой экипажъ. Я сейчасъ ѣду 
въ городъ.

ЯВЛЕНІЕ 16-е.
Тѣжс и Круиіевскій (вдругъ входитъ слѣва).

Крушевскій (Гремячеву). Къ услугамъ Вар
вары Александровны улге есть экипажъ.

Повѣтова. Благодарю васъ. Л ѣду съ Лидой 
и m-г Гремячевымъ. (Гремячевъ клянется.)

Крушевскій. Извините; но я имѣю серг>езныя 
причины настоятельно просить васъ ѣхать со 
миою.

Лидія. Ахъ Боже мой! Оставайтесь съ своими 
причинами и не мѣшайте намъ ѣхать.

Гремячевъ (къ дамамъ). Прошу васъ по- 
жаловать за мной. Я сейчасъ распоряжусь. (По
шелъ влѣво.)

Крушевскій (преграждаетъ ему дорогу). 
Стойте!! Не допущу!! Съ вами Варвара Але
ксандровна не поѣдетъ!!

Ф атьяновъ (сжавъ кулаки). Какъ онъ 
смѣетъ?!

Вторая барыш ня. Скандалъ! (Въ толпгь, 
которая стала гуще, восклгщанія и шумъ.)

Гремячевъ. Милостивый государь! Прошу въ 
моемъ присутствіи быть вѣжливѣй съ женщиной, 
тѣмъ болѣе съ моею знакомой...

Крушевскій (прерываетъ, внѣ себя). Ты... 
ты смѣешь вмѣшиваться?!..

ЯВЛЕНІЕ 17-е.
Тѣ же и Брусенцевъ (пробившійся сквозь 

толпу).
Брусенцевъ (схвативъ Крушевскаго за 

руку). Довольно!! Господа! Это мой паціентъ. 
Онъ страдаетъ нервнымъ разстройствомъ. Моя 
оплошность, что я упустилъ его изъ виду. Прошу 
извинить и разойтись. Оставьте насъ, господа!

Лидія (взявъ Гремячева подъ руку). Уве
дите меня. Я боюсь. (Увлекаетъ ею въ аллею.)

Ф атьяновъ (къ собравшимся). Пойдемте, 
mesdames! Разойдитесь! Докторъ проситъ. Пой
демте! (Спроваж иваетъ однихъ, другіе расхо
дятся сами.)

П овѣтова. Ѳедоръ Андреичъ! Вы понимаете, 
что съ этой минуты между нами все кончено! 
(Идетъ влѣво.)

Крушевскій. (съ движеніемъ за нею). Варя! 
Ради самаго Бога!! (Повгьтова уходитъ не 
отвѣчая.) Ахъ! (Въ отчаяніи схватился 
за голову.)

Занавѣсъ.



ДѢЙСТВІЕ ПЯТОЕ.

Сцена третьяго дѣйствія (у Повѣтовой).

ЯВЛЕНІЕ 1-е.
П овѣтова, Останина и Лидія.

Останина (со вздохомъ). Да, не въ своемъ 
умѣ твой Крушевскій!

Повѣтова. Конечно. Но мнѣ не легче отъ 
этого.

Останина. А кто виноватъ? По дѣломъ. Го
ворила, остерегала, не послушалась меня,— раз
дѣлывайся теперь.

Лидія. Удивляюсь Варину терпѣнію. Да 
еслибъ такъ поступали со мной...

Останина (прерывая). ІІогоди, погоди! Съ 
тобой? Еслибъ на тебя добрый кулакъ,— о какъ 
бы ты присмирѣла! Я не говорю, что ты стала 
бы доброй женой. Нѣтъ! Ты все бы норовила 
свою игру продолжать, да другимъ манеромъ: 
со страхомъ, съ увертками, ложью...

Лидія. Ну ты ужь начнешь! Удовольствіе 
доставляетъ брюзжать.

Останина. Такъ про родную дочь говорить—  
удовольствіе?! Эхъ, Лидія Сергѣевна! (Тяжело 
вздохнула.) Какъ же, Варя, все у васъ и бу
детъ зта канитель продолжаться?

Повѣтова. Нѣтъ, довольно съ меня. Я на
отрѣзъ объявила, что между нами все кон
чено 

Лидія. Кончено?! (Захлопала въ ладоши.) 
Умница! Я ненавижу Крушевскаго. Я .жи
во развеселю тебя и все будетъ забыто. Да что 
тамъ и помнить!

Останина. ІІогоди веселиться, постой! Еще 
поглядимъ, онъ-то оставитъ ли?

Лидія. Крушевскій?! Ахъ, Воясе мой! Есть объ 
чемъ говорить!

Останина. Фу, пустая голова! Какъ у тебя все 
.легко! Да ты осмотрись, вникни, что дѣлается.

Лидія (робко). Варя, а ну какъ онъ...
Повѣтова. Убьетъ меня, что ли? Не говори 

вздора.
Лидія. Какъ хочешь, а страшно.
Останина. Ага! хвостикъ поджала? Жидка на 

расправу! А туда же: „развеселю", да „есть 
объ чемъ говорить"!

Лидія. Оставь меня въ покоѣ пожалуйста!

ЯВЛЕНІЕ 2-е.

Тѣ же и Устя (въ попыхахъ).

Устя. Барыня! Ѳедоръ Андреичъ подъѣхалъ. 
Прикажите принять?

Повѣтова. Нѣтъ. Скажи: уѣхала загородъ.
Устя. Слушаю-съ. (Убгыаетъ.)
Останина. Ну вотъ, не на мое вышло?

Лидія. Варя, тебѣ надо уѣхать. Брось все и 
уѣзжай поскорѣй.

Останина. Уѣхать лучше. Правда. А пока 
переѣзжай ко мнѣ. Дѣло вѣрнѣе. (Встаетъ.) 
Я сейчасъ и комнату тебѣ приготовлю. Явится 
господинъ Крушевскій— приму. Да и отпою-жь 
ему, такъ отпою, что онъ своихъ не узнаетъ! 
Ужь влетитъ ему, соколу: и за глупости ваши, 
и за тебя, и за Лидку, за все! (обмахиваясг> 
платкомъ). Ф фу!

Лидія. Опять у тебя голова разболится!
Останина. Ужь давно кругомъ идетъ. Все 

равно! (Уходитъ.)
Лидія. Смотри же, Варя, укладывайся. Я сей

часъ за тобою заѣду. (Уходитъ.)
Повѣтова. И вотъ, чѣмъ все это кончилось! 

Оба измучены, оба несчастливы... А сколько 
было волненій, надеждъ, свѣтлыхъ, хорошихъ 
минутъ! Къ чему? —  Погоня за призракомъ... 
(Послѣ краткой задумчивости.) Устя!

ЯВЛЕНІЕ 3-е.
Повѣтова и Устя.

Устя. Что прикажете?
Повѣтова. Надо укладываться. Внести въ 

спальную сундукъ.
Устя. Слушаю-съ. Барыня, а Ѳедоръ Андреичъ 

не повѣрили, что васъ нѣту дома. И какой 
онъ страшный, барыня! Лица на немъ нѣту. 
(Съ испугомъ) Вонъ, звонятъ! Должно быть 
опять онъ!

Повѣтова (твердо). Скажи, уѣхала за го
родъ. (Устя убѣгаетъ) Конечно надо уѣхать! 
Иначе онъ будетъ врываться, проходу не дастъ...

ЯВЛЕНІЕ 4-е.
П овѣтова и Нина

(входитъ блҍ дная, взволнованная).
Инна. Что вы надѣлали?!
Повѣтова (съ досадою). Послушайте, Нина 

Борисовна! Я твердо рѣшилась... Разговоры объ 
этомъ ни къ чему.

Нина. Вы рѣшились его погубить?!
Повѣтова. Зачѣмъ громкія слова?! Ничьей 

погибели я не желаю.
Пипа. По Ѳедя въ ужасномъ положеніи. 

Поймите! За минуту нельзя поручиться!
Повѣтова. Онъ окруженъ такими заботами, 

любовью!... Съ вами опъ переживетъ всякое горе.
Инна. Грѣшно смѣяться надо мною, Варвара 

Александровна!
П овѣтова. Я смѣюсь?!
Нина. Я, измученная, пришла умолять, что



бы вы пощадили его, а вы говорите, что со 
мною онъ переживетъ все!

П овѣтова (съ нетерпѣніемъ). Ахъ, да если 
я не могу! Это— не любовь, а какой-то кош
маръ. Ни одна женщина не станетъ выносить 
нелѣпостей и оскорбленій, до которыхъ дошелъ 
Ѳедоръ Андреичъ. Я жалѣю, что раньше не 
порвала. Не надо было уступать, когда вы 
приходили за мной. Я горько поплатилась за 
это. Ну и кончено! Я ничего не могу.

Нина  (настойчиво). Должны.
П овѣтова. О „долгѣ" не можетъ быть рѣ

чи. Напротивъ, еслибъ я безумно любила Ѳе
дора Андреича, долгъ мой былъ бы возвратить 
его вамъ.

Нина (разгорячаясь мало по малу). Вы 
любили его и тѣмъ дали ему власть надъ со
бою. Если то была проба счастья, попытка 
«наполнить жизнь»— все равно. Вы обезличили, 
обезволили его страстью къ себѣ. Самая жизнь 
его— въ вашихъ рукахъ. Развѣ вы не должны 
сохранить эту жизнь? Должны. И я вправѣ 
требовать этого, если не для себя, то для его 
ребенка. Мнѣ нѣтъ нужды, что вамъ надоѣло 
играть въ любовь. До крайностей, которыя васъ 
оскорбляютъ, вы довели его сами. Ну и сно
сите все это, терпите! Развѣ мнѣ было легко 
пережить горе, униженіе, все, что вы заставили 
меня выстрадать? И выстрадать безъ всякой 
вины. А вы, виноватая, вы свободны все бро
сить, всѣмъ пренебречь?!— Нѣтъ и тысячу разъ 
нѣтъ!

П овѣтова (сухо). Возражать не стану. Пу
скай справедливы ваши упреки и я дрянная 
женщина. Увѣрьте въ этомъ Ѳедора Андреича 
и избавьте меня отъ него.

Нина. Простите! Я погорячилась. Мнѣ труд
но собою владѣть. Я физически измучена, не 
сплю, не ѣмъ. Вы понимаете, до чего можно 
дойти, если ужасъ виситъ надъ тобою и ждешь, 
что вотъ-вотъ разразится бѣда. По крайней 
мѣрѣ, дайте ему сколько-нибудь придти въ себя. 
Онъ въ отчаяніи!

П овѣтова. Теперь во всякомъ случаѣ я не 
могу видѣться съ нимъ. Я ужасно устала. Я 
не могу ни думать, ни чувствовать и ко всему 
равнодушна. Одна мысль, что опять объясне
нія и упреки— уже раздражаетъ меня. Убѣди
те Ѳедора Андреича, что пока лучше оставить 
меня въ покоѣ. ( Садится съ такимъ видомъ, 
что разговоръ конченъ.)

Нина.. Вы безжалостная женщина! Вашъ 
эгоизмъ тѣмъ ужаснѣй, что скрытъ подъ личи
ной сердечности и пылкихъ „порывовъ14. Вы 
погубите человѣка, но будете винить не себя, 
нѣтъ! а жизнь, которая не даетъ ничего до
стойнаго васъ. Ваши достоинства! О, я ихъ узнала 
и какъ дорого мнѣ стоятъ они!! (Уходитъ.)

Повѣтова. Что мнѣ дѣлать? Не знаю... Или 
ужь пожертвовать собой для него?... Зачѣмъ

беречь себя? Что во мнѣ такого, за что бы цѣ
нить себя и беречь? Вся исторія этой несча
стной любви доказала, что я не могу сладить 
съ собою, не смѣю брать на совѣсть чужую 
судьбу.., Однако нужно укладываться. Пря
таться, бѣжать! Фу, какъ гадко!... Я отдала 
бы полжизни, чтобы стряхнуть съ себя пу
ты, свободно дышать, свободно... Что? Любить? 
Опять любить?... (Страстно) Еслибъ любить 
безъ ума, безъ памяти, какъ я чувствую, что 
можно любить,— о, я отдала бы не полжиз
ни, а всю, за какой-нибудь годъ счастья, но 
чтобъ то было и счастье! (Уходитъ)

ЯВЛЕНІЕ 5-е.
Крушевскій и Устя

(не пускающая ею въ дверь).
Устя. Позвольте же, сударь!
Крушевскій (врывается). Не правда! Я 

знаю, что она дома. Отсюда вышли ея тетка, 
Лидія Сергѣевна. Сейчасъ мимо меня проѣхала 
жена. Навѣрно и она была здѣсь. Для всѣхъ 
дома, а для меня нѣтъ?!

Устя. Не могу знать. Но ежели барыни нѣтъ, 
нельзя силой входить и незачѣмъ оставаться.

Крушевскій. Я ее подожду.
Устя. Барыня не пріѣдутъ и не будутъ но

чевать дома.
Крушевскій. Я напишу ей письмо и уйду.
Устя. Но сударь...
Крушевскій (гнѣвно, крикомъ). Да отвя

жешься ты?! Ступай!! (Устя уходитъ.) Соб
ственно зачѣмъ я пришелъ?... Какъ много бы
ло мыслей, жгучихъ, тяжелыхъ! Онѣ подавляли 
меня. Голова и теперь, какъ въ тискахъ, а я 
ничего не припомню... (Беретъ со стола вѣ
еръ.) Варинъ вѣеръ. Какъ-то разъ, шутя, она 
имъ ударила меня по лицу. Я бросился ее цѣ
ловать. Она отбивалась, смѣялась такъ мило, 
задорно смѣялась... Сколько воспоминаній... и 
всему конецъ!... ( Страдальчески) Что за не
стерпимая боль, когда сожметъ сердце! Кажет
ся, вырвалъ бы его, чтобъ свободно вздох
нуть!... Ахъ, Варя!... Да, вотъ что я хотѣлъ! 
Взглянуть на нее еще разъ... Я не стану ни 
просить, ни упрекать, только взглянуть. (Под
ходитъ къ боковой двери.) Варя! (Легонько 
стучится.) Варя, выйди же, ради Бога!... На 
минутку! ( Надавивъ дверг,.) Заперлась!.. 
Варя!!

ЯВЛЕНІЕ 6-е.
Крушевскій, Лидія и Устя

(въ дверяхъ. Устя горячо шепчетъ Лидіи 
на ухо и уходитъ).

Крушевскій (не видя женщинъ, гнѣвно). 
Да что-жь она — камень?! (Сильно рванулъ 
дверь) Выйди, тебѣ говорятъ!



Лидія. Вамъ сказали, что Вари нѣтъ дома. 
Чего же вы шумите?

Крушевскій (съ мольбою). Послушайте! Схо
дите къ ней, упросите ее пожалуйста! Мнѣ 
только взглянуть и я сейчасъ же уйду.

Лидія. Да вы можете понять, или нѣтъ? 
Варя уѣхала за городъ и не вернется сегодня.

Крушевскій (вспыльчиво). Ложь! Она здѣсь! 
Заперлась! ( Садится, съ видомъ рѣшимости 
и задумывается.)

Лидія. Смѣшно наконецъ! Еслибъ и ложь, 
то приличіе требуетъ, чтобы вы оставили хо
зяйку въ покоѣ. (Крушевскій не слушаетъ ) 
Вамъ говорятъ!

Круш евскій. Что вы сказали?
Лидія (съ нетерпѣніемъ пожавъ плечами). 

Сказала, какъ поступаетъ порядочный чело
вѣкъ, если его просятъ не бывать въ домѣ.

Крушевскій (съразсѣяннымъ видомъ). Ка
кая на васъ яркая шляпка!

Лидія. Да что вы смѣетесь надо мною, го
сподинъ Крушевскій?

Крушевскій. Какое мнѣ дѣло до васъ!
Лидія (вспыхнувъ). Послушайте! Это дер

зость!
Крушевскій. Ахъ, Боже мой, право мнѣ все 

равно: здѣсь ли вы, нѣтъ ли... У меня совсѣмъ 
другое въ головѣ, а вы только мѣшаете.

Лидія. Вы мѣшаете, а не я! Вамъ объя
вили, что все кончено, не желаютъ васъ ви
дѣть; а вы врываетесь, не уходите, да еще 
дерзости говорите!

Крушевскій (сверкая глазами, тихо). Ну 
этого вы не касайтесь, что „кончено"-то... 
Посредниковъ между мной и Варварой Але
ксандровной быть не должно. (Подумалъ, гля
дя на Жиду и мгъняетъ тонъ.) Къ счастію, 
она не такъ легко смотритъ на вещи, какъ 
вы. Она не изъ тѣхъ, которыя легко увле- 
к іются.

Лидія (ѣдко). Напрасно вы думаете!
Крушевскій. Если она разлюбитъ, то не по

тому, что приглянулся другой. Это было бы по- 
вашему...

Лидія. По-моему!
Крушевскій. А по другимъ, внутреннимъ, 

болѣе сложнымъ причинамъ...
Лидія. Какъ вы много о себѣ думаете!
Крушевскій. Насъ связывало чувство серьез

ное.. .
Лидія. О, она къ вамъ давно охладѣла! „По- 

моему11, или нѣтъ, но Варя могла полюбить и 
другаго.

Крушевскій (вскакиваетъ, внѣ себя). 
Другато?!

ЯВЛЕНІЕ 7-е.
Тѣ же и Повѣтова (вдругъ распахнула дверь 

и входитъ).
П овѣтова. Что ты лжешь, Лида?! Уйди!
Лида (съ усмгьшкой). Я вижу, тебѣ не на

скучило! (Уходитъ.)
Крушевскій (задыхаясь отъ волненія). Что 

она говоритъ!... Пустая женщина, не понимаетъ, 
что говоритъ!... ( Успокоиваясь) Я было вы
шелъ изъ себя... А въ сущности не все ли рав
но? Не теперь, такъ потомъ, а вѣдь это бу
детъ, будетъ!... Ты полюбишь, станешь ласкать, 
какъ ласкала меня. . (Глаза ею сверкнули, 
лицо исказилось гнѣвомъ) Одна смерть мо- 
жетъ тебѣ помѣшать... (Повѣтова съ испу
гомъ отступаетъ къ двери.) Нѣтъ, Варя, 
нѣтъ! Не пугайся! Я не хочу этого... Неужели 
ты боишься меня?

Повѣтова, Н-нѣтъ... Но перестанемъ... Мы 
оба настолько взволнованы, что лучше не про
должать.. .

Крушевскій. Я перестану. Нашъ романъ кон
ченъ, Варя. Я дошелъ до предѣла... я понялъ 
все. О чемъ же намъ говорить?... Я столько пе
режилъ, что даже спокоенъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
довольно мукъ! Всѣ мы измучились. Довольно!.. 
Какъ ты хороша, Варя, какъ дивно ты хороша!... 
(Съ любовью смотритъ на нее. Пауза. Тя
жело вздохнулъ). Ну, прощай! (Медленно, съ 
трудомъ пошелъ къ двери.)

П овѣтова. Я... не совсѣмъ прощаюсь съ то
бою...

Крушевскій. Доброе чувство... Спасибо! Но 
дальше идти некуда., какъ ни трудно разстать
ся съ тобой!... (Подошелъ, взялъ ея руки и 
опять смотритъ на нее. Вдругъ отходитъ 
быстрыми шагами.) Нѣтъ, нѣтъ! Прочь ко
лебанія!! Кончить разомъ!! (Моментально вы
хватываетъ револьверъ, стрѣляетъ себѣ въ 
грудь и падаетъ на одно колѣно).

Повѣтова (вскрикиваетъ). Ахъ!! (Бросает
ся къ нему, съ дрожью во всемъ тѣлѣ.) Что 
ты... что ты сдѣлалъ?! Ты не долженъ умереть, 
милый!... не долженъ!... Я всю жизнь отдамъ 
тебѣ, всю, всю!!

Крушевскій (слабымъ юлосомг>). Умру, гля
дя на тебя... на твои. , милыя... дорогія... чер
ты... (Склоняется мертвый.)

Повѣтова (въ уэісасѣ). Ѳедя!... (Съ кри
комъ) Ѳедя!! (Со стономъ, въ мучительной 
тоскѣ) А-ахъ!... Улгасъ какой!... ( Ожесто- 
ченно, съ отчаяніемъ.) Я— убійца!... Прокля
тая!!... Всегда будетъ предо мной это блѣдное 
лицо, съ мертвымъ взоромъ,— всегда!!

Занавѣсъ.



Золотая рыбка.
С т а р а я  п о г у д к а  въ трехъ д ѣ й с т в і я х ъ  

И. Салова и И. Ге.

Къ представленію дозволено 21 августа 1889 г. № 3775.

Д Ѣ Й С Т В У Ю Щ І Е :

Баталинъ, Викторъ Ивановичъ, полковникъ въ отставкѣ, лѣтъ 50. 
Ульяна, его кухарка, лѣтъ сорока.
Калерія Ивановна, дьяконская дочь, сельская портниха, лѣтъ 25. 
Разцвѣталовъ, Романъ Парфенычъ, сельскій адвокатъ, лѣтъ 30. 
Максимычъ, старый сапожникъ, лѣтъ 70.

Дѣйствіе въ деревнѣ.

Д Ѣ Й С Т В І Е  П Е Р В О Е .
Просторная изба. Направо два окна съ дешевыми ситцевыми занавѣсками. Въ про
стѣнкѣ развернутый ломберный столъ съ письменными принадлежностями; передъ 
столомъ стулъ. Надъ столомъ прибитая къ стѣнкѣ полка съ книгами. Возлѣ стола 
чубушникъ съ трубками и табакомъ, и спичками. Па первомъ планѣ у окна большое 
кресло. Противъ зрителя, по срединѣ, входная дверь. Направо отъ двери небольшой 
комодъ, на которомъ зеркало и туалетныя принадлежности. Налѣво отъ двери де
шевенькіе стѣнные часы и, въ углу, русская печь. Налѣво, возлѣ печки, дверь въ кух
ню; ближе къ рампѣ, вдоль стѣны, желѣзная кровать, возлѣ которой столикъ. На 
стѣнѣ, надъ комодомъ, портретъ генерала въ почернѣвшей золотой рамѣ. Нѣсколько 

стульевъ самой простой работы. Всѣ указанія отъ зрителя.
При поднятіи занавѣса Ульяна мететъ полъ. Часы показываютъ безъ десяти минутъ 
восемь. Обернувшись спиной къ зрителю, стоитъ сапожникъ Максимычъ и задумчиво 
смотритъ на Ульяну. На немъ стариннаго покроя длиннополый сюртукъ и нанковыя 

шаравары. Въ рукахъ узелокъ, изъ котораго выглядываютъ голенища сапогъ.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.
Ульяна и сапожникъ.

Сапожникъ (послѣ долгой паузы). А потомъ 
на кухшо?

Ульяна. Да, потомъ стряпать!
Сапожникъ. Самовары тоже вы ставите? 
Ульяна. Кому-же! Я одна у полковника при

слуга-то!
Сапожникъ. И хлѣбы печете?

Ульяна. Калачъ покупаемъ, а черные сама 
пеку...

Сапожникъ (съ восторженной улыбкой). 
Ахъ! хлѣбъ-атъ намедни хорошъ былъ!...

Ульяна. Не полѣнишься — завсегда хорошъ 
будетъ!

Сапожникъ ( присаживаясь на кончикъ 
стула). А случается и полѣниваетесь?... Хе, 
хе, хе...

Ульяна. Да вѣдь... нельзя яге...



Сапожникъ. Это вѣрно-съ!... (Помолчавъ.) 
А стирка, дозвольте спросить... тоже на ва
шей отвѣтственности?

Ульяна. Тоже самое...
Сапожникъ. Однако дѣловъ-то содомъ!.... (За

мѣтивъ, что Ульяна собирается ставитъ 
столъ на мѣсто, къ креслу, прежде столъ 
стоялъ посреди комнаты, бросаетъ узелокъ 
и бѣжитъ къ Ульянѣ на помощь). Доз
вольте пособить-съ... (Ставятъ столъ про
тивъ кресла).

Ульяна. Что вы безпокоитесь...
Сапожникъ. Безпокойство неболыное-съ...
Ульяна. На этомъ мѣстѣ полковникъ чай ку

ш аю тъ...
Сапожникъ. А замѣшкался онъ чтой-то... 

Долгонько купается!
Ульяна. Вѣдь они уѣхамши! Имѣніе покупа

ютъ, такъ смотрѣть поѣхали...
Сапожникъ. Вонъ что! Деньги, значитъ, имѣ

ютъ!
Ульяна (смѣясь). Ну, чего тамъ!...
Сапожникъ. К акже безъ денегъ-то?
Ульяна. Д а так ъ , себя только потѣшаетъ!
Сапожникъ. А я было сапоги принесъ... ( Сно

ва беретъ узелокъ).
Ульяна. Они сейчасъ будутъ!... Приказали, 

чтобы къ восьми часамъ самоваръ готовъ былъ...
Сапожникъ. Акуратный, значитъ?
Ульяна. У нихъ все по часамъ распредѣлено, 

когда чай, когда обѣдъ... Съ обѣдомъ сохрани 
Господи опоздать... Заругаютъ!

Сапожникъ. И ничего... какъ  слѣдуетъ ру
гаются?

Ульяна. Ну, гдѣ тамъ! (смѣется). Они вѣдь 
ужасть какіе добрые!... Только и брани: «дура» 
да «тетеря!» ... Сердце у нихъ совсѣмъ корот
кое, долго серчать не могутъ... (накрываетъ 
столъ скатертью, а потомъ набиваетъ 
трубку.)

Сапожникъ. И трубки вы же набиваете?
Ульяна. Коли дѣла другаго нѣтъ, такъ я  ж е! 

А то такъ и сами...
Сапожникъ. Ж итье! (вздохнувъ). Н ѣтъ, мое 

дѣло-— дрянь! Хоть помирать, такъ впору!...
Ульяна. Что такъ?
Сапожникъ. Хозяйки нѣтъ...
Ульяна. Супруги не имѣете н етто?
Сапожникъ. Другой годъ вдовствую-съ! Весь 

тутъ-съ!
Ульяна. Безъ хозяйки плохо!
Сапожникъ. Докладываю: х о ть  умирать, такъ 

впору! Ни бѣльишка выстирать некому, ни хлѣб
ца испечь, ни щецъ сварить... (Опять съ во
сторженною улыбкой.) Ахъ, щи-то у васъ 
третеводни хороши были!... Что за щи!...

Ульяна. Простыя кушанья я  мастерица стря
п ать ... А узкь вотъ когда полковникъ по книж
кѣ  заказы вать начнутъ, такъ  хуже этого для 
меня нѣтъ ничего! Память у меня куриная, пе

репутаю все, ничего и не выходитъ! Намедни со
усъ дѣ л ал а... такъ  и выплеснула! Въ ротъ не 
возьмешь!...

Сапожникъ. Да что тамъ соусъ!... какой со
усъ... ну его!...

ЯВЛЕНІЕ 2-е.
Тѣ, же и Калерія Ивановна.

Калерія (быстро входитъ съ узломъ въ 
рукахъ. На ней красивый малороссійскій 
костюмъ, въ косѣ широкая лента, на го
ловѣ косыночка.) Здравствуйте други!... Ж и
вы ли, здоровы ли? ( кладетъ узелъ на стулъ).

Ульяна (увидавъ узелъ, испуганно.) Никакъ 
платье принесли, Калерія Ивановна?

Калерія. Сказано къ Казанской, такъ и сдѣ
лано! Вѣдь завтра казанская-то!

Ульяна. Скоро!
Калерія. Я дремать не люблю!... (Весело.) 

Я вѣдь не изъ сонливыхъ! Ну, Ульяна Семе
новна, за платье благодарить будешь! По по
слѣдней модѣ! На твое счастье «Нива» при
шла и какъ  разъ  съ модной картинкой!... По 
картинкѣ и сшила! Попадья позавидовала!... 
«Сшей, говоритъ, душенька и мнѣ так о е» ... Вотъ 
оно куда поѣхало!...

Ульяна (всплеснувъ руками). Что ужь это 
вы, Калерія Ивановна! Ништо я  надѣну мод- 
ное-то!

Сапожникъ. А что-зкь такое?
Ульяна. Да мнѣ полковникъ проходу недастъ... 

Засмѣетъ до смерти!
Калерія. Эка важность какая!
Ульяна. Ништо къ лицу мнѣ!...
Сапожникъ. Хорошіе -  то наряды молодятъ, 

Ульяна Семеновна!... (Ульяна идетъ къ узлу 
и робко осматриваетъ его. Калеріи) Какъ 
поживаете, Калерія Ивановна?

Калерія. Ж ивемъ— хлѣбъ зкуемъ! Милосты
ни не просимъ, а  своей ложки мимо рта не 
проносимъ! Сыта, обута, одѣта, здорова, весе
л а ... А вѣдь отъ веселыхъ-то хворь, какъ  отъ 
стѣны горохъ отскаки ваетъ!...

Ульяна (подходя къ Калеріи). А васъ слыш
но, поздравить надо?

Калерія (весело). Что замузкъ-то выхожу? 
За  Разцвѣталова-то за Романа?

Ульяна. Извѣстно...
Калерія. Наш ла съ чѣмъ! Ништо мнѣ та

кого бы надо!
Сапожникъ. Правда! К акая  онъ вамъ пара?
Калерія. Сельскій адвокатиш ка какой-то...
Сапожникъ. Брехунъ!...
Ульяна. А по моему человѣкъ хорошій!...
Сапожникъ (укорозненно). Будетъ вамъ, 

Ульяна Семеновна!
Калерія. Я вѣдь тоже не кое-какая! Д ья

конская дочка, почетная гражданка значитъ! 
Домикъ имѣю, деньжонки, училась кое-чему... 
«чижика» на фортопіанахъ съиграть могу... Ха,



ха, х а ... Вонъ вѣдь какая  ученая!... (вздох
нувъ) .  Ахъ! не о такомъ мужѣ гадала я , дѣв
ка!... Не такихъ во снѣ видывала... Не на эта
кихъ тайкомъ засматривалась! И не пошла бы!... 
Да лѣта уходятъ!

Сапожникъ. Старуха! Ха, ха, ха...
Калерія. Не старуха, а  ужь двадцать пять 

стукнуло... Объ эту пору зѣвать не моги! За
зѣваеш ься!...

Сапожникъ. Мнѣ шестой десятокъ на исходѣ, 
да и то я  жениться собираюсь!

Калерія. То-то вотъ мы, дѣвки-то, глупы 
больно! Волосъ-то у насъ длинный ( показы
ваетъ косу). Вотъ вѣдь какую косищу отро- 
стила! А умишко-то короче воробьинаго носа. 
Теперь и выросъ онъ, умишко-то, и смѣкалка 
въ головѣ завозилась, а ирошлаго-то за оглоб
ли назадъ не повернешь!...

Ульяна. А было что, Калерія Ивановна?
Калерія. Еще бы!
Сапожникъ. У такой красавицы, да чтобы 

не было!
Калерія. Только не думайте дурное что! Ни, 

ни! Дурного не было! А просто прозѣвала од
ного! А вѣдь самъ въ руки такъ и давался!... 
Ну, тотъ ужь подлинно— красавецъ былъ.

Ульяна. Изъ благородныхъ!
Калерія. Офицеръ!
Ульяна. Вотъ что!
Калерія. Да еще офицеръ-то какой! Не пѣ

шій, а  какъ  есть драгунъ!
Ульяна. Гдѣ же это вы съ такимъ-то по

знакомились!
Калерія. У тетки гостила, тамъ и познако

милась! Такой-то дьяволъ былъ!... К акъ взгля
нетъ бывало, поведетъ глазами... А глазищ а-то 
у него вотъ какіе были (показываетъ) , съ 
ложку, ну... и конецъ!

Сапожникъ. Ошпаритъ?
Калерія. Только тогда я  совсѣмъ молодень

кая  была, не смѣлая так ая , робкая ... О кабы 
теперь такой-то налетѣлъ... Ха, ха, х а ...

Ульяна и Сапожникъ. Ш утница!...
Калерія. А ужь см ѣ лы й -то  какой былъ!... 

При первомъ лсе знакомствѣ, изловилъ меня въ 
сѣняхъ какъ-то , обнялъ и давай цѣловать... 
А я , бѣдненькая, дрожу в с я ...

Сапожникъ (восторженно). Молодчина!
Калерія. А на слѣдующій день въ лодкѣ к а 

таться звалъ ...
Ульяна. Ѣздили?
Калерія (съ сожалѣніемъ). Испугалась...
Ульяна. Можетъ къ лучшему...
Калерія. Боялась какъ  бы не утопилъ...
Сапожникъ. Долго-ль до грѣха!
Калерія. И вотъ, други мои, до сихъ норъ 

забыть его не могу... Чортъ былъ, дьяволъ су
щій, а  забыть не могу. Такъ вотъ гвоздемъ и 
зарж авѣлъ въ головѣ!... Вотъ кабы этакій-то...

Ульяна. Кто же мѣшалъ?

Калерія. Говорю: глупа была!
Сапожникъ. Выскользнулъ!...
Калерія. Сорвался! Вы други видали, когда, 

какъ рыбаки рыбу удятъ? Иной разъ и на
клюнется рыбка хорошая-расхорошая: чешуйка- 
то словно серебро горитъ, глазки-то гранатами 
горятъ, блестятъ, перышки словно золото чер
вонное... и ухватится она таково-то жадно, 
сналету... Надо бы подсѣчь! А у рыбака-то съ 
радости руки ходенемъ заходили, сердце защ е
милось... дернулъ, а рыбка-то и сорвалась!... 
ахъ-ахъ! ахъ-ахъ! А она верть хвостомъ и бы
ла такова!... Вотъ и я  такъ-то!... Не съумѣла 
подсѣчь, рыбка-то хвостомъ и вильнула!... А 
ужь въ рѣку-то за  ней не бросишься... нѣтъ!... 
Тамъ, въ рѣкѣ-то, камышъ, куча, да омута глу
бокіе...

Сапожникъ. Извѣстно!... Когда дрова горятъ, 
тогда и кашу в а р я т ъ ...

Калерія. А была бы барыней!
Ульяна. Не судьба значитъ!
Калерія. Не судьба, такъ  и съ брехуномъ 

поживемъ. Все лучше чѣмъ нѣтъ никого! Вѣдь 
онъ парень-то ничего бы былъ, да ужь прохвостъ 
больно!...

Ульяна. Ну съ вами выправится...
Сапожникъ. Не распрыгается!...
Калерія. Однако я  заболталась! Вотъ поди

те!... Кажись языку-то губы, да зубы— два з а 
бора, а  удержу нѣтъ! Пойдемъ-ка, Ульяна Се
меновна, платье примѣрять; —  дѣло-то ловчее 
будетъ!... (Беретъ узелъ и смотритъ въ окно) 
А вонъ и полковникъ идетъ, а съ нимъ и мой 
нарѣченный!...

Ульяна. Ахъ, батюшки! А у меня еще и са
моваръ не поданъ!... (Уходитъ торопливо на
лѣво.)

Калерія (подбѣжавъ къ окну). Господину 
полковнику мое почтеніе... Вотъ, стою, да лю
буюсь вам и ... Молодецъ-молодцомъ, не то что 
мой нарѣченный... (За кулисами слышенъ хо
хотъ полковника.) Смерть люблю военныхъ... 
(Бѣжитъ къ двери и отворяетъ ее.) Пожа
луйте! Милости просимъ... ( Ульяна вноситъ 
самоваръ, чаѵлки, ставитъ все это на столъ 
и уходитъ.) Все готово къ вашему пріѣзду... 
даже самоваръ, и тотъ кипитъ... Вотъ какъ  мы 
васъ ждали, да поджидали!...

Сапожникъ. Ж итье (подходитъ къ двери).

ЯВЛЕНІЕ 3-е.
Тѣ же, полковникъ и Разцвѣталовъ.

(Па полковникѣ шинель съ капишономъ и 
фуражка съ кокардой. Па Разцвѣталовѣ 
сильно поношенный костюмъ и худые car 
поіи. При входѣ полковника сапожникъ 
подбѣгаетъ къ нему, снимаетъ съ него ши

нель и вѣшаетъ на гвоздикъ.)
Полковникъ (обращаясь къ Калеріи). Очень



радъ васъ видѣть, Калерія Ивановна... Какими 
судьбами?

Калерія. Да все по модной части!... (Пока
зывая узелъ.) Вашей кухаркѣ платье принесла... 
Ну-съ, а теперь, садитесь чай кушать, а мы 
пойдемъ наряды примѣрять...

Полковникъ. Погодите...
Калерія. Некогда, некогда, некогда!... (Убѣ

гаетъ налѣво.)
Полковникъ ( Разцвѣталову). Ну, братецъ, 

невѣста твоя прелесть просто... (Садится за 
столъ и завариваетъ чай.) Присаживайся-ка.

Сапожникъ. Сапожки я вамъ принесъ, ваше- 
скородіе... Теперь помѣреете, али опосля?

Полковникъ. Дай чаю-то напиться!
Сапожникъ. Слушаю-съ! Такъ я тамъ, на 

кухнѣ подожду-съ. ( Уходитъ налѣво.)
ЯВЛЕНІЕ 4-е.

Полковникъ и Разцвѣталовъ,
Полковникъ. Да, братецъ, имѣніе прелест

ное!... Домикъ какой, садъ, луга, рѣка... Я 
хочу купить! Надоѣло мнѣ, братецъ, по этимъ 
избамъ-то шататься...

Разцвѣталовъ. Удивительный вы человѣкъ, 
какъ посмотрю я на васъ! Въ карманѣ у васъ— 
дыра въ горсти, а вы имѣніе собираетесь по
купать! Вѣдь на покупку-то деньги требуются...

Полковникъ. Что деньги! Деньги— вздоръ, 
пустякъ!...

Разцвѣталовъ. Нѣтъ, вѣдь нынче не сказоч
ные времена-то! Золотыя-то рыбки подохли всѣ 
проклятыя! Теперь не придешь къ Синему мо
рю, не кликнешь золотую рыбку, не скажешь 
ей:— „Смилуйся, государыня рыбка, дай мнѣ 
денегъ кучу, имѣніе купить хочу! “ . .

Полковникъ. Захочу, такъ и рыбка найдется.
Разцвѣталовъ. Золотая-то?
Полковникъ. Да.
Разцвѣталовъ. Ну, тогда и разговоръ другой!
Полковникъ. Ужь очень имѣніе-то понрави

лось мнѣ! Представь: домикъ въ русскомъ сти
лѣ, на самомъ берегу рѣки, а кругомъ роща!... 
Соловьи, братецъ... благоуханіе...

Разцвѣталовъ (передразнивая). Соловьи, 
благоуханіе... Все это ерунда... А вотъ что 
хорошо-то: что тамъ кабакъ имѣется и что ка
бакъ этотъ возлѣ самой желѣзнодорожной станціи.

Полковникъ. Возлѣ, возлѣ... Вотъ такъ— вок
залъ, (показываетъ) а такъ— кабакъ,

Разцвѣталовъ. Вѣдь эго значитъ, что весь 
рабочій людъ, что на желѣзной дорогѣ рабо
таетъ, всѣ свои выработанные гроши въ этомъ 
кабакѣ пропивать будетъ!... А возчики, кото
рые хлѣбъ-то на станцію привозятъ... а всѣ 
эти купеческіе прикащики, торгаши, прасола... 
вѣдь это все тамъ будетъ! Вотъ оно гдѣ бла
гоуханіе-то настоящее... а вы... соловьи!...

Полковникъ. Фу, какая же ты, братецъ, ско
тина!

Разцвѣталовъ. Не скотина я, а практиче
скій человѣкъ, вотъ что-съ!... Ну, да дѣло не 
въ томъ! Можете думать обо мнѣ какъ вамъ 
угодно, это мнѣ совершенно безразлично!... А 
вы мнѣ вотъ что скажите...

Полковникъ. Что такое?
Разцвѣталовъ. Въ какихъ это моряхъ ваша 

золотая рыбка обрѣтается?
Полковникъ (указывая на портретъ ге

нерала). Вотъ она!
Разцвѣталовъ. Генералъ-то?
Полковникъ. Да! Деньжшцевъ у него, бра

тецъ, тьма тьмущая! Я ему когда-то спасъ 
жизнь... Ранили его, и я его на своихъ пле
чахъ съ поля сраженія вынесъ... Съ той поры 
мы съ нимъ какъ родные братья... Сколько хо
чешь денегъ дастъ!...

Разцвѣталовъ. Влаженъ кто вѣруетъ...
Полковникъ. Стоитъ только заикнуться...
Разцвѣталовъ. Такъ вы, чѣмъ заикаться-то, 

телеграмму-бы ему сочинили!
Полковникъ. Я такъ и хочу...
Разцвѣталовъ. А ежели эго дѣло дѣйстви

тельно осуществится, то вы слушайте себѣ со
ловьевъ, вдыхайте въ себя благоуханіе полей 
н лѣсовъ, а кабакъ-то мнѣ въ аренду сдайте. 
Построю я рядомъ съ кабакомъ трактирчикъ, 
для чистой публики, съ продажею питой рас
пивочно н на выносъ, будущую жену свою за 
стойку посажу и буду себѣ жить, да наслаж
даться... Вѣдь нынче только что однимъ ка
батчикамъ и живется... Они герои дня... Честь 
имъ и слава!...

Полковникъ. А адвокатура-то твоя?
Разцвѣталовъ. А адвокатуру по боку... Про

шло наше время!... безъ хлѣба сидимъ...
Полковникъ. Плохо развѣ?
Разцвѣталовъ. Помилуйте, въ два мѣсяца и 

одно дѣло!... Да и то дѣло-то какое?... Самъ 
же возбудилъ его! А кабы невозбудилъ, такъ и 
не было бы ничего...

Полковникъ. Какъ же это такъ?
Разцвѣталовъ. Скучно разсказывать.
Полковникъ. Разскажи... это любопытно.
Разцвѣталовъ. Торговцы здѣшніе первое мая 

справляли... Поѣхали въ рощу, водки взяли съ 
собой, пива... Ну, подвыпили, конечно... я ихъ 
пьяныхъ-то и стравилъ... Лавочникъ вцѣпился 
въ трактирщика и пошла потѣха! Ужь кое- 
какъ жены разняли... большое бы кровопроли
тіе произошло!...

Полковникъ. А потомъ прошеніе?
Разцвѣталовъ. Конечно... И вотъ сегодня 

дѣло это разбирается и я защищаю лавочника...
Полковникъ. Молодчина!...
Разцвѣталовъ. Надо же какъ-нибудь!... Вѣдь 

я женихъ!... Надо же хоть приличнымъ ко
стюмомъ обзавестись... Вѣдь мы тоже ле кое- 
какіе! Не въ кулакъ сморкаемся... (Вынима
етъ платокъ.) Вонъ они какіе платки-то!...



Полковникъ. Новенькій... Невѣста небось по
дарила!

Разцвѣталовъ. Однако мнѣ пора въ камеру!... 
(Поднимаетъ полковника за руку.) А вы 
садитесь ка да пишите телеграмму.

Полковникъ. Сейчасъ, сейчасъ... (Садится 
за столъ и пишетъ.)

Разцвѣталовъ, А потомъ отправьте ее... 
Кстати сегодня почтовый день, газеты захва
тите! Боюсь я одного, только! какъ бы ваша 
рыбка хвостомъ по водѣ не плеснула да не 
ушла бы въ голубое море! Не пришлось бы 
вамъ у моря ждать отвѣта и не дождаться...

Полковникъ (вставая). Ну вотъ и готова!... 
Идемъ!... (Беретъ картузъ и, надѣвъ его, 
подходитъ къ зеркалу и прихорашивается)

ЯВЛЕНІЕ 5-е.
Тѣ же и Валерія Ивановна.

Калерія (увидавъ полковника передъ зер
каломъ). Ну вотъ! А все про насъ говорятъ, 
что мы, женщины, кокетки!... А в ы - т о ! . . .  
вы-то!...

Полковникъ. Кто Богу не грѣшенъ, Калерія 
Ивановна... (Любуясь ею.) Ахъ, какъ вы хо
роши въ этомъ костюмѣ.

Калерія. Смотрите не влюбитесь!
Полковникъ. Влюбленъ уже, Калерія Ива

новна...
Валерія.Вотъ это такъ любезный кавалеръ!...

(Разцвѣталову.) А вы что? Ущемилъ законы 
подъ мышку и стоитъ себѣ, словно пень какой...

Разцвѣталовъ. А вамъ бы все комплементы 
слушать!...

Калерія. Что, въ камеру что-ли?
Разцвѣталовъ. Конечно...
Калерія. Это насчетъ драки-то, что-ли?... 

Ну, ужь кабы я мировымъ была, я бы вамъ 
задала драку!... (Полковнику.) А вы куда, 
тоже въ камеру, слушать небось, какъ мой на
рѣченный распинаться будетъ,., изъ сажи бѣ
лила дѣлать...

Полковникъ. Избави Богъ! Нѣтъ-съ, я вотъ 
телеграмму отправлять иду...

Калерія. Кому это?
Полковникъ. Золотой рыбкѣ...
Калерія (весело). Развѣ есть такая?...
Полковникъ. Есть...
Калерія. Нельзя ли за меня словечко за

молвить?
Полковникъ. Какое?
Калерія. Что вотъ хочу я быть «столбового 

дворянкой»!
Полковникъ. Какъ въ сказкѣ?
Калерія. Вотъ, вотъ!...
Разцвѣталовъ. Довольно съ васъ, что адво

катшей будете... (Перемѣнивъ mow). Однако, 
идемте, идемте...

Полковникъ (подавая Калеріи руку). А

что, братецъ, ежели я у тебя твою невѣсту 
отобью?

Разцвѣталовъ. Я и безъ боя отдамъ! Толь
ко отсталаго побольше!

Калерія. Не рано ли лавочку открыли?... 
Не рано ли торговать начали?...

Разцвѣталовъ. ІІІучу, шучу!... не безпо
койтесь!...

Калерія. Безпокоиться нечего!... Только какъ- 
бы торгашу безъ товара не остаться... Съ пу
стой сумой пѣшкомъ домой не идти!...

Разцвѣталовъ. Вотъ вы какая!
Калерія. Изъ этакихъ!... (Всѣ уходятъ, 

полковникъ хохочетъ.)

ЯВЛЕНІЕ б-е.
Ульяна и Сапожникъ.

Ульяна. Никакъ ушли?... Можно значитъ и 
самоваръ убирать... (Подходитъ къ столу.)

Сапожникъ (съ узелкомъ въ рукахъ). Какъ 
же Ульяна Семеновна?... (Робко.) Какого от
вѣта ждать мнѣ прикажете?

Ульяна (взявъ самоваръ). Ужь и не знаю 
право... Тьфу! вотъ вѣдь, опять забыла имя- 
отчество...

Сапожникъ (торопливо). Иванъ Макси- 
мычъ-съ...

Ульяна. Не знаю что вамъ и сказать, Иванъ 
Максимычъ... Люди засмѣютъ... канфузно...

Сапожникъ. Никакого канфуза быть не мо
жетъ, окромѣ взаимнаго удовольствія!

Ульяна. Вѣдь внучка у меня есть... ба
бушка я!

Сапожникъ. Да вѣдь и я дѣдушка-съ!
Ульяна. Вотъ скажутъ:— помирать бы ей, а  

она замужъ!
Сапожникъ. Поговорятъ и перестанутъ-съ!
Ульяна. Все лицо въ морщинахъ...
Сапожникъ. Съ лица не воду питг.-съ! Глав

ная причина то сообразите: человѣкъ я тве- 
резый-съ, одинокій, рукомеслу обученъ-съ, не 
драчунъ, не буянъ... Домишка какой ни на- 
есть, а все-таки собственный-съ... Коровка 
своя!... Вы будете мою старость соблюдать, а 
я вашу. Чай каждый день-съ, и утромъ и ве- 
черомъ-съ! Кусокъ мяса— завсегда-съ! По празд
ничнымъ и водочка будетъ-съ!... Ну, конечно, 
посты я соблюдаю... ужъ въ этомъ извиии- 
те-съ...

Ульяна. Еще бы въ посты скоромничать!
Сапожникъ (замѣтивъ самоваръ въ рукахъ, 

Ульяны, кладетъ на стулъ узелокъ). До
звольте самоварикъ-то...

Ульяна (отдавъ самоваръ, беретъ под
носѣ съ чашками). Вы какъ, чулки или пор
тянки обуваете?

Сапожникъ (съ самоваромъ). Мнѣ чулковъ 
носить нсвозмоашо, Ульяна Семеновна, пото
му очень нога потирается...



Ульяна (съ подносомъ). Стирка значитъ, тя 
ж елая буд етъ !... П ортянка не то, что чулокъ 
или носокъ! О п ять ... и рубаха вонъ толстая 
на васъ, сам отканная...

Сапожникъ (подхватывая). Невозмножно 
мнѣ, Ульяна Семеновна, ситцевыхъ носить-съ! 
Потѣю очен ь ... рвутся-съ! И теперь даже стою 
передъ вами весь мокрый-съ!

Ульяна. А вѣдь въ стиркѣ толстую рубаху 
съ тонкой не сравнять!... Толстую-то на рѣ
кѣ валькомъ надо, изо всей мочи... Съ ней 
вотъ какъ  уп ахтаеш ся!... А зимой, на морозѣ, 
сами понимаете, удовольствіе-то плохое...

Сапожникъ (умильно). Да вѣдь два раза 
чай, Ульяна Семеновна... а  коли озябнете, 
такъ вѣдь и въ третій разъ самоварчикъ со
грѣть не долго ... Только и всего-съ!

Ульяна (раздумывая). Вокругъ печки, стир
к а  тяж елая, корова ... вѣдь ее тоже подоить 
надо, въ стадо проводить, встрѣтить, кормецу 
бросить, хлѣвушокъ подчистить... а  тамъ по 
домашности... полы подмети, за водой сходи...

Сапожникъ (совершенно робко). Да вѣдь и 
здѣсь то же самое, Ульяна Семеновна! Только, 
вотъ, воду вамъ привозятъ, да поилицы- 
кормилицы— коровки н ѣ тъ ... (Съ счастливой 
улыбкой.) З а  то— молочко, сливочки, сме
т а н к а ...

Ульяна (соображая). Здѣсь я  жалованье 
получаю ...

Сапожникъ. Здѣсь вы стряпуха-съ, а  у меня- 
то хозяйкой будете!...

Ульяна. Ну, блезиру-то въ  этомъ нисколько!
Сапожникъ. Нѣтъ, ужь вы не огорчайте-съ.
Ульяна. Ужь и не зн аю ... Тьфу! опять за

б ы л а!...
Сапожникъ (подсказываетъ). Иванъ Мак- 

сим ы чъ-съ ...
Ульяна. Не знаю, И ванъ М аксимычъ... Сей

часъ ничего не скажу вам ъ ...
Сапожникъ. Что-жь! И подождать можно-съ, 

лишь бы только въ надеждѣ бы ть-съ ...
Ульяна. П одумаю...
Сапожникъ. П одумайте-съ!... (Съ улыбкой.) 

А покамѣстъ дозвольте вамъ ботинки пода- 
р и ть -съ ... Готовые есть! М атушка-попадья за
к а зы в а л а ... да какъ-то  мѣркой ошибся, вели
ки вы ш ли ... (Смотритъ на ноги Ульяны.) 
А по вашей ножкѣ, такъ располагаю, въ  са
мый разъ будутъ-съ ...

Ульяна (конфузливо). Зачѣмъ ж е...
Сапожникъ. Щ егольскія-съ! на коблучкахъи 

со скрипомъ-съ! Къ модному-то платыо вашему 
и отлично-съ!...

Ульяна. Мнѣ совѣстно...
Сапожникъ. Н ѣтъ, ужь дозвольте-съ... (пе

ремѣнивъ тонъ). Самоварчикъ на кухню-съ?
Ульяна. Потрудитесь...
Сапожникъ. Извольте проходить-съ!... (Оба 

уходятъ въ лѣвую дверь).

ЯВЛЕНІЕ 7-е.
Полковникъ, потомъ Ульяна. (Полковникъ вхо
дитъ быстро. Въ рукахъ развернутая га
зета. Не снимая съ головы фуражки, онъ 
подбѣгаетъ къ столу, торопливо переби
раетъ книги и бумаги, ищетъ чего-то; по
томъ перебираетъ книги на полкѣ, осма
триваетъ комодъ и, не найдя искомаго, 
зоветъ Ульяну. Во всѣхъ движеніяхъ вид

на торопливость).

Полковникъ. Ульяна, Ульяна!...
Голосъ Ульяны. Иду, иду!...
Полковникъ. Скорѣй.
Ульяна (въ дверяхъ). Чего угодно-съ?
Полковникъ. Гдѣ мой дневникъ?
Уляна (удивленно). Какой такой?
Полковникъ. Книга такая, толстая, въ пере

плетѣ.,. Въ которую я  мысли свои записываю?...
Ульяна. О! Куда бишь я  ее дѣвала-то?...
Полковникъ. Сколько разъ говорилъ, чтобы 

ты не смѣла къ  моему столу прикасаться!...
Ульяна. Да вѣдь пыль...
Полковникъ. Чертъ съ ней...
Ульяна (радостно). Вспомнила, вспомнила!... 

Въ комодъ я  ес спрятала... (торопливо идетъ 
къ комоду и вынимаетъ книгу). Извольте-съ!... 
(Полковникъ вырываетъ у нея книгу и са
дится за столъ. Затѣмъ онъ раскладыва
етъ газету, кладетъ рядомъ дневникъ и 
перелистываетъ его. Найдя нужную стра
ницу, сличаетъ ее съ газетой. Лицо его 
изображаетъ волненіе).

ЯВЛЕНІЕ 8-е.
Тѣ же и Сапожникъ.

Сапожникъ. Пожалуйте, Ульяна Семеновна... 
Щ и кипятъ-съ...

Ульяна. Иду, иду... (Поспѣшно уходитъ. 
Сапожникъ беретъ узелокъ, бережно раз
вязываетъ его, смахиваетъ тѣмъ же плат
комъ пылъ съ сапогъ, сморкается въ нею, 
отираетъ имъ потъ съ лица и головы, -пря
четъ въ задній карманъ и осторожно под
нимаетъ сапоги за ушки).

Полковникъ (ударивъ по книгѣ ладонью). 
Она! И номеръ билета и серія— одни и тѣ  же!... 
Она!... Сорокъ ты сячъ!... Вотъ счастье-то!...

Сапожникъ (любуясь сапогами). Сапожки, 
сударь, помѣрить не желаете-ли?

Полковникъ (словно проснувшись). Что? 
(Встаетъ и ходитъ изъ угла въ уголъ).

Сапожникъ (показывая сапоги). Извольте- 
к а  посмотрѣть!... За новые слетятъ-съ! Только, 
воля ваш а, заплатки, какъ  вы изволили мнѣ 
приказывать, я  поставить не посмѣлъ-съ! Со
юзки положилъ-съ и подметки подкинулъ-съ!... 
(опрокидываетъ сапоги и щелкаетъ паль
цемъ по подошвѣ). Ужь эти не скоро изно
сите!. .. По лувалъ-съ настоящ ій,— уксусный...



Полковникъ (не слушавшій сапожника, 
вдругъ останавливается передъ нимъ). А что, 
другъ любезный... Слыхалъ ли ты когда о су
ществованіи выигрышныхъ билетовъ?

Сапожникъ. Слыхалъ-съ..'.
Полковникъ. А видалъ ли такихъ счастлив

цевъ, которые бы по нимъ деньги выигрывали?
Сапожникъ. Видѣлъ-съ! Здѣшній волостной 

нисарь какъ-то пять радужныхъ выигралъ...
Полковникъ. Ну, и что же?
Сапожникъ. Ничего-съ! Спился и померъ-съ...
Полковникъ А такихъ, которые бы сорокъ 

тысячъ выиграли, не видалъ?

Сапожникъ. Такихъ не доводилось...
Полковникъ (указывая на дверь). А те

перь ступай... (снова ходитъ).
Сапожникъ. Примѣрять не будете?...
Полковникъ. Послѣ, послѣ...
Сапожникъ. Слуншо-съ!... (Ставитъ сапоги 

возлѣ кровати, отираетъ платкомъ потъ 
съ лица и головы и почтительно уходитъ 
въ заднюю дверь).

Полковникъ (про себя). Ульяна выиграла 
сорокъ тысячъ!... Вотъ она гдѣ золотая-то 
рыбка!...

Занавѣсъ.

Д Ѣ Й С Т В І Е  В Т О Р О Е .

Площадка. Налѣво изба, въ которой квартируетъ полковникъ. Изба о двухъ срубахъ, 
посреди крылечко съ навгг>сомъ. На лѣвой авансценѣ, передъ избой, маленькій палисад
никъ съ нѣсколькими кустами сирени и бузины. Въ кустахъ столъ и скамьи. На- 
гграво домъ Еалеріи Ивановны о пяти окнахъ, крытый (желѣзомъ и съ крылечкомъ 
вродѣ балкона. Задняя декорація изображаетъ село съ церковью вдали. Село отъ пло
щадки раздѣляется ручейкомъ, черезъ который мостикъ. Слышенъ отдаленный тре-

звонъ колоколовъ.

Пр и поднятіи занавѣса Ульяна стоитъ на крылечкѣ и, приложивъ руку козырькомъ 
смотритъ вдаль. Черезъ мостикъ переходитъ сапожникъ и еще издали махаетъ Уль
янѣ старомоднымъ картузомъ. Онъ одѣтъ по праздничному, въ бгьломъ галстухѣ, по

игрываетъ старыми перчатками. Ульяна въ модномъ платьѣ.
ЯВЛЕНІЕ 1-е.

Ульяна и сапожникъ.
Сапожникъ (съ мостика). Ульянѣ Семено

внѣ!.. Съ праздничкомъ-съ...
Ульяна. Аль обѣдня отошла?
Сапожникъ. Отошла-съ! (Подходитъ къ 

крыльцу). Это вы что же въ церковь-то не 
пожаловали?... Всѣ глаза проглядѣлъ-съ...

Ульяна. Досугъ мнѣ! Только вотъ, благосло
ви Господи, съ кулебякой управилась, да прі
одѣлась...

Сапожникъ (любуясь платьемъ). Хорошо-съ, 
очень хорошо-съ... Залюбоваться можно-еъ...

Ульяна̂ стыдливо отворачиваясь). Насмѣш
ники!... И такъ ужь отъ стыда то не знаю ку
да глаза дѣвать!...

Сапожникъ. Отлично-съ!... (Вынимаетъ изъ 
кармана полбутылки водки). А я для празд
ничка гостинчикъ вамъ принесъ! Шелъ мимо 
трактира и водочки купилъ-съ... (Передаетъ). 
Кошелевская-съ!

Ульяна (взявъ водку). Все балуете меня...
Сапожникъ. А полусапожки какъ-съ?
Ульяна. Ничего...
Сапожникъ. Вы вотъ говорите —балую! Да 

какъ же иначе-то-съ...
Ульяна. Право насмѣшники...
Сапожникъ. Вѣдь вся судьба въ вашихъ ру

кахъ-съ... (Отираетъ потъ съ лица и го
ловы).

Ульяна (смотря въ даль). А вонъ и пол
ковникъ...

Сапожникъ (оглянувшись). Подъ ручку съ 
Калеріей Ивановной.

Ульяна. Надо идти завтракъ собирать...
Сапожникъ. ІІойдемте-съ... я подсоблю вамъ... 

(Уходятъ въ избу).
ЯВЛЕНІЕ 2-е.

Полковникъ подъ руку съ Калеріей.
Калерія. Нѣтъ, вы положительно никуда не 

годитесь сегодня... Что это съ вами случилось?... 
Вѣдь васъ узнать нельзя... Даже въ лицѣ пе
ремѣнились...

Полковникъ. Я и самъ себя не узнаю, Ка
лерія Ивановна!...

Калерія. Что же это означаетъ?...
Полковникъ. Какъ вамъ сказать... Разная 

чепуха въ голову лѣзетъ!...
Калерія. А вы бы ее выгнали...
Полковникъ. Да вѣдь это не комаръ, не муха...
Калерія. И то правда...
Полковникъ. Но мнѣ все-таки легче какъ-то 

въ вашемъ присутствіи... Послушайте, сдѣлай
те мнѣ удовольствіе, давайте завтракать вмѣстѣ,..

Калерія (всплеснувъ руками). Завтракать! 
Да вѣдь вы же никогда не завтракаете!...



Полковникъ. А нынѣшній день будетъ зав
тракъ. Сегодня, когда-то, былъ у насъ полко
вой праздникъ. Я чту этотъ день и всегда, 
чѣмъ только могу, отличаю его отъ другихъ дней... 
У меня кулебяка сегодня... Утѣшьте же меня...

Калерія. Съ радостью, да не могу!
Полковникъ. Ну вотъ видите, и опять неудача!...
Калерія. Сегодня мы пикникъ устраиваемъ...
Полковникъ. Вечеромъ вѣроятно...
Калерія. Въ томъ-то и дѣло, что съ утра... 

На цѣлый день въ рощу идемъ большой ком
паніей... Будемъ тамъ чай пить, рыбу удить, 
грибы собирать...

Полковникъ. Жаль, очень жаль...
Калерія. Ну-съ, до свиданья! (Протяги

ваетъ ему руку).
Полковникъ. Малороссійскій костюмъ надѣ

нете?...
Калерія. Нѣтъ, въ этомъ платьѣ пойду...
Полковникъ. Оно вамъ очень идетъ!
Калерія. Не забочусь я о туалетахъ-то сво

ихъ!... Прежде любила наряжаться .. На на
ряды денегъ не жалѣла... Ни одного торговца 
мимо дома не пропускала... Чуть, бывало, за
вижу, сейчасъ же на это крылечко, (показы
ваетъ.) Выбѣгу бывало... (Вбѣгаетъ на крыль
цо) да вотъ этакъ обѣими руками махать и 
начну (представляетъ.) Сюда, кричу, сюда!.. 
(Сходитъ съ крыльца.) Весь, бывало, товаръ 
перекопаю, цѣлый ворохъ накуплю... Ну, а те
перь перестала...

Полковникъ. Что такъ?
Калерія (всплеснувъ руками). Ахъ, и про

тивные эти мужчины!... Каменные вы всѣ... де
ревянные!... Словно тѣ турки, на которыхъ ку- 
лаками-то силу пробуютъ...

Полковникъ. Будто уже и всѣ?
Калерія. Разъ я какъ-то съ однимъ кава

леромъ радугой любовалась! Только что дожди
чекъ прошелъ, задорный такой, шумливый, съ 
громомъ, съ молніей... Тучка пролетѣла, и все 
затихло... Солнышко садилось... а радуга-то но 
всему небу, съ одной стороны на другую, ши
рокой дугой, такъ и загорѣлась, родимая! За
глядѣлась я на нее, залюбовалась...

Полковникъ. А кавалеръ?
Калерія. Чаю захотѣлъ! «Пойдемъ, говоритъ, 

чай нить». (Встрепенувшись.) Кабы не стыд
но было, такъ бы его зонтикомъ по головѣ и 
треснула... Нравился онъ мнѣ, а съ той поры 
какъ топоромъ обрубило!... Вотъ и вы тоже... 
Любезничаете со мной, балагурите, а вѣдь на 
умѣ-то у васъ совсѣмъ не я...

Полковникъ. Только, ради Бога, зонтикомъ 
не бейте.

Калерія. А хотите скажу, что у васъ на умѣ?
Полковникъ. Ну-съ?...
Калерія. Рыбка золотая.
Полковникъ (смутившись). Кто вамъ ска

залъ это?

Калерія. Ваши глаза!
Полковникъ. Нѣтъ, вы вѣрно въ газетахъ 

прочитали...
Калерія (удивленная). А развѣ есть что- 

нибудь въ газетахъ про вашу рыбку?...
Полковникъ, (опомнившись). Извините ме

ня, Валерія Ивановна... Я самъ не знаю, что 
говорю... Я съ ума схожу... я дуракомъ сталъ... 
Вы отлично сдѣлали, что отказались отъ мо
его завтрака, потому что я самъ чувствую, что 
я нагналъ бы на васъ скуку... хандру, тоску 
и больше ничего!... Бѣгите, бѣгите отъ меня 
скорѣе...

Калерія. Нѣтъ, вы нынѣ совсѣмъ никуда не
годный... Противный, гадкій... На военнаго не 
похожи... Хуже даже моего нарѣченнаго же
ниха Романа Разцвѣталова (Па мостикѣ по
казывается Разцвѣталовъ).

ЯВЛЕНІЕ 3-е.
Тѣ же и Разцвѣталовъ (въ новомъ пиджакѣ, 
зеленой шляпѣ и съ букетомъ въ рукахъ. 
Онъ слышитъ послѣдніе слова Калеріи).

Разцвѣталовъ. Вотъ за это покорно благо
дарю!

Калерія. Не за что-съ! (Увидавъ ею ко
стюмъ). Батюшки, расфрантился-то какъ!

Разцвѣталовъ (поворачиваясь). Не правда 
ли, недурно...

Калерія. Пижонъ, совсѣмъ пижонъ!... Это 
за драку перваго мая, что ли?

Разцвѣталовъ. Такъ точно-съ...
Калерія. И съ букетомъ даже!...
Разцвѣталовъ (поднося ей букетъ). Кото

рый предназначается вамъ. Какъ видите, серд
це мое совсѣмъ незлобивое... я плачу вамъ лю
безностью за оскорбленіе...

Калерія (взявъ букетъ). Свои люди— сочтем
ся!... ( Хочетъ уходить, но, увидавъ появив
шуюся на крыльцѣ Ульяну, останавли
вается.)

Ульяна (съ крыльца). Вы гдѣ завтракать- 
то будете?... Въ комнатѣ или въ палисадникѣ?

Разцвѣталовъ (увидавъ Ульяну). Ульяна 
Семеновна, васъ ли я вижу?! (Сводитъ ее съ 
крыльца.) Позвольте-ка, позвольте-ка...

Полковникъ (увидавърасфранченную Улья
ну). Ахъ, старая дура!

Разцвѣталовъ. Ха, ха, ха... Вотъ красота- 
то неописанная... Каковъ бантъ! Каковы бо
тинки... со скрипомъ даже!... Ха, ха, ха...

Полковникъ. Ахъ, дура!...
Калерія (подбѣжавъ къ Ульянѣ). Не слу

шай ихъ, Семеновна... Они ничего не понима
ютъ... Платье великолѣпное, сидитъ отлично...

Ульяна (переконфуженная). Говорила: 
смѣяться будутъ...

Калерія. А пускай ихъ!... (Полковнику) 
Вотъ, Ульяна спрашиваетъ васъ, гдѣ завтра
кать будете?...



Полковникъ. Конечно здѣсь... ( Ульяна ухо
дитъ.) Ахъ, старая дура!...

Разцвѣталовъ (Валеріи). Честь вамъ и 
слава Калерія Ивановна.. .  Разукрасили ста- 
РУху-  

Калерія. Вашъ костюмъ какъ разъ подхо
дитъ теперь къ ея костюму... Парочка настоя
щая!... Ну-съ, а теперь до свиданья...

Разцвѣталовъ. Могу я проводить васъ'?...
Калерія. Проводите... (Уходитъ.)
Полковникъ. Постой, мнѣ необходимо пого

ворить съ тобой... необходимо...
Разцвѣталовъ. Сію минуту я къ вашимъ 

услугамъ...
Полковникъ. Отвѣтъ на телеграмму полу

ченъ... (Подаетъ ему телеграмму.) Читай!...
Разцвѣталовъ (читаетъ). «Не дамъ!» И 

коротко и ясно!...
Полковникъ (таинственно). Другая нахо

дится...
Разцвѣталовъ. Что, другая?...
Полковникъ (шепотомъ). Золотая рыбка...

(Разцвѣталовъ хохочетъ.) Не смѣйся, бра
тецъ! Это будетъ уже настоящая... Приходи 
скорѣй, и мы поговоримъ...

Разцвѣталовъ. Сію минуту-съ!... (Уходитъ 
въ домъ Калеріи)

ЯВЛЕНІЕ 4-е.
Полковникъ и Ульяна (со скатертью и при

борами).
Ульяна (смѣючись и накрывая столъ). 

Вотъ вы меня сейчасъ старой дурой обругали, 
а  какая же я старуха, коли за меня женихъ 
сватается!...

Полковникъ (все время ходившій по сце
нѣ, вдругъ останавливается). Что такое?

Ульяна (мотая головой). Женихъ нашелся...
Полковникъ. Ты врешь?
Ульяна. Не вру... зачѣмъ!...
Полковникъ. Кто же это?
Ульяна (смѣючись). А сапожникъ, что вамъ 

сапоги шилъ...
Полковникъ, Иванъ Максимовъ?
Ульяна. Онъ самый!...
Полковникъ, Ужъ не онъ ли тебѣ и ботинки 

подарилъ?
Ульяна. Онъ...
Полковникъ. Вотъ что!...(Ходитъ по сценѣ.)
Ульяна (поставивъ приборы). А вы гово

рите: старуха!... (Перемѣнивъ тонъ.) Куле
бяка готова, сударь, прикажете сейчасъ пода
вать, али можетъ Разцвѣгалова подождете...

Полковникъ. Ты за него не выходи... Слы
шишь? не выходи... (Оглядываясь.) Я знаю, 
почему оиъ затѣялъ это!... И ботинки назадъ 
отдай... Я этого скрипу выносить не могу!... 
Не выходи... (Грозитъ пальцемъ.) Слышишь?... 
Я тебѣ запрещаю...

Ульяна. Да что я, съ ума что ли сошла! 
На старости лѣтъ— и вдругъ замужъ!... Оиъ, 
конечно, ужасно какъ упрашиваетъ... только 
вѣдь мнѣ съ Акулины Грачевницы сорокъ пер
вый годъ пошелъ... У дочери, на Аксиныо по- 
лузимницу, дѣвочка родилась, Аксиньей и окре
стили... Вѣдь я ужъ бабушка...

Полковникъ. Знаю я васъ бабъ-го! Сто лѣтъ 
готовы замужъ!...

Ульяна. Что ужъ вы это'... Да въ тѣ поры 
и на улицѣ-то стыдно будетъ показаться! За
смѣютъ всѣ! Пальцемъ будутъ указывать!... 
„Вонъ, скажутъ, старая дура идетъ!" Только 
я даже очень хорошо понимаю, что ему не жена 
нужна, а работница...

Полковникъ. Нѣтъ, ему совсѣмъ не то тре
буется...

Ульяна (не слушая). Понравилось ему, какъ 
я щи варю...

Полковникъ. Какъ же, щи .. дожидайся...
Ульяна (продолжая). Какъ хлѣбы пеку... 

Ну, вотъ онъ и затѣялъ...
Полковникъ. Однако!... І’уба-то у него не 

дура... Пронюхалъ!...
Ульяна. А мнѣ что, какая надобность!... 

Мнѣ и здѣсь хорошо!... Слава Богу! По вашей 
по добротѣ и сыта, и обута, и одѣта .. Мало 
того .. деньжонки имѣю, небольшія конечно, а 
все-таки есть...

Полковникъ. Скопила?
Ульяна. Вамъ извѣстно-съ...
Полковникъ. Цѣлы, всѣ цѣлы?
Ульяна. Куда же имъ дѣваться-то! Берегу!... 

Помру— было-бы на что схоронить, помянуть...

ЯВЛЕНІЕ 5-е.
Тѣ же и сапожникъ.

(Въ рукахъ у нею подносъ, на которомъ 
водка и закуска)

Сапожникъ. А про закуску-то и позабыли, 
Ульяна Семеновна... ( Ставитъ на сгполъ)

Ульяна. И то забыла!
Сапожникъ (полковнику). Съ праздничкомъ, 

сударь, честь имѣю поздравить-съ...
Полковникъ (кивая головой на Ульяну). 

Ухаживаешь?
Сапожникъ. За Ульяной-то Семеновной? Хе, 

хе, хе... Нельзя же-съ...
Полковникъ. Разузналъ?
Сапожникъ. Ужъ это какъ водится!... Не- 

што возможно не разузнавши...
Полковникъ. И доволенъ?
Сапожникъ. Чего же еще!...
Полковникъ. Такъ ты вотъ какъ!... Смани

вать прислугу пришелъ...
Сапожникъ. Я но сманивать-съ... а закон

нымъ бракомъ... Мнѣ щей сварить некому...
Полковникъ (разгорячаясь). Такъ тебѣ хо

чется, чтобы и я самъ себѣ щи варилъ?...



Сапожникъ. Бѣльишко свое самъ стираю...
Полковникъ. И мнѣ бѣльишко стирать?
Сапожникъ. Вы себѣ завсегда работницу 

найдете...
Полковникъ (топнувъ ногой). Вонъ отсюда!...
Ульяна (подбѣжавъ къ сапожнику). Я го

ворила вамъ, что полковникъ гнѣваться бу
дутъ!...

Сапожникъ ( Ульянѣ съ достоинствомъ). 
Полковникъ тутъ не причемъ-съ!

Полковникъ. Ты думаешь?
Сапожникъ, Такъ точно-съ! Ульяна Семе

новна не любовница ваша, не крѣпостная-съ.
Полковникъ. Молчать!...
Сапожникъ. Она вольная-съ...
Полковникъ. Вонъ отсюда!...
Сапожникъ. Позвольте-съ... Я за расчетомъ 

пришелъ...
Полковникъ (ядовито). Не съ расчетцемъ ли?
Сапожнинъ. Вы мнѣ еще за сапоги не за- 

платили-съ...
Полковникъ (налетая на сапожника). 

Вонъ, говорятъ тебѣ!—
Ульяна (выталкивая сапожника). Уйдите, j 

Иванъ Максимовичъ, не пропадутъ ваши деньги, j
Сапожникъ. Позвольте-съ...
Ульяна (продолжая выталкивать). Уйди

те... уйдите... полковникъ гнѣваются...

ЯВЛЕНІЕ 6-е.
Тѣ же, Калерія Ивановна и Разцвѣталовъ.

Калерія (выбѣгая на крыльцо). Что случи
лось, что такое?

Разцвѣталовъ. Что за шумъ?
Полковникъ (раздраженный). Вообразите! 

Это животное вздумало дѣлать предложеніе 
Ульянѣ, жениться на пей вздумало!...

Разцвѣталовъ (указывая на Ульяну, вы
талкивающую сапожника съ мостика). И 
какъ видно, она подала ему карету!...

Калерія. Напрасно, напрасно!...
Полковникъ, Помилуйте!... Мнѣ пришлось бы 

тогда самому щи варить, бѣлье стирать...
Калерія. А я бы на вашемъ мѣстѣ не такъ 

поступила! Я бы наняла себѣ другую кухарку, 
а  Ульяну выдала бы за сапожника. (Увидавъ 
подходящую Ульяну.) Напрасно Ульяна Се
меновна, напрасно! Сапожникъ старикъ хоро
шій, работящій, вы бы съ нимъ отлично за
жили...

Ульяна. О, ну васъ совсѣмъ! Некогда мнѣ... 
За кулебякой пойду!... (Уходитъ въ избу.)

Калерія. И вотъ такъ-то завсегда люди по
ступаютъ!... Счастье само такъ и напраши
вается къ нимъ, само въ дверь стучится, а 
они его въ шею гонятъ... Убирайся, говорятъ, 
не надо! А потомъ сами же на судьбу пла
каться начнутъ...

Ульяна (съ блюдомъ въ рукахъ). Пожалуй

те. Кулебяка готова... (Ставитъ блюдо на 
столъ.)

Калерія. Ну-съ, вы садитесь кулебяку ку
шать, а я на пикникъ... Компанія-то моя поди 
заждалась меня... ( Полковнику.) А я хочу 
васъ отъ вашей хандры вылѣчить...

Полковникъ. Пожалуйста...
Калерія. Мы вотъ что сдѣлаемъ!... Вы те

перь завтракать садитесь, а немного погодя я 
зайду за вами, и вы съ нами въ рощу... У насъ 
весело будетъ, барышень много...

Полковникъ. Съ большимъ удовольствіемъ...
Калерія. Ну, вотъ и отлично... Такъ я зайду...
Полковникъ, Слушаю-съ...
Калерія. А пока до свиданья! (Уходитъ. 

Ульяна провожаетъ ее и потомъ уходитъ 
въ избу.)

ЯВЛЕНІЕ 7-е.

Полковникъ и Разцвѣталовъ.

Полковникъ. Насилу-то я изловилъ тебя!... 
(Ведетъ ею къ столу и оба садятся.)

Разцвѣталовъ (наливая водку). Вы кажется 
безъ меня существовать не можете!

Полковникъ (пьетъ). Не могу, братецъ... 
А теперь въ данную минуту ты мнѣ даже не
обходимъ... У меня, братецъ, голова кругомъ 
идетъ.., (Оба берутъ по куску кулебяки.) 
Вѣдь деньги-то я нашелъ...

Разцвѣталовъ. И отлично... (Пьетъ.)
Полковникъ. Только вотъ что скверно...
Разцвѣталовъ. Что такое-съ?
Полковникъ (оглянувшись кругомъ). А то, 

что ради этихъ денегъ придется великую па
кость учинить...

Разцвѣталовъ. Да вы что же это,— шутите, 
что ли?

Полковникъ. Не шучу...
Разцвѣталовъ (подумавъ). Великую пакость, 

говорите вы?
Полковникъ. Великую!
Разцвѣталовъ. А капиталъ великъ?
Полковникъ. Большой.
Разцвѣталовъ, Тысячъ десять будетъ?
Полковникъ. Больше...
Разцвѣталовъ (понизивъ голосъ). Двадцать?
Полковникъ. Больше...
Разцвѣталовъ (съ апломбомъ). Больше двад

цати, такъ колебаніе неумѣстно.
Полковникъ (оглядывается и, замѣгпивъ, 

что окно избы отворено, встаетъ и за
творяешь его. Затѣмъ онъ подходитъ къ 
Разцвѣталову и нагибается къ его уху). 
Сорокъ тысячъ!

Разцвѣталовъ (вскочивъ). Что?
Полковникъ. Сорокъ тысячъ!... (Долю смот

рятъ онгі другъ на друга молча, словно по
раженные. Затѣмъ Разцвѣталовъ молча 
оюе наливаетъ двѣ рюмки, которыя оба и



выпиваютъ. Наконецъ Разцвѣпгаловъ жес
томъ руки приглашаетъ полковника сѣсть- 
Оба садятся.)

Разцвѣталовъ. Еще одинъ вопросъ ... Безъ 
уголовщины?

Полковникъ. А ты бы и на уголовщину по
шелъ?

Разцвѣталовъ. Я только спраш иваю ... (По
жимаетъ плечами.)

Полковникъ. Безъ уголовщины... Но только ...
Разцвѣталовъ. Ахъ, говорите же скорѣе!
Полковникъ. Тише, б ратец ъ ... (Шепотомъ.) 

Ж ениться придется...
Разцвѣталовъ (изумленный). Въ чемъ же 

пакость-то?
Полковникъ. На старухѣ ...
Разцвѣталовъ. Тѣмъ лучш е,— скорѣй ум

ретъ!
Полковникъ. А ты бы женился?
Разцвѣталовъ. За  сорокъ-то тысячъ?
Полковникъ. Да.
Разцвѣталовъ. Хоть на к о зѣ !... (Встаетъ 

и быстро ходитъ по тенѣ.)
Полковникъ. Ради презрѣннаго-то металла?
Разцвѣталовъ. І’м ... презрѣнны й!... А за 

полуимперіалъ десять рублей п ож алуй те!... 
Презрѣнный! А по металлическимъ листамъ съ 
заемщиковъ шкуру д ер у тъ !... Ежели бы онъ 
былъ презрѣнный, то ни банковъ бы не гра
били, ни взятокъ бы не брали, ни крови бы 
не проливали! П резрѣнны й!... А чуть хоромы 
побогаче, такъ  непремѣнно все тѣмъ же през
рѣннымъ металломъ украш аю тся ... а встари- 
ну-то? Боги— и тѣ изъ золота отливались!... 
Какой же онъ презрѣнный, ежели передъ нимъ, 
передъ этимъ златымъ тельцомъ съ древнѣй
шихъ временъ и до днесь всѣ ницъ преклоня
ю тся ... коли ему такой почетъ и уваж ен іе?...

Полковникъ. Правда, п р ав д а ... Только вѣдь 
баба-то совсѣмъ п ростая!...

Разцвѣталовъ. К акая  же она простая, коль 
у нея сорокъ ты ся ч ъ !... (Отводя полковника 
въ сторону) А есть ли у нея эти деньги?

Полковникъ. А вотъ сейчасъ самъ убѣдишь
ся ! . . .  (1 Іодойдя къ дому) Ульяна, У льяна! . . .

Ульяна (растворяетъ окно). Чего угодно?
Полковникъ. Принеси мнѣ сюда мой «днев

никъ».
Ульяна. Слушаю-съ! (Скрывается.)
Полковникъ (подходя къ Разцвѣталову). 

Всю ночь, братецъ, не сп ал ъ !... О ш алѣлъ!... 
(Входитъ Ульяна. Она успѣла уэісе пере
одѣться въ обыкновенное платье и снять 
ботинки. Передавъ полковнику дневникъ, 
она уходитъ опять въ избу. Полковникъ 
перелистываетъ и , найдя нужное мѣсто, 
передаетъ дневникъ Разцвѣталову.) В отъ!. . .  
н а ! . . .  чи тай !...

Разцвѣталовъ (читаетъ). «Шестого но
я б р я ...»

Полковникъ. Тише т ы ...  услыхать м огутъ!...
Разцвѣталовъ (понизивъ голосъ, читаетъ). 

«Шестого ноября, Ульяна принесла мнѣ на
копленныя ею деньги и просила купить ей 
выигрышный билетъ. Купилъ билетъ перваго 
займа за J6 0 3 0 8 7 , серія 3 3 . . .  Старая дура 
тотчасъ же запрятала его въ шерстяной чу
локъ и заперла въ сундукъ.— «Пущай, гово
ритъ, душа съ тѣломъ разлучится, а  ужъ я 
съ этимъ билетомъ не разлучусь...»

Полковникъ (вынувъ тѣмъ временемъ га
зету изъ кармана). А теперь вотъ что смот
ри! (Беретъ отъ нею книгу и передаетъ 
газету. У Разцвѣталова отъ волненія тря
сутся руки. Онъ нѣсколько разъ сличаетъ 
нумеръ съ книгой и, убѣдившись наконецъ, 
что дѣйствительно этотъ билетъ выигралъ 
сорокъ тысячъ, озирается.)

Разцвѣталовъ (шепотомъ и на ухо). 
Ульяна?

Полковникъ. Сорокъ ты ся ч ъ !...
Разцвѣталовъ (шепотомъ же). Д ѣлъ ли 

билетъ?
Полковникъ. Цѣлъ! Сейчасъ сама говорила:—  

«берегу, говоритъ, чтобы бы было на что схо
ронить, да поминъ души сп рави ть!...»

Разцвѣталовъ. Д а ! . . .  такъ  вотъ почему вы 
и сапож ника-то...  (дѣлаетъ жестъ кулакомъ.)

Полковникъ. Въ томъ-то и ш ту к а!... (Взявъ 
газету, прячетъ ее въ карманъ.) Ну, что 
скажешь!

Разцвѣталовъ (долго и молча ходитъ по 
сценѣ, ероша волосы, наконецъ останавли
вается). Вы какж е думаете поступить?

Полковникъ. Ужъ и но знаю, братец ъ ...
Разцвѣталовъ. Колебаетесь?
Полковникъ. Г ад к о ... сты дно...
Разцвѣталовъ. Послушайте! Вы не разыгры

вайте передо мною героя! Я  вѣдь очень хорошо 
вижу, чего именно вы сты дитесь... Вамъ просто 
стыдно приступить къ дѣлу, сдѣлать предло
женіе . . .

Полковникъ. Языкъ не повернется... Я  уж ъ 
было взаймы хотѣлъ попросить...

Разцвѣталовъ. Значитъ объявить ей о вы
игрышѣ?

Полковникъ. Да, объявить, а  потомъ и з а 
н я т ь ...

Разцвѣталовъ (съ увѣренностью). Тогда 
она ни взаймы вамъ не дастъ, ни замужъ не 
пойдетъ! Она тогда просто зазн ается !...

Полковникъ. Это вѣ рн о ...
Разцвѣталовъ. А лучше всего поручите это 

дѣло мнѣ. Я поговорю съ этой, по вашему 
мнѣнію, простой бабой, сдѣлаю ей отъ вашего 
имени предложеніе. Вы секретнымъ образомъ 
повѣнчаетесь, купите имѣніе и, внимая трелямъ 
соловья, не замедлите забыть стыдъ. Поручите 
мнѣ обдѣлать это дѣло?

Полковникъ. П оручаю ...



Разцвѣталовъ. Только вы ей лично объя
вите, что вы уполномочили меня переговорить 
съ н ею ...

Полковникъ. Хорошо.
Разцвѣталовъ. Такъ вотъ-съ! Позовите и 

объявите!
Полковникъ. Да, д а . . .  (Идетъ къ дому и 

останавливается.) Ахъ, какъ  это гадко, какъ  
. это мерзко!...

Разцвѣталовъ. М ожетъ-быть ж елаете, чтобы 
я  позвалъ?

Полковникъ. Да, д а .. .
Разцвѣталовъ (развязно подходитъ къ до

му). Ульяна Семеновна!
Ульяна (изъ окна). Что прикажете?
Разцвѣталовъ. Пожалуйте-ка сюда-съ!

ЯВЛЕНІЕ 8 -е .

Тѣ же и Ульяна.

Ульяна (выходя). П окуш али... Убирать 
можно?

Полковникъ. Убирай, убирай ...
Ульяна (убирая столъ). Хороша была ку

лебяка-то?
Полковникъ. О тличная...
Ульяна. Нижняя корочка не отпотѣла-съ?
Полковникъ. Н ѣ т ъ ...
Ульяна. А то вѣдь она завсегда, словно 

какъ сы р ая ... (Удираетъ.)

Разцвѣталовъ (замѣчая, что полковникъ 
не рѣшается заговорить, быстро подходитъ 
къ Ульянѣ, отнимаетъ у нея тарелки). Вы 
это оставьте-съ ... (Ульяна удивлена.)

Полковникъ (быстро выскакивая изъ-за- 
стола). Постой, погоди! ие теперь!

Разцвѣталовъ. З н аю -съ !... (Ульянѣ) Пол
ковникъ поручилъ мнѣ переговорить съ вами 
объ одномъ очень важномъ дѣлѣ и надѣется, 
что вы не будете спорить... Онъ бы и самъ 
переговорилъ съ вами, но ему некогда, онъ 
сейчасъ уходитъ ...

Ульяна (полковнику). Отдыхать не будете 
н етто?  А ужъ я  было и мухъ вы гн ал а!...

Разцвѣталовъ (съ нетерпѣніемъ). Объя
вите же е й ...

Полковникъ (Ульянѣ). Да, да, смотри, не 
спорь и тебѣ будетъ хорошо, и м н ѣ ... Смотри!

Ульяна. Слуш аю -съ...
Полковникъ. Онъ тебѣ все разъ ясни тъ ...
Рзцвѣталовъ. Я разъясню ...

ЯВЛЕНІЕ 9 -е .

Тѣ же и Калерія Ивановна (съ нѣсколькими 
подругами, у которыхъ въ рукахъ корзины 
съ провизіей, бутылками и самоваромъ).

Калерія (съ мостика). Кончили?
Полковникъ (обрадованный появленіемъ 

Калеріи). Кончили, кончили!...

Калерія. Т акъ идемте ж е!... (Указывая на 
подругъ). Видите какая  компанія-то! Не чета 
ваш ей!... Красавица на красавицѣ... Не уви
дите, какъ и время пролетитъ... (Подбѣгаетъ 
къ полковнику и уводитъ ею подъ руку, на
пѣвая.)

Ужь мы пить будемъ 
И гулять будемъ... и проч. (Всѣ ухо

дятъ съ пѣснями налѣво.)

Ульяна (провожая глазами Калерію). Охъ, 
дѣвка-то разы гры вается!...(Разцвѣталову, ко
торый возвращается, проводивъ до мости
ка полковника и Калерію). А вы-то что же? 
Невѣста гуляетъ, а  вы здѣсь?

Разцвѣталовъ. Невѣста, да не м о я !...
Ульяна (изумленно). Ч ья  же?
Разцвѣталовъ (ядовито улыбаясь). Пол- 

ковникова, конечно...
Ульяна. Не объ этомъ ли онъ вамъ и ного- 

ворить-то со мною наказывалъ?
Разцвѣталовъ. И объ этомъ, и еще кой о 

чемъ...
Ульяна. О чемъ же еще-то?
Разцвѣталовъ (показывая рукой на домъ). 

А вотъ пожалуйте и иоговоримъ-съ! ( Ухо
дятъ .)

Занавѣсь.



Д Ѣ Й С Т В І Е  Т Р Е Т Ь Е .
Декорація перваго дѣйствія. Возлѣ печки половая щетка. Въ комнатѣ безпорядокъ: 
постель не убрана, на стулъ брошенъ халатъ, посреди комнаты туфли. На большомъ 
креслѣ брошены: мундиръ, рейтузы и крахмальная сорочка. Ящикъ комода выдвинутъ, 

окно растворено, часы бьютъ десять часовъ.

Входитъ полковникъ. Онъ растроенъ. На немъ китель и бѣлая фуражка съ кокардой. 
Черезъ плечо перекинуто полотенце сь вышитыми концами, на пуговицѣ виситъ 

губка, подъ мышкой свернута простыня. Входитъ онъ, робко оглянувъ комнату. Под
ходитъ къ лѣвой двери, хочетъ отворить ее, но не рѣшается и отходитъ.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.

Полковникъ, потомъ Калерія.

Полковникъ (кладя на столъ полотенце, 
губку и простыню). Отвратительное положе
ніе!... Заходилъ было къ Разцвѣталову... отъ 
него узнать хотѣлъ... Пропалъ куда-то!... А 
теперь вотъ боюсь съ Ульяной встрѣтиться... 
А все вотъ виновникъ-то... (Грозя кулакомъ 
на потретъ генерала) Животное!... Однако 
надо же... Ульяна... Ульяна... (Громко). Уль
яна!...

Калерія (въ окнѣ). Вы Ульяну зовете?... 
Ульяны вашей нѣтъ!...

Полковникъ (сконфуженный). Извините, 
милая сосѣдка, я еще не примундирился!...

Калерія. Купаться ходили?
Полковникъ. По обыкновенію...
Калерія. Обыкновенно-то въ шесть купаетесь, 

а теперь десять, — значитъ, не по обыкновен
ному.

Полковникъ. Все вотъ пикникъ виноватъ,—  
прошилъ!...

Калерія (осматривая комнату). У васъ и 
комната даже не убрана; постель не оправлена, 
туфли посреди комнаты валяются,— фу, безпо
рядокъ какой!...

Полковникъ. А я и не замѣтилъ...
Калерія. И самовара нѣтъ до сихъ поръ...

А вѣдь вы привыкли въ 8 часовъ чай пить!
 Полковникъ. Въ восемь ровно!
Калерія. Что все это значитъ?!
Полковникъ. Да вотъ, Ульяна... (Кричитъ.) 

Ульяна!
Калерія. Говорятъ вамъ, что Ульяны вашей 

нѣтъ!
Полковникъ. Не можетъ быть!...
Калерія. Она еще съ утра ушла куда-то!... 

Расфрантилась и уш ла!...
Полковникъ. Какъ... расфрантилась?

Калерія. Модное платье надѣла, ботинки со 
скрипомъ и маршъ!...

Полковникъ (тревожно). Вы видѣли сами?
Калерія (показывая на глаза). Собствен

ными!
Полковникъ. Куда же она пошла?
Калерія. Ужъ этого не знаю... Видѣла толь

ко, что въ ту сторону, къ церкви...
Полковникъ. Къ церкви... А сапожникъ не 

съ нею?
Калерія. Ха, ха, ха... Вотъ оно что... Ужъ 

не ревнуете ли? Ха, ха, ха ...
Полковникъ. Какъ вамъ не совѣстно!
Калерія. Боитесь, какъ бы не отбилъ...
Полковникъ. Но вѣдь комната не убрана, 

самовара нѣтъ...
Калерія. Только-то?
Полковникъ (волнуясь). Я не привыкъ... я 

не могу безъ этого!...
Калерія. Такъ я вамъ все это сейчасъ же 

устрою!... (Исчезаетъ.)
Полковникъ (въ окно). Позвольте... за

чѣмъ ж е!...
Калерія (вбѣгая въ комнату). Ну, вотъ и 

я ! . . .  (Оправляетъ постель).
Полковникъ (сконфуженный). Калерія Ива

новна, прошу васъ... мнѣ совѣстно...
Калерія. Ну, вотъ еще церемоніи какія!... 

Скажите пожалуйста... Сами же вы меня «ми
лой сосѣдкой» называете, такъ я и должна 
быть «милой»! Не купи, говорятъ, село, а ку
пи сосѣда!... Вы со мной, пожалуйста, не це
ремоньтесь,'—-я вѣдь не бѣлоручка!... Сиротой 
выросла, такъ ручки-то беречь некогда бы
ло!.. недосугъ!... Я вѣдь и стряпаю сама, и 
комнаты убираю... Не хуже вашей Ульяны-то!. . .  
(Показывая на постель) Ну, смотрите, пло
хо нетто? (Указывая на подушки) А вотъ 
за эту подушку ужъ я бы вашу Ульяну про
брала!... Что это за наволочка?... Что это 
такое?... Грязная, сальная... Не хорошо-съ!...



Туфли, подъ кровать, халатъ на гвоздикъ ... 
(Дѣлаетъ все это). А теперь платье убе
рем ъ !... ( Быстро перемѣнивъ тонъ) Ночныхъ 
колпаковъ не носите?

Полковникъ. Н икогда.
Калерія. Я одного такого знала. Ж енѣ его 

дипломатъ ш и л а ... прямо въ спалы ш  и вошла! 
Думала барина-то нѣтъ, а онъ замѣсто того 
т а м ъ !... Лежитъ, сердечный, въ  к о л п ак ѣ ... 
съежился, храпитъ, а  на н осу-то кисточка 
шмыгъ, ш м ы гъ!... Ужъ т а к ъ - т о  нехорошо, 
такъ  нехорош о!... (Перемѣнивъ тонъ) А 
теперь амуницію в а ш у . . .  ( Подбѣгаетъ къ 
креслу.) Рейтузы! Въ комодъ и х ъ ! ... (Пря
четъ, потомъ беретъ мундиръ.) А знаете, 
что я  вамъ ск аж у ...

Полковникъ. Что такое?-..
Калерія. Вы хоть и военный человѣкъ, а 

размазня порядочная...
Полковникъ. Почему это?
Калерія. Д а помилуйте! Ушла отъ васъ ба

ба, и ужъ вы раскисли !... Военный человѣкъ 
долженъ быть молодцомъ... на всѣ руки! Н ѣтъ 
бабы— самъ будь баб ой !... С ты дно-съ!...

Полковникъ. Л ѣта не т ѣ . . .
Калерія. Военный старѣть не долженъ! ( Сло

живъ мундиръ) Это куда? въ комодъ тоже?
Полковникъ. Да, въ комодъ...
Калерія. Для такого платья шкапчикъ бы 

слѣдовало!... ( Прячетъ мундиръ.) А ужь 
въ комодѣ-то безобразіе к а к о е ! ... Не глядѣ
ла б ы !... Слушайте ж е !— Да за что же это вы 
своюУльяну-то такъ расхваливаете?... (Разби
рая въ комодѣ) Грязное бѣлье вмѣстѣ съ 
чисты мъ... (Беретъ съ кресла сорочку.) А 
это что такое? Ха, ха, х а .. .  ( Показываетъ 
разодранную сорочку).

Полковникъ. С орочка...
Калерія. И не одна, а  цѣлыхъ д в ѣ ! ...  Х а, 

ха, х а . . .  (Показываетъ сорочку разорван
ную на двѣ половины и только держащу
юся на воротѣ.) А в ы -т о  восхищаетесь: 
«Золото баба! Молодецъ баба!» ( Бросаетъ со
рочку въ нижній ящикъ комода.) Эхъ в ы ! .. .  
(Беретъ половую щетку.)

Полковникъ (вырываетъ щетку). Нѣтъ 
ужъ извините-съ! Этого ие допущ у!...

Калерія. Сами подметете?
Полковникъ (Рѣшительно). Самъ-съ!
Калерія. Ну, валяйте, в а л я й те ... (Полков

никъ мететъ.) Ха, ха, х а ! . . .  Да кто же съ 
середины-то начинаетъ? Я думаю, прежде отъ 
стѣнъ надо отмести!

Полковникъ. Тамъ стулья!
Калерія. Отставьте!

Полковникъ (отставивъ стулья). Т акъ , 
что ли?

Калерія. Конечно!... Х а, ха, х а !... А те
перь пѣсенку... ( Затягиваетъ.) «Я хочу вамъ 
разсказать» ...

Полковникъ. Ха, ха, ха!... (Подтягиваетъ.) 
«К акъ дѣвицы шли гулять, шли гулять, да!»

Калерія. А я  пойду самоваръ ставить!
Полковникъ. К алерія Ивановна! Мнѣ стыдно...
Калерія. Стыдъ не дымъ,— глаза не выѣстъ! 

Валяйте, в ал я й те ... ( Уходитъ налѣво.)
Полковникъ. Слушаю-съ!... (Мететъ и на

пѣваетъ.) «Ш ли онѣ лѣсочкомъ, темнымъ лѣ
сочкомъ... темнымъ лѣсочкомъ»...

ЯВЛЕНІЕ 2-е.

Полковникъ и Сапожникъ (входитъ робко, бо
комъ и отирая голову и лицо пестрымъ 
платкомъ, но увидавъ, что полковникъ на
гибается, чтобы выместь изъ подъ стола, 

спѣшитъ къ нему).

Сапожникъ. Дозвольте я  подмету, ваше ско- 
родіе...

Полковникъ (разогнувшись и опираясь на 
щетку). А! Здравствуйте... мое почтеніе!... 
Ж арко-съ? Вспотѣли-съ?

Сапожникъ. Т акъ точн о-съ .. .
Полковникъ. К акъ поживаете?
Сапожникъ (опускаясь на колѣна). Ваше 

скородіе, простите, виноватъ-съ...
Полковникъ. Ничего-съ, ничего-съ...
Сапожникъ. Повинную голову не сѣкутъ, не 

рубятъ... Вечоръ, признаться, для праздничка, 
водочки выпили съ Ульяной Семеновной... я  и 
ошалѣлъ, грубостей надѣлалъ...

Полковникъ. А теперь полюбоваться пришли, 
какъ , молъ, полковникъ безъ кухарки обходить
ся будетъ... Вотъ к акъ -съ ... (Мететъ.) Лю
буйтесь...

Сапожникъ. И потомъ на счетъ денегъ при
ш елъ, ваше скородіе...

Полковникъ. У васъ теперь много денегъ!... 
Очень много-съ...

Сапожникъ. Гроша н ѣ тъ -съ ... (Встаетъ.)
Полковникъ. Не было ни гроша, да вдругъ 

алтынъ! (Замѣтивъ кольцо на пальцѣ.) Ко
лечко обручальное надѣли-съ?

Сапожникъ. Т акъ точно-съ...
Полковникъ. Поздравдяю-съ... Душевно по- 

здравляю -съ!...
Сапожникъ. Дозвольте подмести, ваше ско-



родіе... Что же это такое... Мнѣ совѣстно да
же... Я стою сложимши руки, а вы утрудняете 
себя...

Полковникъ. Ничего-съ!...

ЯВЛЕНІЕ 3-е.

Тѣ же и Калерія (быстро входитъ съ под
носомъ, на которомъ чайный приборъ).

Калерія. Не подмели еще? ( Увидѣвъ сапож
ника) А! Максимычъ!... Кстати пришелъ!... 
Помоги самоваръ согрѣть!... (Поставивъ под
носъ на столъ, полковнику.) Ну, ужъ и угли! 
Ну, ужъ и угли!... И чего это только ваша 
Ульяна смотритъ! Сырые, разсырые...

Сапожникъ. А вы бы керосинцу плеснули!... 
Живой рукой разгорятся...

Калерія. Что-о? Это чтобы пожаръ-то на
дѣлать? Все село сжечь?... Покорно благода
рю!... (Полковнику) А ужъ въ кухнѣ безпо
рядокъ! (Накрываетъ столъ.) У меня въ ко
ровникѣ чище!... Вы въ кухшо-то заглядывали 
когда-нибудь?...

Полковникъ. Никогда...
Калерія. Такъ вотъ загляните, полюбуй

тесь!... (Беретъ у нею щетку и передаетъ 
сапожнику.) Сходите-ка, сходите-ка... (Пол
ковникъ уходитъ.) А ты подмети, Иванъ 
Максимычъ, а потомъ самоваръ раздуй...

Сапожникъ (мететъ). Слушаю-съ...
Калерія. Ты жениться хотѣлъ на Ульянѣ?... 

Не совѣтую. Я и въ самомъ дѣлѣ думала, что 
она работящая, а опа просто неряха... ( Под
бѣгаетъ къ чубушнику и набиваетъ труб
ку.) Не годится опа тебѣ!... Есть у меня на 
примѣтѣ работящая баба... Видно ужъ посва
тать тебѣ...

Сапожникъ. Калерія Ивановна, будьте бла
годѣтельницею. ..

Калерія. Такая-то баба, что скажешь спа
сибо!...

Сапожникъ. Одинокая-съ?
Калерія. А ты мети, мети! (Ставитъ на

битую трубку на окно.) Ужъ та сложа руки 
сидѣть не любитъ!...

Сапожникъ. Мнѣ лишь бы щи варила, да 
насчетъ стирки-съ...

Калерія. Сосватую! Ну, что, подмелъ, что ли?
Сапожникъ. Готово-съ!
Калерія. Такъ ступай поскорѣе самоваръ 

раздувать! Скорѣй, скорѣй!
Сапожникъ. Сію минуту-съ!... (Ставитъ 

щетку и уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 4-е.

Калерія и Полковникъ.

Калерія (полковнику). Ну-съ,видѣли... убѣ
дились?

Полковникъ. Да-съ, грязновато-съ...
Калерія. Вотъ она какая ваша хваленая-то 

Ульяна!... Ну-съ, а теперь извольте садиться 
на свое любимое кресло. (Усаживаетъ.) И 
вотъ вамъ трубка! (Подаетъ трубку.)

Полковникъ. Калерія Ивановна!
Калерія (зажигаетъ спичку). Закуривайте,, 

закуривайте... Закурили?
Полковникъ. Закурилъ-съ, благодарю васъ...
Калерія. Ну-съ, успокоились теперь?
Полковникъ. Успокоился!
Калерія. А теперь я домой!...
Полковникъ. А гдѣ же самоваръ?
Калерія. Сейчасъ принесутъ... ІІрощайтс-съ...
Полковникъ (вскочивъ съ кресла). Нѣтъ, я 

васъ не пущу...
Калерія. To-есть какъ это?
Полковникъ. Не пущу и конецъ!... (Уса

живая Калерію.) Садитесь-ка, Калерія Ива
новна... Посидите... Мнѣ всегда какъ-то легче- 
съ вами... Вы такая добрая, веселая...

Калерія. Хорошій мой! Да вѣдь дома-то у 
меня тоже не убрано... Вѣдь и я проспала!

Полковникъ. Приберетъ кто-нибудь!...
Калерія. Уягъ не вы ли?
Полковникъ. А хоть бы и я! (Калерія хо

хочетъ.) Посидите! Вы оживили меня... Вы 
вотъ сейчасъ сказали мнѣ, что я раскисъ! Ху
же, Калерія Ивановна,— я упалъ нравственно...

Калерія (замахавъ руками). Не вѣрю, не 
вѣрю!

Полковнинъ. Увѣряю васъ...
Калерія. Не вѣрю!
Полковникъ. Вы выслушайте меня и тогда 

повѣрите... Вотъ изволите ли видѣть! Чело
вѣкъ я заштатный, забытый... средства мои, 
какъ вамъ извѣстно, скудныя!... Два, три мѣ
сяца зимнихъ я живу въ городѣ, а остальные 
въ этой избенкѣ, подъ благовиднымъ предло
гомъ, что живу на дачѣ! А на дѣлѣ-то все 
это ради одной экономіи. Здѣсь я очутился въ 
обществѣ Ульяны и Разцвѣталова и мало по
малу всѣ свои идеалы свелъ на будничные 
мелкіе интересы... Опошлился я, дряннымъ сдѣ
лался...

Калерія. Что ужъ вы! Развѣ это возмож
но... Такъ нельзя...



Полковнинъ. Самъ знаю, что нельзя, не го
дится, а между тѣмъ вышло такъ. Захотѣлось 
мнѣ выбраться изъ этого положенія... Подвер
нулась публикація о продажѣ одного имѣнія... 
Имѣніе понравилось мнѣ, какъ ребенку хоро
шенькая игрушка, и вотъ сталъ я искать де
негъ на покупку этого имѣнія, благо требова
лось немного... Написалъ объ этомъ одному 
своему пріятелю, но тотъ по-пріятельски въ 
деньгахъ мнѣ отказалъ... Тогда, ради денегъ, 
я рѣшился было на такой поступокъ, о кото
ромъ теперь страшно вспомнить!...

Калерія (испуганно). Украсть?
Полковникъ. Хуже...
Калерія. Неужели убить?
Полковникъ. Жениться!
Калерія. Господи! Да что же въ этомъ дур- 

ного-то?
Полковникъ. На старухѣ, на простой глу

пой бабѣ...
Калерія. Ради денегъ?
Полковникъ. Да. Но вы заставили меня 

опомниться.
Калерія. Какъ это?
Полковникъ. Я и самъ не знаю какъ! Но вы 

не удивляйтесь этому! Иногда самая незначи
тельная случайность вліяетъ на судьбу чело
вѣка несравненно сильнѣе, чѣмъ цѣлый рядъ 
обдуманныхъ имъ плановъ. Помните, вчера, вы 
мнѣ про радугу разсказывали... Вѣдь случай
ность, а между тѣмъ случайность эта повліяла, 
можетъ быть, на всю вашу жизнь...

Калерія. Да, д а...
Полковникъ. Тоже самое и теперь. Пришли 

вы ко мнѣ... комнату убрали, нашумѣли, и я, 
вдругъ, словно проснулся, да, вы разбудили... 
спасибо вамъ!

Калерія. Смотрите опять не засните...
Полковникъ. Но засну... Ежели только вы 

почаще будете забѣгать ко мнѣ...
Калерія (весело). Могу! Далско-ли тутъ!...
Полковнинъ (взявъ ее руку). А то совсѣмъ 

бы переселились ко мнѣ...
Калерія. Ну, ну! Вы кажется зарапортова

лись!...
Полковникъ. Нѣтъ, Калерія Ивановна, не 

зарапортовался, а серьезно говорю вамъ и ... 
жду отъ васъ серьезнаго отвѣта...

Калерія (задумчиво). Вонъ что!...
Полковникъ. Слушайте, Калерія Ивановна! 

Пока еще не поздно, — порвите вы свои всѣ 
отношенія съ Разцвѣталовымъ... Мнѣ кажется, 
онъ не любитъ васъ, а женится лишь по раз- 
счету...

Калерія. Какъ и вы на бабѣ!...

Полковникъ. Вы жестоки...
Калерія. Только вѣдь вотъ въ чемъ дѣло! 

Вы сейчасъ говорили, что вамъ хотѣлось бы 
имѣніе купить... А вѣдь у меня такихъ боль
шихъ денегъ нѣтъ! Есть рублей триста, четы
реста...

Полковникъ. Послушайте, вы безчеловѣчны!...
Калерія. Вовсе нѣтъ, я не къ тому говорю... 

Но вѣдь надо же объясниться, чтобы послѣ 
не укорять другъ друга. Такъ вотъ и знайте! 
Есть у меня домикъ, деньженки небольшія, двѣ 
коровы...

Полковникъ. Калерія Ивановна!...
Калерія А у васъ?
Полковникъ. Пенсія, сѣдина въ головѣ...
Калерія (показывая на лысину). Лысинка...
Полковникъ. И горячо любящее васъ серд

це! (цѣлуетъ ея руку).

ЯВЛЕНІЕ 5-е.

Тѣ же и сапожникъ (съ самоваромъ).

Сапожникъ (увидавъ поцѣлуй, быстро от
ворачивается). І’мъ, гмъ!...

Полковникъ (замѣтивъ смущеніе сапож
ника). Не смущайся, братецъ! Это женихъ 
цѣлуетъ руку своей невѣсты...

Сапожникъ (радостно). Правда...
Калерія. Правда, Максимычъ, правда...
Сапожникъ. Отлично (ставитъ самоваръ). 

Вотъ, что хорошо, то хорошо!... (Слышенъ 
стукъ подъѣхавшей телѣжки и громъ бу
бенчиковъ).

Калерія (вставая). Это что такое?
Полковникъ (то же). Подъѣхалъ кто-то!...
Сапожникъ (смотря въ окно) Разцвѣталовъ 

съ Ульяной Семеновной!...
Полковникъ (выводя сапожника на аван

сцену). Такъ это не ты?
Сапожникъ (не понимая). Это на счетъ чо- 

го-съ?
Полковникъ. Ну, теперь все попятно!...
Калерія. Да что-же тутъ могло быть не по- 

нятного-то? Пріѣхалъ Разцвѣталовъ съ Улья
ной, только и всего!...

Сапожникъ. И по моему тоже!...

ЯВЛЕНІЕ 6-е.
Разцвѣталовъ и Ульяна.

Полковникъ (встрѣчая ихъ). Поздрав
ляю... Очень радъ!...

Разцвѣталовъ. Благодарю васъ...
Ульяна (кланяясь). Какъ приказали, такъ 

и сдѣлала... ослушаться не посмѣла...



Калерія (сапожнику). Съ чѣмъ онъ ихъ 
поздравляетъ?

Сапожникъ (Калеріи). Да, да! Съ чѣмъ?
Разцвѣталовъ (полковнику). Быть можетъ 

вы гнѣваетесь г. полковникъ, что я  не совсѣмъ 
точно выполнилъ возложенное вами на меня по
рученіе, но, согласитесь, что своя рубашка бли
же къ  тѣлу, чѣмъ чужая! Я такой же чело
вѣкъ, какъ  и вы. Ежели вы въ столь почтен
ныхъ лѣтахъ и столь почтенномъ чинѣ увлек
лись извѣстнымъ вамъ инцидентомъ, то не 
простительно ли увлечься таковымъ мнѣ, не 
имѣющему ни чина, ни столь почтеннаго воз
раста. Моя вина передъ вами состоитъ въ томъ 
только, что сообщенное вами я  употребилъ не 
въ вашу пользу, а  въ свою!...

Калерія (полковнику). Д а разъясните же мнѣ 
наконецъ, что все это значитъ? Я ровно ни
чего не понимаю.

Полковникъ. Господинъ Разцвѣталовъ сдѣ
лался мужемъ Ульяны!

Калерія и сапожникъ (изумленно). Повѣн
чались?!

Разцвѣталовъ (съ достоинствомъ). Такъ 
точно-съ.

Калерія. Этого быть не можетъ!
Разцвѣталовъ (подходя къ Калеріи). Не 

гнѣвайтесь и вы на меня, Калерія Ивановна, 
что, будучи вашимъ женихомъ, я  женился на 
другой. Будьте снисходительны къ людямъ,—  
они очень часто нуждаются въ снисхожденіи.

Калерія. Да не въ томъ дѣло!... Но вѣдь 
Ульяна совсѣмъ простая женщина...

Разцвѣталовъ. Вамъ извѣстно, что я  всегда 
стоялъ выше подобныхъ предразсудковъ!...

Калерія. Она вамъ не п а р а ...
Полковникъ. Далеко не пара! У г. Разцвѣ- 

талова нѣтъ ничего, а  Ульяна имѣетъ сорокъ 
тысячъ рублей капитала!

Калерія и сапожникъ. Сорокъ тысячъ!
Полковникъ. Да-съ, сорокъ тысячъ, которыя 

она на дняхъ выиграла, по имѣющемуся у нея 
выигрышному билету!

Калерія (отводя въ сторону полковника). 
Ужъ не Ульяна ли та старая баба?...

Полковнинъ. П ожалѣйте... (Раздается хны
канье Ульяны, которая какъ только услы
хала о выигрышѣ, такъ въ ту же секунду 
немощно опускается на стулъ, возлѣ печки.)

Всѣ (обратясь къ Ульянѣ). 'Pro такое? 
Что случилось?

Ульяна. Сорокъ тысячъ!... Сорокъ тысячъ... 
(Плачетъ, закрывъ лицо руками.)

Разцвѣталовъ (подбѣжавъ къ Ульянѣ). 
Д а говорите же скорѣе, что такое?

Ульяна. Сорокъ тысячъ... Гдѣ онѣ?

Разцвѣталовъ. Гдѣ онѣ?
Ульяна. Нѣтъ ихъ у меня... (Общее изум

леніе.)
Разцвѣталовъ. Но вѣдь у васъ билетъ есть ... 

Тамъ онъ въ сундукѣ, въ  шерстяномъ чулкѣ... 
На поминъ души берегли...

Ульяна. Н ѣтъ его.
Разцвѣталовъ. Быть не можетъ!..
Ульяна. Дочь замужъ отдавала, спонадобились 

деньги, я  и продала его Калеріи Ивановнѣ.
Разцвѣталовъ (въ отчаяніи). Провалился!...

(Опускается на кровать.)
Сапожникъ (Калеріи). Стало, сорокъ-то 

тысячъ у васъ теперь?
Калерія (растерявшись). Не знаю... ничего 

не знаю...
Сапожникъ. Д а билетъ-то у васъ что ли?
Калерія. Конечно! Въ ш катулкѣ, за замоч

комъ и ключикъ завсегда при мнѣ. (Показы
ваетъ.) Вотъ онъ!... Такъ неужели это правда? 
Что же это такое? Вѣдь это съ ума сойти 
можно... Я сойду, право сойду!... Полковникъ! 
Полковникъ! ( Съ сердцемъ.) Д а что вы тамъ 
по стеклу-то пальцами барабаните... Не слы
шите развѣ, что ваш а невѣста сорокъ тысячъ 
выиграла?...

Полковникъ. Н ѣтъ, Калерія И вановна,— об
стоятельства измѣнились, и я возвращаю вамъ 
ваше слово.

Калерія. А ежели я  этого не ж елаю ?.. Что 
же это такое? Ничего не видя и на попятную!... 
Ну нѣтъ-съ! Такъ не дѣ лаю тъ!... Помилуйте!... 
Да съ такими деньгами меня зарѣж утъ!... Съ 
такимъ богатствомъ развѣ возмоасно безъ пол
ковника? (Беретъ его и крѣпко держтпъ въ 
своихъ рукахъ. Сапооюникъ разговорился съ 
Ульяной.)

Разцвѣталовъ (вставая съ апломбомъ). Зо
лотая рыбка, наконецъ, всплыла, господинъ 
полковникъ! Она теперь въ вашихъ рукахъ. 
Но будьте остороашы, и не требуйте отъ нея: 
невозможнаго!... (Обращаясь къ Ульянѣ.) А 
теперь къ вамъ обращаюсь, Ульяна Семеновна. 
(Становится въ позу.)Ж ить намъ вмѣстѣ, ко
нечно, немыслимо. Я  буду въ тягость вамъ, а 
вы будете мнѣ! Я врагъ стѣсненій, я  поклонникъ 
свободы! Я предоставляю вамъ полнѣйшую сво
боду!... Я  нищій, я  пролетарій... Но я  даже 
изъ нищенской своей сумы буду помогать вамъ; 
по мѣрѣ си лъ !... Изъ набираемыхъ мною гро
шей и пятаковъ вы будете получать половину. 
Знайте, что пятаки эти трудовые, выбитые 
потомъ и кровью, и что трудовой пятакъ этотъ 
не будетъ зкечь вашихъ рукъ, какъ  ж гутъ ихъ 
иногда случайно попавшіе червонцы!... Бы сво
бодны, Ульяна Семеновна!...



Калерія. Скажите пожалуйста... великодушіе 
какое!... Только вѣдь есть и такіе люди, что 
на словахъ-то готовы съ себя рубаху снять, 
да нищему отдать, а  на дѣлѣ-то, глядишь, изъ 
нищенской сумы корку хлѣба стащилъ! Иной 
только и говоритъ о трудѣ, а  на дѣлѣ-то такъ 
и наровитъ, какъ бы съ своей ложкой въ чу
ж ія щи залѣзть, наѣсться досыта, распоясать
ся, на хозяйскую постель завалиться, да, вмѣсто 
спасиба за хлѣбъ за соль, хозяина дуракомъ 
обругать!... (Всплеснувъ руками.) Ахъ, да и 
много же только нынче такихъ-то тружениковъ 
по бѣлому свѣту развелось!...

Разцвѣталовъ. Къ числу таковыхъ я  не при- 
надлежу-съ!... (Дѣлаетъ общій поклонъ.) 
Честь имѣю кланяться... (Уходитъ.)

Сапожникъ (вслѣдъ ему). Балалайка!...

( Стираетъ платкомъ потъ съ головы и 
лица.)

Ульяна (рыдая и все еще стоя на преж
немъ мѣстѣ). Что же я  буду дѣлать теперь?..

Калерія. Ужъ, извѣстно, не ж дать тѣхъ гро
шей и пятаковъ, которые никогда къ  тебѣ въ 
руки не попадутъ... А мой совѣтъ тебѣ вотъ 
какой... Извѣстно, въ рай за волосы не тя 
нутъ, а  коли хочешь, живи у насъ, да наше 
добро береги.

Полковникъ. Да, да, живи у насъ, У льяна...
Ульяна (счастливая и довольная). До конца 

жизни служить буду...
Калерія (сбѣгавъ къ комоду и доставъ от

туда разодранную сорочку). Только уговоръ 
лучше денегъ, Ульянуш ка... (развертывая со
рочку) чтобы такихъ сорочекъ не было!...



„M A M A N .“
К о м е д і я  въ 2-хъ д ѣ й с т в і я х ъ

С. Н. Терпигорева (Сергѣя Атавы).
ІІъ представленію дозволено 27 сентября 1889 г. № 4280.

Д Ѣ Й С Т В У Ю Щ І Я  Л И Ц А :

Сергѣй Николаевичъ Тарбѣевъ, помѣщикъ тридцати двухъ лѣтъ, нѣсколько мѣсяцевъ какъ же
натъ.

Елизавета Михайловна Тарбѣева. его жена, двадцати одного года.
Раиса Павловна ннягиня Кильдякова, теща Тарбѣева, крѣпкая еще старуха лѣтъ подъ шесть

десятъ.
Иванъ Платоновичъ Кашинскій, дядя Тарбѣева по матери, богатый помѣщикъ, холостякъ, лѣтъ 

пятидесяти, москвичъ, клубистъ.
Управлющій, прислуга и проч.

Терраса большою барскаго деревенскаго дома, выходящая въ садъ. Передъ террасой пло
щадка, усыпанная пескомъ. На этой площадкѣ сервированъ столъ для утренняго чая, 
но самовара на немъ еще нѣтъ. Кругомъ клумбы съ цвѣтами. Вдали видны аллеи ста

рыхъ деревьевъ.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.
Тарбѣевъ и за нимъ старикъ  лакей съ са
моваромъ спускается по ступенькамъ т ер
расы  на  площадку къ столу. Лакей въ сѣ
ромъ полуфракѣ съ ясными пуговицами. 

Тарбѣевъ въ дорожномъ костюмѣ. 
Тарбѣевъ. А Л и за в ет а  М ихайловна гдѣ  ж е ?  

Р а з в ѣ  она сп и тъ  ещ е?
Лакей. Н ѣ т ъ -с ъ . О нѣ у ж ъ  в ъ  сад ъ  сю да къ  

стол у  вы ходили . С ейчасъ  он ѣ  т у т ъ  б ы л и , я  
с т о л ъ  н ак р ы в а л ъ .

Тарбѣевъ. Д а  гдѣ  ж е  о н а?  ( Смотритъ по 
сторонамъ.)  Л и з а ! . . .

Лакей. У п равл яю щ аго  сю да п о зв а т ь  п р и к а 
ж е т е ?

Тарбѣевъ. Сю да.

Я В Л Е Н ІЕ  2 - е .

Съ террасы по ступенькамъ бѣжитъ въ при
прыж ку  Лизавета Михайловна. 

Лизавета Мих. С е р е ж а ! . . .  Т ы  п р іѣ х ал ъ ?  
Тарбѣевъ. А мнѣ с к а за л и , что  т ы  т у т ъ . Я  

зд ѣ сь  теб я  ищ у. ( Нѣсколько разъ прини
маются цѣловаться . )

Лизавета Мих. Милый мой!
Тарбѣевъ. Милая моя!
Лизавета Мих. Ну, что, ты здоровъ? Ну, 

какъ ты съѣздилъ?
Тарбѣевъ. Здоровъ. Отлично съѣздилъ. Все 

устроилъ...
Лизавета Мих. Милый мой! Ну, какъ я ра

да. Мнѣ такъ скучно было безъ тебя. ( Опятъ 
цѣлуются).

Тарбѣевъ. Все у васъ благополучно?
Лизавета Мих. Все.
Тарбѣевъ. Л Раиса Павловна... юашап?
Лизавета Мих. Здорова. Она все хозяйни

чала безъ тебя. Мы съ ней ѣздили каждый 
день въ поле.

Тарбѣевъ. Воображаю ужъ, какъ вы хозяй
ничали!...

Лизавета Мих. Пожалуйста! Мы еще сколь
ко безпорядковъ нашли. Покровскихъ мужи
ковъ лошади, представь себѣ, ходятъ у насъ 
по полю, и —никого, ни единой души. Точно 
такъ имъ и надо.

Тарбѣевъ. Скажите, страсти какія!
Лизавета Мих. Конечно, страсти. По тво

ему все ничего. Мама и то говоритъ, что ты

ДѢЙСТВІЕ I.



такъ мужиковъ избаловалъ — никуда они не 
годятся.

Тарбѣевъ. Это твоей мамѣ они не годятся, 
а  мнѣ они очень годятся,— безъ нихъ я ничего 
не подѣлаю.

Лизавета Мих. Ну, Богъ съ ними... Ахъ, 
да! я и забыла,— новость!... Ты знаешь, кто 
сейчасъ къ намъ пріѣдетъ?

Тарбѣевъ. Кто?
Лизавета Мих. Отгадай!... Дядя твой, Иванъ 

Платоновичъ!...
Тарбѣевъ. Да-а?! Ахъ, какъ я радъ. Нако

нецъ-то!
Лизавета Мих. Вчера прислалъ письмо; пи

шетъ, чго будетъ сегодня и чтобъ выслали за 
нимъ лошадей на станцію къ утреннему поѣзду.

Тарбѣевъ. Ты что-жь, выслала?
Лизавета Мих. Конечно. Вчера же еще рас

порядилась. Позвала управляющаго и велѣла, 
чтобъ въ тарантасѣ, тройкой съ колокольчи
комъ, по-деревенски. Дядя говорилъ мнѣ, что 
такъ любитъ въ деревнѣ по-деревенски.

Тарбѣевъ. Ты умная у меня. Я знаю...
Лизавета Мих. Конечно, умная... (Цѣ

луются.)
ЯВЛЕНІЕ 3-е.

Тѣ же, управляющій и трое мужиковъ показы
ваются изъ-за угла дома и нерѣшительно 
приближаются къ столу, за которымъ си
дятъ господа. Управляющій впереди. Ли
завета Михайловна замѣчаетъ ихъ пер

вая и говоритъ:
Лизавета Мих. Управляющій и какіе-то му

жики... къ тебѣ, Сережа.
Тарбѣевъ (оглядываясь и потомъ вста

вая). А, здравствуй Тихонъ Ивановъ... Вы что, 
ребята?

Управляющій. Съ пріѣздомъ, Сергѣй Нико
лаевичъ.

Тарбѣевъ. Спасибо... Что вы, ребята?
Первый мужикъ (съ .сѣдой бородой). Къ 

тебѣ, Сергѣй Николаевичъ. Лошадокъ загнали 
нашихъ, не досмотрѣли, виноваты... Прикажи 
выпустить.

Тарбѣевъ. Кто же это загналъ? Конечно, 
выпустить. Какъ же это можно?

Второй мужикъ. Семь дёнъ держатъ. Рабо
тать не на чемъ...

Тарбѣевъ. Выпустить! Да кто это загналъ? 
Вѣдь я говорилъ, чтобъ когда лошади чьи къ 
намъ зайдутъ, согнать ихъ и сказать объ этомъ 
ихъ хозяину.

Второй мужикъ. Сосѣдское дѣло! Намедни 
вотъ тоже твои лошади ночью къ намъ въ ов- 
ды попали. Кошоха-то передъ зарей заснули, 
должно быть,— полтабуна почитай и сорвалось 
у нихъ, да прямо къ намъ въ овсы...

Тарбѣевъ. Что тутъ говорить! И толковать 
нечего,— сосѣдское дѣло. Со всякимъ можетъ

случиться... Выпустить! Идите, скажите, что я 
сейчасъ велѣлъ выпустить.

Мужики. Благодаримъ покорно, Сергѣй Ни
колаевичъ. Спасибо. Извѣстно, сосѣдское дѣло. 
Все можетъ случиться. (Кланяются и хо
тятъ уходить, но Тарбѣевъ ихъ останав
ливаетъ.)

Тарбѣевъ. А что, ребята, начиналъ ужь кто- 
нибудь жать?

Первый мужикъ. Зачинаютъ. Ужъ Егоровы 
зачали, Ѳедюхины вчера тоже зачали.

Тарбѣевъ. Погода стоитъ такая— лучше и 
не надо!... Жара! Вотъ я сейчасъ ѣхалъ,— ту
манъ даже какъ будто въ воздухѣ отъ жары.

Первый мужикъ. Отъ жары, извѣстно. По
годы и желать ужь какой же еще.

Тарбѣевъ. Ну, прощайте ребята. Съ Богомъ.
Мужики. Прощай, Сергѣй Николаевичъ. Спа

сибо. Не нарочно вѣдь. Сосѣдское дѣло,— все 
можетъ случиться...

ЯВЛЕНІЕ 4-е.
Тарбѣевъ (къ управляющему). Да кто это 

велѣлъ загнать, и какъ же это можно въ ра
бочую пору цѣлую недѣлю лошадей мужицкихъ 
держать? На чемъ же они работать будутъ?

Управляющій (переминаясь). Раиса Пав
ловна увидали и приказали... Я имъ доклады
валъ.

Тарбѣевъ (дѣлаетъ нетерпѣливый жестъ).
Э-эхъ.

Лизавета Мих. Да, мама говоритъ, что ты 
и такъ ихъ всѣхъ перебаловалъ.

Тарбѣевъ. Твоя мама, моя милая... Ну, да 
что тутъ толковать!... (Къ управляющему) 
Что, у насъ все благополучно? (Пауза.)

Управляющій. Объ несчастій долженъ доло
жить ...

Тарбѣевъ. Что такое?
Управляющій. Піявка на овецъ накинулась...
Тарбѣевъ. Это откуда еще? Что такое? Тамъ 

мѣсто высокое кажется, гдѣ онѣ ходятъ. От
куда тамъ піявкамъ быть?

Управляющій. На низахъ эти дни держали...
Тарбѣевъ. Какъ на низахъ? Кто это выду

малъ?
Управляющій. Раиса Павловна приказали... 

Я докладывалъ.
Тарбѣевъ. Да какъ же ты могъ ее слушать?
Управляющій. Помилуйте, Сергѣй Николае

вичъ! Какъ же я ихъ не послушаю? Я имъ 
докладываю, что этого никакъ невозможно, что
бы овцу на низы пускать, сейчасъ поэтому въ 
ней піявка заведется,— а онѣ:— Я лучше тебя 
знаю. Ты ничего не понимаешь... Пріѣхали съ 
барыней, съ Лизаветой Михайловной, какъ же 
я ихъ не послушаю-съ?... Говорятъ: луга у 
васъ даромъ пропадаютъ, а овцамъ тутъ, па 
верхахъ, взять нечего, онѣ голодныя... Сами и 
приказали пастухамъ на другой день овецъ съ



зарей на луга выгонять. Я докладывалъ, что 
никакъ этого невозможно, пускай хоть обод- 
няется, роса сойдетъ, п іявка тогда въ землю 
уйдетъ:— «Ничего ты не понимаешь, дѣлайте,какъ 
я  говорю !» ... Чѣмъ ж е-съ, Сергѣй Николаевичъ, 
я тутъ виноватъ? Воля ваш а, я  тутъ не при 
чемъ. К акъ ж е-съ я  могу? Пріѣзжаютъ съ ба
рыней, съ Лизаветой Михайловной.

Лизавета Мих. (вслушиваясь). Что т а к о е ? .. 
Какія піявки?

Тарбѣевъ. К акія! Маменька твоя, Раиса 
Павловна, тутъ все отличается. У насъ, ты 
знаешь, за р а за ...  Она мнѣ всѣхъ овецъ погу
била!

Лизавета Мих. (встаетъ и идетъ къ му
жу). Что такое? К акъ погубила?

Тарбѣевъ. А такъ, овецъ нельзя пускать на 
низы,— онѣ на сухомъ мѣстѣ должны пастись,—  
а она ихъ велѣла пустить. У нихъ піявки те
перь и завелись.

Лизавета Мих. Сережа, это что-нибудь не 
такъ . Maman знаетъ хозяйство. Такой хозяй
ки, какъ  о н а ...  Я маленькая еще была, всѣ 
сосѣди у насъ удивлялись ея хозяйству. Послѣ 
папы она завѣды вала всѣмъ, и, ты самъ зна
ешь, домъ у насъ былъ-— полная чаш а, какъ 
говорится.

Тарбѣевъ. Ничего она не понимаетъ! Да, 
что касается вареній, соленій, моченій, или, 
какъ прежде это было, по крѣпостному, талекъ, 
вышиваній, плетеній,— а въ хозяйствѣ она ни
чего не смыслитъ и все суется. И что ей нуж 
но отъ меня? Что она лѣзетъ не въ свое дѣ
ло? Кто ее проситъ?

Лизавета Мих. Сережа! Опомнись... Это ужь 
дерзости ты говоришь. Она мнѣ мать. Ты это 
забываеш ь. Т акъ нельзя говори ть!...

Тарбѣевъ. Милая моя, да взойди ты хоть 
разъ  и въ мое положеніе! Что же мнѣ остается 
дѣлать? У меня силъ ужь не хватаетъ  выно
сить все э т о ! .. .  Я брошу когда-нибудь все и 
у ѣ д у ! ...

Лизавета Мих. Она добра тебѣ ж елаетъ, 
а  т ы ...

Тарбѣевъ. Не нужно мнѣ! Кто ее проситъ 
объ этомъ? (Къ управляющему) И уж ъ на
чали падать?

Управляющій. Сегодня въ ночь полтораста 
ш тукъ пало, сто пятьдесятъ двѣ овцы пало.

Тарбѣевъ (къ женѣ). К акова игрушка! Какъ 
это тебѣ н рави тся? ... (Къ управляющему) И 
вы всѣхъ цускали на низы?

Управляющій. Да вѣдь онѣ приказы вали ... 
всѣхъ-съ.

Тарбѣевъ. Это значитъ всѣ три тысячи 
овецъ— прощай теперь! (Къ женѣ) Вотъ она 
чего надѣлала! Добра желаетъ! По три рубля 
штука— положить— девять ты ся ч ъ !... (Нѣмая
сцена, послѣ которой Лизавета М ихай
ловна, закрывъ лицо платкомъ и, рыдая,

быстро уходитъ въ домъ. Тарбѣевъ вскиды
ваетъ плечами а провожаетъ ее взглядомъ.)

ЯВЛЕНІЕ 5 -е .
Тарбѣевъ. Господи, какое наказаніе! Вотъ 

извольте тутъ чѣмъ-нибудь заним аться!... (Къ 
управляюгЦему) Онѣ теперь какъ  мухи нач
нутъ мереть!

Управляющій. Скипидаръ надо д ав ать ...
Тарбѣевъ. Кто это тебѣ сказывалъ?
Управляющій. Намедни барсуковскій коновалъ 

сказывалъ. Ѣдетъ онъ намедни, видитъ это, 
что овцы у насъ по низамъ пасутся, а я  на
встрѣчу ему попался, онъ и говоритъ: —  Что 
это вы вздумали? Вѣдь на нихъ піявки отъ это
го нападутъ. Скипидаръ тогда давайте. Это хо
рошо, полезно; помогаетъ о т ъ ...

Тарбѣевъ. А гдѣ этотъ барсуковскій коно
валъ?

Управляющій. Да должно дома теперь. Здѣсь 
е'Ь. Барсуковкѣ.

Тарбѣевъ. Послать за нимъ поскорѣй. Пер
вый разъ слышу Ни разу не слыхалъ, чтобы 
овцамъ скипидаръ дав ал и ... А скипидаръ есть у 
насъ? Вели и скипидару поскорѣй гдѣ-нибудь 
купить. Ну, пожалуйста, поскорѣй. Поторопись...

Управляющій. Слушаю-съ! Сейчасъ.
Тарбѣевъ. К акъ коновалъ пріѣдетъ, приди съ 

нимъ тогда.
Управляющій. Слушаю-съ.

ЯВЛЕНІЕ 6 -е.

По ступенькамъ террасы сходятъ Кильдя- 
пова и Лизавета Михайловна. Старуха пра
вой рукой обнимаетъ дочь. Лизавета М и
хайловна все егце съ платкомъ въ рутъ. 
Старуха ведетъ дочь медленно и торже
ственно. Тарбѣевъ, увидавъ тещу, на нѣ
сколько мгновеній, какъ бы раздумывая, 
останавливается, а потомъ идетъ къ ней 

навстрѣчу и цѣлуетъ у нея руку.
Кильдякова (пропуская дочь къ самовару 

и на ходу, чтобы занять свое мѣсто за 
чайнымъ столомъ). Какъ съѣздили? Довольны 
своей поѣздкой?

Тарбѣевъ. Благодарю васъ, хорошо.
Бильдякова. Устроили всѣ ваши дѣла?
Тарбѣевъ. Устроилъ-съ, какъ ж е. (Боль

шая пауза, во время которой вегъ чувству
ютъ себя неловко до крайности.)

Кильдякова. А мы съ Лизой въ ваше отсут
ствіе хозяйничали ... И каж ется неудачно... 
Вы каж ется недовольны, что я велѣла пустить 
вашихъ овецъ на траву, да? Я  это велѣла 
сдѣлать потому, что я  замѣтила, что онѣ ка
ш л яю тъ ... Мнѣ сказали, что это бываетъ у нихъ 
отъ сухой тр ав ы ... Онѣ у васъ паслись на со
вершенно выжженномъ солнцемъ лугу. Имъ тамъ 
взять было нечего. Онѣ бы, мнѣ каж ется, ско-



ро тамъ съ голоду должны были всѣ переме- 
реть.

Тарбѣевъ. Н ѣтъ-съ, онѣ тамъ каждый годъ 
пасутся, и ничего.

Кильдякова. Вашъ управляющій винитъ те
перь во всемъ меня?

Тарбѣевъ. Д а-съ, онъ говоритъ, что это бы
ло ваше приказаніе.

Кильдякова. Стало-быть, я во всемъ вино
в а т а ? ...  Г м ... С транно!... Я  двадцать лѣтъ по
чти завѣдывала хозяйствомъ при покойномъ му
жѣ, когда онъ лежалъ узкь больной. Правда, 
у насъ овцеводства своего не было, но я  что- 
то не слыхивала, чтобы овцы падали отъ того, 
что ихъ на хорошій кормъ пустили.

Тарбѣевъ. Не на хорошій, а на низы, на 
сырой кормъ. Этого нигдѣ не дѣлается.

Кильдякова. Не зн аю ... Я , значитъ, теперь 
во всякой эпидеміи, если она откроется, буду 
у васъ виновата? Мать вашей жены, значитъ, 
вамъ зла ж елаетъ? Она зкелаетъ зла и вамъ, и 
вашей женѣ, дочери своей, д а ? .. .  По вашему 
такъ  выходитъ...

Тарбѣевъ. Не зла вы ж елаете,— этого никто 
не говоритъ,—  а . . .  а  вы вмѣшиваетесь не въ 
свое дѣло, чего отъ васъ никто не проситъ. 
Отдаете приказанія, которыхъ не понимаете. 
Вотъ объ чемъ говорятъ.

Кильдякова. Ахъ, я мѣшаюсь не въ свое 
дѣло! Д а ? ... Я  никому не привыкла мѣшать. 
И я  не зкелала вамъ ничего, кромѣ добра. Я 
думала, что моя опы тность... мои совѣты мо
гутъ принести вамъ п ользу ...  Кажется, я  имѣ
ла право такъ дум ать... Управленіе въ тече
ніе двадцати почти лѣтъ Кильдяковкой, кото
рую я  приняла въ свое завѣдываніе отъ боль
ного музка... Наконецъ, долги, которые я  за
платила послѣ него, сохранивъ дѣтямъ имѣ
н іе ...  К аж ется, это все доказываетъ, что я 
понимаю хозяйство.

Тарбѣевъ. Тогда было одно хозяйство, те
перь— другое. Но крѣпостному праву всякій 
могъ хорошо вести свое хозяйство.

Кильдякова. Вы это говорите узкь дерзости. 
Я не всякая, Сергѣй Николаевичъ.

Тарбѣевъ. Вы извращаете смыслъ! (Киль
дякова кладетъ руку на грудь, тяжело ды- 
гиетъ и откидывается на спинку кресла.)

Лизавета Мих. Сережа! М ам а!...
Тарбѣевъ (продолжая). Наконецъ, у васъ 

былъ управляющій толковый малый, который 
пользовался вашимъ довѣріемъ и всѣмъ распо
ряж ался, и который собственно и былъ, какъ 
всѣ говорятъ, настоящимъ хозяиномъ въ имѣніи.

Кильдякова. Ахъ, нѣтъ . Довольно! Нѣтъ, 
я этого не могу дольше выносить. Это узкь 
прямо оскорбленіе. Я не могу. Эти грязные 
нам еки ... Эти сплетни. Ахъ, н ѣ т ъ ! ...  Лиза, я 
тебя прош у... вели, мой другъ, лошадей зало
ж и ть ... Попроси у своего луж а, чтобы онъ

позволилъ тебѣ приказать. Я сейчасъ уѣззкаю 
отсю да... Я не могу дольше тутъ оставаться. 
(Дѣлается ей дурно.)

Лизавета Мих. (кидается къ ней). Мама!
(Падаетъ на грудь къ матери и плачетъ. 
Та ее обнимаетъ одной рукой и тоже по
казываетъ видъ, что плачетъ.)

Кильдякова. Прощай, мой ангелъ. П рощ ай... 
Лизавет. Мих. Мама!

(Кильдякова дѣлаетъ усиліе подняться съ 
кресла. Съ дочерью дѣлается дурно. Она, 
шатаясъ, опускается насадовыйдиванчипъ-) 

Тарбѣевъ ( вскакиваетъ). Бозке мой, Боже 
мой! Вотъ ж изнь-то! Что это такое!

Кильдякова (спѣшитъ къ дочери). Воды! 
Воды! Доктора! Ахъ, Боже мой! (Оборачи
ваясь на Тарбѣева.) Да пощадите вы хоть 
жену вашу. У васъ сердца нѣтъ. Ахъ, воды, 
воды, воды! Д октора!...
( Тарбѣевъ бѣжитъ за водой, но сверху, съ 
террасы, ужъ спускается горничная съ 
стаканомъ. Горшечная съ Кшъдяковой на
чинаютъ спрыскивать водой Лизав. М их., 
даютъ ей пить. Тарбѣевъ растерянно 
стоитъ, не зная, что это такое передъ 

нимъ происходитъ и что ему дѣлать.) 
Кильдякова (къ Тсірбѣсву). Да подойдите 

къ  ней. Пощупайте хоть пульсъ у вашей ж е- 
ны. Вамъ дѣла до нея нѣтъ, кажется 

Тарбѣевъ (беретъ жену за руку, накло
няется надъ ней). Лиза, перестань... Ну, я 
прошу тебя, перестань...

Кильдякова. Боже мой! Онъ думаетъ, к а- 
зкется, что она притворяется!

Тарбѣевъ. Лиза, ну, я прошу тебя... Ну, ради 
Нога. Ну, прости меня.
(Горничная прыскаетъ ей въ лицо водой. 
Она дѣлаетъ слабое усиліе. Горничная 

даетъ ей пить.)
Лизавета Мих. Мама, я  съ тобой поѣду. 
Кильдякова. Поѣдемъ, мой другъ.

ЯВЛЕНІЕ 7-е.
(Съ террасы по ступенькамъ сбѣгаетъ ла
кей и останавливается у послѣдней сту

пеньки.)
Лакей. Дяденька Иванъ Платоновичъ ѣдутъ!... 

(Всѣ смотрятъ на лакея. Лизавета М их. 
оправляется. Кильдякова смотритъ на 

зятя.)
Тарбѣевъ. Бозке мой! Этой еще срамоты толь

ко и недоставало!
Кильдякова. Мы васъ избавимъ сейчасъ отъ 

нея. Можете вы, Сергѣй Николаевичъ, испол
нить мою послѣднюю просьбу, сдѣлать мнѣ по
слѣднее одолзкеніо — приказать залож ить мнѣ 
лош адей?...

Тарбѣевъ (упорно смотритъ на тещу). 
Вы все-таки уѣ зж аете, да? Х отите-таки сдѣ
лать мнѣ скандалъ? Да?



Кильдякова (съ изумленіемъ). Развѣ я мо
гу послѣ всего, что вы сейчасъ позволили се
бѣ, оставаться здѣсь?

Тарбѣевъ. Вы хотите, значитъ, до конца до
вести скандалъ, да?

Кильдякова. Да зачѣмъ мы вамъ нужны?... 
То я  вамъ во всемъ помѣха, всему мѣшаю, то 
вы не хотите отпускать насъ отъ себя.

Лизавета Мих. Мама, ну, останься. Не уѣз
жай. Ну, голубчикъ! Онъ извинится передъ 
тобою. Онъ больше не будетъ такъ  выра
ж аться...

Кильдякова. Тутъ не въ словахъ дѣло. Ты, 
мой другъ, не понимаешь. Дѣло не въ  томъ. 
Ты слишкомъ чиста для этого. У твоего мужа 
есть приближенные, мои враги, которые меня 
не переносятъ, потому что понимаютъ, что я 
все вижу, насквозь все вижу...

Тарбѣевъ. Что такое вы говорите? Это еще 
что такое? Кто это у меня васъ ненавидитъ? 
Съ кѣмъ это я  объ васъ говорю?

('Вдали слышится колокольчикъ.)
Кильдякова (вслушиваясь) . Ну, вотъ, я  не 

буду никому больше мѣшать. (Дѣлаетъ по
клонъ, намѣреваясь удалиться.)

Тарбѣевъ (подступая къ ней). Раиса Пав
ловна!

Лизавета Мих. Мамочка! Голубчикъ. Ну, 
прости его. Онъ извинится передъ тобой. Онъ 
больше не будетъ.

Кильдякова. Я не могу, Сергѣй Николаевичъ, 
оставаться здѣсь у васъ при этихъ условіяхъ.

Лизавета Мих. Ну, мамочка!
Тарбѣевъ. Я васъ прошу... Ну, хоть не сей

часъ. Вы же вѣдь отлично понимаете, что это 
скандалъ.

Кильдякова. Я но могу. (Паула.) Они до
роже вамъ меня, дороже спокойствія вашей 
жены, наконецъ дороже вашихъ собственныхъ 
интересовъ...

Тарбѣевъ. Да кто это такіе? Про кого вы 
говорите?

Кильдякова. Вы сами знаете. Вы все отлич
но сами знаете... И если они у васъ останутся, 
я уѣзжаю сейчасъ.

Лизавета Мих, Сережа, ну мама не хочетъ, 
чтобы этотъ управляющій у насъ оставался. 
Ну, отпусти его, тогда мама останется у насъ.

Кильдякова. И потомъ конюшаго Ефрема...
Лизавета Мих. Отпусти его!
Тарбѣевъ. Да за что?
Лизавета Мих. Ну, все равно!
Кильдякова. И потомъ кучера Андрея и са

довника Евстигнея.
Лизавета Мих. Отпусти ихъ, Сережа!
Кильдякова. А главное: ключницу Праско

вью, птичницу Маланью, скотницу Авдотыо...
(Колокольчикъ звенитъ и обрывается у са
маго крыльца, по ту сторону дома.

Тарбѣевъ ( схватясь за голову). Боже мой, 
Боже мой!...

Лизавета Мих. (обнимая мужа). Ну, раз
считай ихъ, отпусти ихъ, Сережа... Согласенъ, 
да? Ты разсчитаешь ихъ, да? Ну, сдѣлай это. 
(Цѣлуетъ его; онъ также ее цѣлуетъ.) Да? 
Ну, вотъ! Ну, m am an теперь останется у насъ. 
(Тарбѣевъ все молчитъ) Ну, мамочка! (Лиз. 
М их. кидается къ матери и цѣлуетъ ее.) 
Сережа, ну, поцѣлуй у m am an ручку. Извинись 
передъ ней. Скажи ей, что не будешь позво
лять себѣ говорить ей того, что ты сегодня 
наговорилъ. (Тарбѣевъ цѣлуетъ у тещи 
руку, а потомъ и она привлекаетъ его къ 
себѣ и побѣдно, торжественно цѣлуетъ 
его въ голову.)

ЯВЛЕНІЕ 8-е.
Н а верху террасы показывается Кашин
скій, останавливается и оттуда говоритъ:

Кашинскій. Вотъ это я  люблю! К акъ это 
мило! К акъ это рѣдко нынче молено встрѣтить 
такое согласіе: злть обнимается и цѣлуется съ 
тещ ей!...

Лизавета Мих. Дядя!
(Кашинскій спускается по ступенькамъ 
внизъ. Сергѣй ІІгіколаевичъ и Лизавета М и
хайловна спѣгиатъ ему навстрѣчу. Киль
дякова тоже дѣлаетъ нѣсколько шаговъ къ 
нему и останавливается. Кашинскій преж
де обнимаетъ Лизавету Михайловну, цѣ
луетъ ее на правахъ старика-дяди, но тутъ 
вдругъ замѣчаетъ, что глаза у нея запла
каны и съ удивленіемъ молча смотритъ на 

Тарбѣева. Наконецъ говоритъ.)
Кашинскій. Сергѣй, что это?... Лиза, ты пла

кала? О чемъ? (Они молчатъ. Кашинскій 
подходитъ къ Кильдяковой и, цѣлуя у нея 
руку, говоритъ) Раиса П авловна, они ссорятся 
тутъ у васъ? К акъ же это вы имъ позволяете? 
Пятый мѣсяцъ какъ  женаты, и ужь ссорятся. 
Сережа, какъ  тобѣ не стыдно? Что это? Что 
это значитъ?

Тарбѣевъ. Да тутъ, дядя, одно обстоятель
ство такое вышло. Все ужь кончено... это такъ.

Кашинскій. Глупости какія! К акъ же это 
можно! Поцѣлуйтесь сейчасъ при мнѣ. Я хочу 
видѣть. (Тарбѣевъ беретъ у жены руку и 
цѣлуетъ ее. Лиз. Мих. цѣлуетъ мужа въ 
щеку и улыбается) Не такъ. Я  говорю: по
цѣлуйтесь. (Тарбѣевъ и жена улыбаются 
и цѣлуются.) Ну, вотъ давно бы такъ.

Кильдякова. Счастливый возрастъ!
Кашинскій. К акъ же это позволять имъ! 

Помилуйте, четыре мѣсяца какъ свадьба была, 
и ужь ссорятся. Ж ена плачетъ...

Тарбѣевъ. Это тутъ, дядя, одно такое об
стоятельство было...

Кашинскій. Никакихъ обстоятельствъ!... Я  и 
знать ничего не хочу. И ты мнѣ не разсказывай.



Я  и слушать не хочу, не стану... Лиза, ты, 
моя душа, если онъ вздумаетъ опять когда-ни
будь тебя обиж ать,— напиши мнѣ, сейчасъ прі
ѣду, и мы ему... мы ему ужь зададимъ!... 
(Обращаясь къ Кильдяковой.) Ну, вы какъ 
поживаете, Раиса Павловна?

Кильдякова. Да вотъ живу покамѣстъ у 
нихъ...

Нашинскій. И прекрасно дѣлаете.
Кильдякова. Стараюсь но быть имъ въ тя

гость.
Кашинскій. К акая  же тягость!
Кильдякова. ІІу, знаете, нынче... это ужь 

вездѣ, каж ется, т а к ъ ... нынче на стариковъ смо
трятъ какъ  на обузу... что они только чужой 
вѣкъ заѣдаю тъ, даромъ хлѣбъ ѣдятъ.

Кашинскій. Ну, это ужь про какихъ же ста
риковъ!

Кильдякова. Да вообще... Конечно, я  ста
раюсь быть имъ полезна моими совѣтами, моей 
опытностью...

Кашинскій. Разумѣется.
Кильдякова. Не всегда, можетъ быть, это 

бываетъ пріятно... я  не могу, когда я .в и ж у  
обманываютъ или намѣренно вводятъ въ за
блужденіе человѣка,., обкрадываютъ его,., или, 
такъ теперь выражаю тся, эксплоатируютъ его 
снисходительность, доброту...

Тарбѣевъ. Ну, это-то кто же меня экспло- 
атируетъ?...

Лизавета Мих. (качая мужу головой). Се
режа!

Кашинскій. Погоди, Сергѣй... Я  вѣдь знаю 
тебя тоже. Это вѣдь такъ тоже нельзя. Слю
ни только распусти...

Кильдякова. Сергѣй Николаевичъ думаетъ, 
что все честные кругомъ него, и никто его не 
обманываетъ.

Кашинскій. 0 -о !... Нѣтъ, Сергѣй. По нынѣш
нимъ временамъ надо ухо остро держать.

Тарбѣевъ. Д а я  не знаю, про кого ш а т а я  
говоритъ. На кого она намекаетъ.

Кильдякова (съ ядовитою улыбкой). О, вы 
знаете, про кого я  говорю. Вы отлично знае
те... Вы только не вѣрите... По добротѣ своей, 
считаете ихъ честными, вполнѣ довѣряетесь 
имъ.

Лизавета Мих. Дядя, вы вѣдь не повѣрите, 
до чего Сережа добръ. Вы себѣ представить не 
можете!

Кашинскій (къ Лизаветѣ М и х ) .  Надо знать, 
душа моя, съ кѣмъ быть добрымъ, знать, кому 
можно довѣрять. А то такъ подведутъ, что 
ой-ой-ой. Спохватишься, да ужь поздно бу
детъ.

Кильдякова. А я  то про что же говорю? Я 
про это только и говорю Сергѣю Николае
вичу...

Кашинскій. О, какъ надо быть нынче осто
рожнымъ!

ЯВЛЕНІЕ 9-е.
(Съ террасы сходитъ горничная, и, подойдя 

къ Кильдяковой, докладываетъ ей):
Горничная. Лѣкарш а пріѣхала изъ города.
Кильдякова. А, пріѣхала! Сейчасъ, скажи. 

(Обращаясь къ Кашинскому) Массажистка 
моя... Это нынче говорятъ, полезно. У меня 
сердце п печень...

Кашинскій. О, это очень полезно. Массажъ 
вообще прелестная вещь...

Кильдякова (вставая и собираясь ухо
дить). Это Сергѣй Николаевичъ былъ такъ лю
безенъ, пригласилъ изъ города массажистку, и 
оиа два раза въ недѣлю пріѣзжаетъ ко мнѣ. 
(Дѣлаетъ нѣчто вродѣ общаго поклона.) 
Я  сейчасъ приду. До свиданія...

ЯВЛЕНІЕ 10-е.

Кашинскій (смотритъ ей вслѣдъ и гово
ритъ). К акая  еще энергія, какая  полнота силы 
у вашей ш а т а я !  Я всякій разъ , какъ  вижу 
Раису Павловну, любуюсь на нее.

Лизавета Мих. Да, ш а т а я ,  слава Б о г у .. 
(Хочетъ налить Кашинскому еще стаканъ 
чаю и говоритъ) Дядя, еще хотите чаю?

Кашинскій Нѣтъ, благодарю. А вотъ если
бы ты, душа моя ( Смотритъ на часы) Дама 
бы мнѣ рюмку водки, да чего нибудь закусить... 
Я привыкъ, да еще съ дороги, въ это время... 
адмиральскій часъ.

Лизавета Мих. Сейчасъ, дядя!
Тарбѣевъ. Ахъ, въ самомъ дѣлѣ!
Лизавета Мих. Дядя, я  вамъ сама омлетку 

сдѣлаю, сейчасъ. Меня выучила одна францу
ж енка-гувернантка здѣсь у сосѣдей. Ахъ, какъ 
она дѣлаетъ!

Кашинскій. Вотъ и прекрасно.
Тарбѣевъ. Только ты поскорѣй...
Лизавета Мих. (бѣжитъ къ террасѣ). Сей

часъ!
Тарбѣевъ. Сыру, масла, икры!...

ЯВЛЕНІЕ 11-е.
Кашинскій. Не нужно такъ  много... (Къ Тар- 

бѣеву) А, какъ  Лиза похорошѣла-то за  это 
время... Она прелесть, какъ  хороша стала!... 
(Тарбѣевъ .молча и грустно улыбается.) А 
ты что такой какой-то? Точно въ воду опу
щенный?... Что у васъ тутъ было? Изъ чего 
это вы тутъ ссорились?

Тарбѣевъ. Это не съ ней, не съ Лизой.
Кашинскій. Не съ ней? Съ кѣмъ же, съ Раи

сой Павловной?
Тарбѣевъ. Д а... Лиза— ангелъ!...
Кашинскій. А что такое было у васъ съ Р а

исой Павловной?
Тарбѣевъ. Ахъ, я  не знаю просто, что мнѣ 

и дѣлать!
Кашинскій. Дочь возстановляетъ? Лизу?



Тарбѣевъ. Н ѣ-ѣтъ! Но она вмѣшивается во 
все, путаетъ мнѣ. Ну, разумѣется, и идетъ во 
всемъ кавардакъ ... И въ домѣ тоже, конечно... 
Лиза въ слезы сейчасъ. Просто голову потерялъ ..

Кашинскій, М ѣшаться не надо позволять ей.
Тарбѣевъ. Сегодня пріѣзжаю изъ города —  

сюрпризъ мнѣ: у овецъ піявки! Раиса Павлов
на приказала на низахъ пасти: на низахъ кормъ, 
говоритъ, лучше...

Кашинскій. К акъ же управляющій-то позво
лилъ ей?

Тарбѣевъ. Да какъ  же онъ станетъ? Вѣдь 
она мать ж ены ...

Кашинскій. О-о! Такъ она тебя тогда... Нѣтъ, 
эти деликатности тутъ  не у мѣста. Это вѣдь 
так ая ...

Тарбѣевъ. Нынче въ ночь сто пятьдесятъ 
овецъ и пало отъ этого.

Кашинскій. Да? Ну, вотъ!...
Тарбѣевъ. А съ мужиками— такъ просто до 

бѣды... Озлобленіе у нея какое-то противъ нихъ. 
Рада къ чему-нибудь... ну, ко вздору какому- 
нибудь придраться, лишь бы ей только затѣять 
исторію... А вѣдь, ты самъ знаешь, развѣ это 
можно нынче?

Кашинскій. О, съ мужиками, братъ, живи лад
но. Кто этого не попимаетъ,— всѣ въ дуракахъ 
сидятъ... К акъ  это можно! Избави Боже: сосѣ

ди и ссориться, да еще изъ-за прихотей, изъ- 
за  капризовъ ея.

Тарбѣевъ. Мутитъ, знаешь, это ее все. Ста
рая это, еще крѣпостная закваска сидитъ въ ней.

Кашинскій. Да! А главное— дѣла у ней ни
какого нѣтъ. Бѣсится съ жиру.

Тарбѣевъ. Какое же у нея дѣло!
Кашинскій. Найдти ей надо дѣло.
Тарбѣевъ Да какое?
Кашинскій. Все равно. Нѣтъ дѣла, —  выду

мать его надо ей.
Тарбѣевъ. Я просто голову потерялъ! Исторіи, 

Лиза плачетъ...
Кашинскій. Дѣломъ надорвать ее надо, и боль

ше ничего...
Тарбѣевъ. К акъ надорвать?

ЯВЛЕНІЕ 12-е.
(Наверху террасы показывается Лизаве

та М т .).
Лизавета Мих. Дядя! Сейчасъ будетъ готова 

вамъ омлетка! Идите!
(Кашинскій и Тарбѣевъ встаютъ и идутъ.)

Кашинскій. Очень просто. Я тебя научу какъ. 
Это одно средство. Ш елковая станетъ... Надо
рвать ее... больше ничего...

(Занавѣсъ.)

Д Ѣ Й С Т В І Е  В Т О Р О Е .

Декорація та же. Утро. Открытіе занавѣса застаетъ на сценѣ одного Кашинскаго. 
Онъ сидитъ передъ террасой, на, площадкгь, въ большомъ креслѣ и читжтъ газету.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.
( Справа, изъ аллеи, идетъ къ нему Тар

бѣевъ.)
Тарбѣевъ. Дядя, ты ужь всталъ?
Кашинскій (оглядываясь и опуская газе

ту). А - а . . .  Давно ужь. Почту привезли ужь 
со стан ц іи ... Писемъ нѣтъ тебѣ, однѣ газеты. 
Ты съ ноля сейчасъ? Ты какъ  же это черезъ 
садъ?

Тарбѣевъ. Черезъ садъ прямикомъ. ( Садит
ся.) Ф у !... и ж ара же!

Кашинскій. Ну, а объ чемъ говорили,— все 
устроилъ?

Тарбѣевъ. В се ... Ну, если и въ самомъ дѣлѣ 
это все такъ случится, какъ  ты говориш ь?...

Кашинскій. Навѣрно. Вотъ увидишь.
Тарбѣевъ. Носится въ дрожкахъ по полю. 

Раскраснѣлась вся отъ ж ар ы ...
Кашинскій. Съ извѣстіями объ несчастіяхъ 

сюда будутъ приходить?
Тарбѣевъ. С ю да... Сегодня опять со ш тра

фами— потѣха. Опять сегодня чыо-то лошадь 
загнала. Увидала меня— кричитъ, машетъ зон

тикомъ. П одъѣхалъ,— объявляетъ мнѣ. Улсь те
перь догнала штрафы до десяти рублей въ 
день за лош адь!...

Кашинскій. Не догадывается все еще?
Тарбѣевъ. Н ѣтъ. Я , вѣдь, запретилъ бол

тать имъ тогда же строго-настрого.
Кашинскій (смѣясь). Главное— чтобъ толь

ко безъ передышки. Дя я  убѣжденъ, что се
годня послѣ всего этого она сдастся.

Тарбѣевъ. Пятнадцатый день улсь сегодня...
Кашинскій. Во всякомъ случаѣ самое боль

шое еще нѣсколько дней, и— ты надорвешь ее. 
Я  тебѣ говорю, ужь это были такіе примѣры.

Тарбѣевъ. Мнѣ Лизу бѣдную ж аль. Вчера 
вечеромъ она просто чуть не плачетъ ужь. 
Мама, говоритъ, устаетъ уж асно...

Кашинскій. Ни-ни. Ни за что. Ты ей скаж и, 
объясни, что это ея m am an нисколько не вред
но, напротивъ полезно... Лучше— к уд а!— вся
кихъ массажей, я  тебѣ говорю, это единствен
ное спасеніе твое.

Тарбѣевъ (смѣясь). Я  объяснялъ. Она— мнѣ 
мать, говоритъ, и этакое посмѣшище она сдѣ
лалась.



Кашинскій. Какое же посмѣшище? Далъ дѣ
ло старухѣ. Съ жиру бѣсилась —  теперь за
нята.

Тарбѣевъ. Ну, какое же это дѣло! Развѣ 
Лиза не понимаетъ?

Кашинскій. Ну, тогда ничего не выйдетъ. 
Лучше и не начинать было тогда!

Тарбѣевъ. Она взяла съ меня слово вчера, 
что больше недѣли еще это не протянется, что 
больше я не буду просить ее хозяйничать.

Кашинскій. Вотъ напрасно. А какъ сегодня 
она не сдастся, дольше она протянетъ.

Тарбѣевъ. Нѣтъ, не думаю... Она ужь и 
то что-то начинаетъ поговаривать...

Кашинскій. Ну, смотри. А какъ полѣзетъ 
съ мужиками судиться? Къ мировому, къ уряд
никамъ?...

Тарбѣевъ. Не думаю. Лиза говорила, вчера 
она ужь намекала ей что-то такое про поѣзд
ку къ другой дочери въ Тульскую губернію.

Кашинскій. Да?!. Это хорошій, положимъ, 
признакъ.

Тарбѣевъ. Лиза говоритъ, что все спраши
ваетъ, не говорилъ ли я чего объ ней? Такая, 
говоритъ, въ немъ вдругъ перемѣна— просто 
понять не могу: не довѣрялъ, не довѣрялъ 
все время моимъ знаніямъ и вдругъ теперь 
повѣрилъ.

Кашинскій. Да? Эго хорошо! Но только вы
держать надо до конца. Иначе все пропало. 
Лучше было бы и не начинать тогда.

Тарбѣевъ. Нѣтъ, какъ можно!

ЯВЛЕНІЕ 2-е.
( По ступенькамъ террасы быстро идетъ 

Лизавета М их . ) .

Лизавета Мих. Сережа, это такъ нельзя!...
Тарбѣевъ. Что такое?
Лизавета Мих. Ты посмотри, какая ш атай 

пріѣхала сейчасъ: вся красная, растрепанная, 
въ пыли... Это Богъ знаетъ что такое. Я на 
нее безъ жалости смотрѣть не могу эти дни.

Кашинскій. Боже мой! Да, это развѣ вред
но ей? Полная, сырая женщина— да это пре
полезно ей, она беретъ же массажъ, а это 
полезнѣе въ тысячу разъ ей всякихъ массажей.

Тарбѣевъ. Да! Развѣ это? Вотъ еслибы это 
было ей вредно.

Лизавета Мих. Въ ея лѣта нельзя этого.
Кашинскій. Въ ея лѣта-то, душа моя, и на

до. Массажъ старики только и берутъ.
Тарбѣевъ. Опа даже,— знаешь, что я тебѣ 

скажу?—она за это время положительно здо
ровѣе стала. Загорѣла, цвѣтъ лица у нея ка
кой!...

Кашинскій. Конечно!
Лизавета Мих. По эдакой страшной жарѣ... 

разъѣзжаетъ въ дрожкахъ по пашнямъ и коп
ны считаетъ... Сегодня разсказываетъ, двѣ ты

сячи слишкомъ копенъ сосчитала. И это по
лезно по-вашему? Это ужасно!...

Кашинскій. А, душа моя, какъ же ихъ жнутъ- 
то эти копны да вяжутъ потомъ?... Это вѣдь 
труднѣе будетъ, чѣмъ считать ихъ.

Лизавета Мих. Да, вѣдь, то мужики, они 
ужь привыкли.

Тарбѣевъ. Нѣтъ, и бабы жнутъ и вяжутъ.
Лизавета Мих. И тѣ тоже ужь привыкли.
Кашинскій. А какже, мой другъ, ты дума

ешь хозяйничать-то? Ты думаешь, это легкое 
дѣло?

Лизавета Мих. (задумчиво). Я право не 
знаю, что дѣлать. Мнѣ такъ жаль m am au...

Кашинскій. Да я же тебѣ говорю— что-жь, 
я развѣ шучу?— это даже нисколько не вредно 
ей,— напротивъ, преполезно!

Лизавета Мих. Дядя, но она такъ устаетъ! 
Она страшно устаетъ.

Кашинскій Да это-то ей и полезно!...
Лизавета Мих. Какое же преполезно— это 

переутомленіе ужь! И вѣдь Сережа какой?- 
Онъ мѣры не знаетъ ни въ чемъ. То всячески 
отстранялъ ее отъ всего, то вдругъ теперь 
опять за всѣмъ къ ней, за каждой глупостью— 
онъ ей и отдохнуть не даетъ, за каждымъ 
вздоромъ къ ней.

Кашинскій. Такъ и надо. Я объяснилъ ему. 
Что это такое,— на что это похозки были от
ношенія, какія я засталъ тутъ у васъ?... Она, 
душа моя, старшая у васъ въ домѣ, и ее во 
всемъ надо слушать, спрашивать ея совѣтовъ.

Тарбѣевъ. Кажется, я . . .
Лизавета Мих. Но нельзя же все на одну 

на нее валить? Онъ ужь до того дошелъ, что 
и варенье она чтобы ему сама варила, и са
латъ дѣлала...

Кашинскій Это онъ, моя душа, заглаживаетъ 
старое. Ну, отчего же ему и не польстить ей, 
не сказать, что никто лучше ея салата ему 
не сдѣлаетъ? Отчего же не утѣшить ста
рушку?... Она же вѣдь такъ васъ любитъ обо
ихъ...

Тарбѣевъ. Да, mamau, кажется...
Лизавета Мих. (къ мужу). Вотъ теперь 

опять. Ну, зачѣмъ ты ее просилъ, чтобъ она 
сама тебѣ сварила китайскихъ яблочковъ?

Тарбѣевъ. Потому, что она ихъ отлично 
варитъ.

Кашинскій (беретъ руку у Жизав. Мт. 
и цѣлуетъ ее). Ахъ, какая ты смѣшная, чу
дачка, моя милая.

Лизавета Мих. Да какже, дядя?— мнѣ все ка
жется, что это онъ нарочно...

Кашинскій. Что ты, что ты!... душа моя.
Лизавета Мих. Нѣтъ, право. Какже это 

вдругъ онъ?..
Кашинскій. Этому радоваться надо!...
Тарбѣевъ. Я не знаю. Ужь если и теперь 

maman недовольна?!...



Лизавета Мих. Вы дядя ее знаете... Она 
вѣдь добрая...

Кашинсній. Да кто же въ этомъ сомнѣ
в ается!...

ЯВЛЕНІЕ 8-е.
На верху террасы показывается Вильда
нова въ кисейной просторной блузѣ, шея 
безъ воротничковъ, голова причесана гладко 
съ жиденькой косичкой, позади свернутой 
въ пучекъ. Рукава безъ рукавчиковъ; шле
паетъ туфлями. Видъ усталый, почти 
удрученный. Замѣтивъ ее, Кашинскій и 
Тарбѣевъ встаютъ и идутъ къ ней на

встрѣчу вверхъ по ступенькамъ.
Кашинскій. А вотъ и m am an!...
Тарбѣевъ. m am an! ( Наверху цѣлуютъ у 

нея руки.)
Кашинскій. Неузнаваема! Просто узнать нель

зя! Здоровый совсѣмъ видъ! Ц вѣтъ лида к а
кой! Загорѣли вы !...

Тарбѣевъ. Ахъ, дядя, еслибы ты зналъ, 
ж ара сегодня какая. Вотъ мы съ m am an нын
че съ у тр а ...

Кашинскій (Подставляетъ ей руку, и они 
спускаются внизъ по ступенькамъ). Вотъ 
это я  понимаю! Вотъ это жизнь въ деревнѣ 
настоящ ая, какъ слѣдуетъ! А то что? (Дово
дитъ ее до кресла у чайнаго стола, которое 
Тарбѣевъ съ женой ей подставляютъ. Во
обще всѣ кидаются ей услужить.)

Кильдякова ( Опускается съ блаженст
вомъ въ кресло и протягивается въ немъ). 
Мегсі!

Лизавета Мих. Мама ужасно устала. Сего
дня она больше всѣхъ дней устала.

Тарбѣевъ. М атап  долго скакала въ дрож
кахъ за одной лошадью крестьянской, которая 
заш ла къ намъ въ рожь. Никого возлѣ не 
было, такъ она сама съ кучеромъ загнала ее.

Кашинскій Вотъ она, настоящ ая-то хозяй
ка! Вотъ вѣдь въ чемъ дѣло-то. Вѣдь вотъ 
что дорого-то!?... Это вотъ я понимаю. Это 
вотъ настоящее хозяйство!. . .

Тарбѣевъ. М атап  назначила за это сегодня 
и самый высокій штрафъ — 10 рублей за  эту 
лошадь. Она до сихъ норъ такихъ высокихъ 
штрафовъ еще не назначала.

Кашинсній. И отлично. Такъ и надо. И от
дадутъ!... Я узко теперь началъ понимать въ 
чемъ дѣло. Отдадутъ н авѣ рн о ... На чемъ же 
они будутъ работать? (Во все это время 
Кильдякова не говоритъ, а только дѣлаетъ 
знаки согласія, наклоняя голову.)

Лизавета Мих. Сережа все вначалѣ не со
глашался съ мамой. Не вѣрилъ, что его гра
бятъ музкики.

Кашинскій. А! Да что твой Сережа пони
м аетъ!..,

Кильдякова. Нельзя быть снисходительной...

Я не злая женщина, но снисходительной нель
зя б ы ть ... Я но опыту это зн аю ...

Кашинскій, Да конечно нельзя!..
Тарбѣевъ. Нѣтъ, дѣйствительно, теперь я 

вижу. Теперь, когда m am an взяла все въ  свое 
завѣды ван іе...

Лизавета Мих. Но за то во что это обхо
дится m a m a n ... ея здоровье...

ЯВЛЕНІЕ 4 -е .
Съ верху террасы спускается лакей и 

докладываетъ
Лакей. Мужикъ Ѳедоръ Прокофьевъ при

шелъ.
Тарбѣевъ. Что ему нужно?
Кильдякова. Ахъ, это тотъ, чья лошадь!
Тарбѣевъ. Ни за что не прощать! Нѣтъ, 

нѣтъ, довольно. Пускай десять рублей платитъ 
и тогда беретъ свою лошадь. А то —  ни за 
что. Такъ вѣдь, m am an?

Кильдякова. По-моему— да.
Кашинскій. Я думаю!...
Лизавета Мих. Серезка, я  просто не узнаю 

тебя.
Тарбѣевъ. Ахъ, еслибы ты вынесла все то, 

что я вынесъ, —  ты бы, можетъ быть, еще 
больше моего стала неузнаваема! (Къ Киль- 
дяковой) Maman, ни за что не прощ айте... 
Нѣтъ, нѣтъ, надо ихъ отучать, довольно. (Къ 
лакею) Скаж и, что ни за что, ни за ч т о ...  
(Вдругъ вскакиваетъ.) Постой, сейчасъ я  еще 
прикрикну на иего хорошенько ( Убѣгаетъ.)

ЯВЛЕНІЕ 5-е.
Лизавета Мих. Вотъ Сереж а — посмотрите—  

сейчасъ музвика этого и проститъ. Начнетъ 
онъ плакать, канючить, Серезка и проститъ его.

Кашинскій. Нѣ-ѣ-тъ! ни за что! Н ѣтъ, это 
ужъ теперь довольно. Онъ понялъ теперь узкъ!... 
Maman открыла ему теперь глаза.

Кильдякова. Не говорите. Все еще можетъ 
б ы ть ... Очень можетъ быть. Онъ такъ невоз
можно добръ, такъ  снисходителенъ.

Кашинскій. Н ѣтъ. Ручаюсь вамъ. Я  вѣдь 
знаю его. Хотите какое угодно пари?

Кильдякова. Не знаю.
Лизавета Мих. А если проститъ?
Кашинскій. Нѣтъ, Сережа -  это так ая  нату

ра, которой надо только понять, а  тамъ онъ 
ужъ и самъ пойдетъ дальш е...

ЯВЛЕНІЕ 6 -е .
Сверху бѣжитъ Тарбѣевъ и, высоко под
нявъ десятирублевую бумажку, еще со сту

пенекъ кричитъ.
Тарбѣевъ. Вотъ она! Такъ-то лучше. От

далъ и спорить не сталъ.
Кильдякова. Я вамъ говорила!
Кашинскій (къ Лизаветѣ М их.). Что?



Лизавета Мих. Это что-то удивительно. Я 
смотрю эти дни на Сережу и только удивляюсь.

Тарбѣевъ. Довольно! Н ѣтъ, довольно у ж ъ ...  
M aman, это сколько теперь будетъ? (Кидаетъ 
бумажку на столъ.) Это сто шестьдесятъ 
семь рублей теперь будетъ, —  вотъ сколько. 
Было сто пятьдесятъ семь рублей, да эти вотъ 
десять рублей. Сто шестьдесятъ семь!...

Кашинскій. И это набрали вѣдь всего въ 
двѣ недѣли. Вотъ видишь, сколько у тебя 
пропадало!... Вотъ это я  понимаю. Это хозяй
ство !... Да. А все, кто это сдѣлалъ? Кому ты 
этимъ обязанъ? Ручку '... цѣлуй ручку у m am an.
( Тарбѣевъ цѣлуетъ руку у Килъдяковой).

Вильданова. Теперь, когда направлено все 
какъ  слѣдуетъ по вѣрной дорогѣ ... Только не 
спускать, не дѣлать поблаж ки...

Кашинскій. Только не спускать! Спросите 
его ,— то же самое я  ему говорю.

Тарбѣевъ. Да, ужъ теперь, что ж ъ— ясное 
дѣло.

Кашинскій. Да. А сколько времени, m am an 
говоритъ, ты упрямился-то?

Лизавета Мих. Вѣдь вотъ, дядя, онъ и тог
да, когда вы только что пріѣхали-то къ намъ,—  
тоже вѣдь исторія у насъ была все изъ-за 
упрям ства...

Кашинскій. Знаю я! Я все знаю и все те
перь п онялъ ...

Тарбѣевъ. Конечно, я  сознаю ... я  виноватъ 
былъ передъ m a m a n ... (Къ тещѣ) Maman, 
я  увѣренъ, простила меня теперь? (Беретъ ея 
руку.)

Кашинскій. Благодари, благодари...
Кильдякова. Serge теперь понялъ. А вн а

ч а л ѣ ... да, онъ не довѣрялъ м н ѣ ...
Кашинскій. И если m am an поведетъ дѣло 

такъ  еще мѣсяца два-три— будетъ такъ  же рано 
вставать, за всѣмъ сама слѣдить, всюду разъ
ѣ зж ать ,— безъ этого ничего нельзя,— и будетъ 
такъ  же строга ...

ЯВЛЕНІЕ 7-е.
(Изъ глубины сада выходитъ садовникъ и
несетъ въ рѣшетѣ китайскіе яблочки.)
Тарбѣевъ. А! Семенъ, это что? Ты яблочки 

принесъ?...
Садовникъ. Приказывали набрать.
Тарбѣевъ. Да, да. (Къ Килъдяковой.) Ma

m an! Объ чемъ я  васъ просилъ, что вы мнѣ 
обѣщали-то!...

Лизавета Мих. Но, вѣдь, хоть не сейчасъ 
же! Ты видишь, m am an устала такъ.

Тарбѣевъ. Д а вѣдь m am an сидѣть будетъ...
Кашинскій. Это чудное варенье. Если кто 

умѣетъ хорошо его варить...
Кильдякова. Ну, хорошо, изволь. Я тебѣ 

ужо сварю его.
Тарбѣевъ. M aman, когда же ужо? Послѣ обѣда 

мы съ вами опять сегодня въ  поле поѣдемъ.

Вѣдь тамъ сегодня косятъ, жнутъ, и никого 
нѣтъ. Нельзя же, чтобы никто тамъ не смо
трѣлъ за ними...

Кашинскій. Да, ужъ безъ присмотра нельзя! 
Нѣтъ.

Лизавета Мих. К акъ? опять мамѣ ѣхать въ 
поле?

Тарбѣевъ. Да. А то какъ же? Ты какъ ду
маешь, безъ прикащика-то самому если за 
всѣмъ смотрѣть? И я  тоже поѣду. Вотъ по
обѣдаемъ сейчасъ, народъ тоже пообѣдаетъ, мы 
съ m am an и поѣдемъ... (Къ садовнику) Се
менъ, поставь тамъ вонъ, да скажи, чтобы по
скорѣй сюда тазикъ для варенья, щепокъ, та- 
гапчикъ принесли. Вотъ тутъ огонекъ разве
дутъ, m am an и будетъ варить. (Семенъ ста
витъ рѣтето съ яблоками на стулъ и 
идетъ передавать приказаніе насчетъ т а
зика и пр., а Тарбѣевъ цѣлуетъ руку у 
Килъдяковой. Нѣсколько времени спустя 
являются женщины дворовыя съ принад
лежностями и по у каза нію Тарбѣева раз
водятъ огонекъ и все приготовляютъ.)

Лизавета Мих. Это Богъ знаетъ что! Мама, 
ты такъ устала! И ты опять поѣдешь въ поле?

Кашинскій. Maman отдохнетъ до той поры.
Кильдякова. Я безпокоюсь, успѣютъ ли они 

все связать сегодня, что скош ено...
Тарбѣевъ. К акъ site можно! Непремѣнно на

до. B u , m am an, поѣдете гдѣ вяж утъ, а  я  по
ѣду— гдѣ ж нутъ.

Кашинскій. Вотъ вѣдь и смотрѣть пріятно. 
Я просто не нарадуюсь на васъ теп ерь ... И 
если Раиса Павловна еще такъ  хорошо пове
детъ д ѣ л о ... ну, хоть къ теченіе этого одного 
лѣта, вплоть до конца уборки. .

Кильдякова (грустно качаетъ головой). 
Ахъ, друзья мои, съ удовольствіемъ бы. И не 
смотря даже на года м ои ... Но я  вамъ должна 
объявить, къ сожалѣнію, одну очень непріят
ную для меня вещь...

Тарбѣевъ. Какую?
Кашинскій. Что такое?
Кильдякова. Я хочу на-дпяхъ къ Катенькѣ 

въ Тульскую губернію ѣхать. Я что-то непо
койна сердцемъ за нее.

Тарбѣевъ. Что такое? Въ чемъ дѣло? Вы 
получили письмо отъ н ея? ... (Кашинскій дѣ
лаетъ удивленное лицо и разводитъ ру
ками.)

Кашинскій. Что такое?
Кильдякова. Здѣсь все теперь въ порядкѣ... 

какъ  слѣдуетъ идетъ. Не нужно только опу
скать. Вести все такъ, какъ  идетъ теперь...

Тарбѣевъ. Да вы что, получили извѣстіе 
какое отъ нея?

Кильдякова. Нѣтъ, но у меня предчувствіе... 
Что-то въ родѣ предчувствія к ак о го -то ... И 
потомъ сонъ я  нехорошій видѣла... Я снамъ, 
конечно, но вѣрю, но это меня безпокоитъ...



Тарбѣевъ. Какой сонъ?
Кильдякова. Насчетъ Кати. И я  безпоко

юсь: все ли у нихъ благополучно...
Кашинскій. Вона! Что же это?
Лизавета Мих. Мама... ну, что? Не уѣзжай. 

Къ Катѣ можно телеграмму послать, узнать, что 
у нея? Ничего еще можетъ и н ѣтъ , Богъ дастъ... 
Мама, оставайся у насъ. Погоди. Ты отдохни 
лучше, не занимайся такъ  этимъ хозяйствомъ.

Кильдякова Нѣтъ, мой другъ. Не проси. Не 
будь такой эгоисткой. Я вамъ, чѣмъ умѣла, 
помогла, и другимъ надо тоже помочь. Я и 
Катю лю блю ... Я и тебя люблю ( Привлекаетъ 
къ себѣ на грудъ голову дочери и цѣлуетъ ее) 
и Катю тоже люблю... Зимой, Богъ дастъ, въ 
Москвѣ увидимся... А теперь я  поѣду.

Кашинскій. Ну, что это! Т акъ вдругъ? Ни
чего не говорили намъ и вдругъ.

Лизавета Мих. Мама... ну, погоди, не ѣзди!
Тарбѣевъ. Погодите, не ѣздите.
Кашинскій ( Тарбѣсву). Сергѣй! Проси, про

с и ...  упрашивай.
Тарбѣевъ. Maman!
Кашинскій. Ручку цѣлуй... на колѣни ста

новись...
Кильдякова ( Тарбѣеву). Нѣтъ, мой другъ. 

Нельзя же быть такимъ эгоистомъ. Не проси
те м ен я ... Я сдѣлала для васъ, что м огла...

Тарбѣевъ. Ахъ, m am an, m am an!... Когда же 
вы думаете уѣзж ать отъ насъ?

Кильдякова. На этихъ дняхъ, мой другъ ...
Лизавета Мих. И я увѣрена, что мама уѣз- 

агаетъ отъ насъ потому, что ее замучили этимъ 
противнымъ хозяйствомъ. Мама пріѣхала въ де
ревню къ намъ отдохнуть на лѣто, а  ей ни 
минуты покоя не даютъ.

Кашинскій. Таковъ, мой другъ, удѣлъ вся
каго истиннаго знанія, таковъ удѣлъ опыта, 
практики. Они и въ самой глубокой старости 
должны подавать примѣръ труда и энергіи мо
лодежи, подавать имъ полезные совѣты, дѣлать 
мудрыя у к азан ія ...

ЯВЛЕНІЕ 8 -с .
(По ступенькамъ террасы торопливо бгь- 
оюитъ старикъ лакей и, останавливаясь 
передъ господами, впопыхахъ докладываетъ.)

Лакей (Тарбѣеву). Башошка конюхъ сей
часъ пріѣхалъ съ поля. Мужики, говоритъ, ко
ровъ нашихъ загнали, всо стадо загнали... Па
стухи упустили... овода теперь на коровъ л ѣ 
зутъ... червячки у нихъ такіе йодъ кожей за
водятся... свербятъ они у нихъ, коровы и зы- 
каются. Хвостъ къ верху... Въ овсы, говоритъ, 
мужицкіе ихъ упустили...

(Нѣмая долгая сцена)
Тарбѣевъ. Вотъ это сюрпризъ!... теперь бу

детъ... будетъ исторія...
Кашинскій (пожимаетъ плечами и смо

тритъ на Килъдякову). Гм... Да, непріятная 
это исторія...

Тарбѣевъ. Maman!... Что же теперь дѣлать?
(КильдЯкова-сидитъ, откинувшись къ спин- 
кѣ кресла, и поводитъ по всѣмъ глазами- 

Тяжело дышитъ.)
Кильдякова. Я это чувствовала... у меня 

было предчувствіе, что онн ужъ сдѣлаютъ мнѣ 
какую-нибудь гадость...

Лизавета Мих. Мама, тебѣ дурно! Ты такъ 
тяжело дышешь.

Кильдякова (слабымъ голосомъ). Ничего, мой 
другъ...

Лизавета Мих. Какъ ничего? Я ужъ вижу. 
Ахъ, это хозяйство!

Кашинскій. Да, это крестъ, и по нынѣшнимъ 
временамъ тяжелый... Да еще при темпера
ментѣ Раисы П авловны... при ея системѣ хо
зяйства. .

Тарбѣевъ. Но что жо дѣлать теперь?
Кашинскій. И много коровъ?
Лакей. Бсо стадо, Ванюшка говоритъ...
Кильдякова (лакею). Иди!... Доложилъ и 

иди. Что ты тутъ? (Лакей уходитъ. Она го- 
воритъ ему вслѣдъ) Вѣдь радуется господ
скому несчастію. По глазамъ вижу, что ра
дуется. Ахъ... (поворачиваетъ голову изъ 
стороны въ сторону, какъ бы не находя 
ссбѣ покойнаго положенія)

Тарбѣевъ (Кашинскому). Съ телятами штукъ 
двѣсти будетъ.

Кашинскій. Ой-ой-ой!...
Тарбѣевъ. Если по десяти-то рублей они за

хотятъ получить...
Кашинскій. Это двѣ тысячи... Д а... І’м...
Тарбѣевъ. M aman?...
Кильдякова (приходя въ себя). Я тебѣ го

ворила: чувствовала это... Было у меня пред
чувствіе... Этого надо было ожидать. Это они 
все но злобѣ на меня.

Тарбѣевъ. Но что же намъ дѣлать теперь?
Кильдякова (слабымъ голосомъ). Это они по 

злобѣ на меня.
Тарбѣевъ. Но дѣлать-то что же теперь, 

m am an?
Кильдякова. Ты поѣзжай... Ты съѣзди къ 

нимъ..’.
Тарбѣевъ. Нѣтъ, ужъ вы, m am an, съѣздите.
Кильдякова. Они тебя, мой другъ, больше 

любятъ; а я  совсѣмъ больна. Тебѣ надо ѣхать. 
Ты скажи имъ, какъ  это ты все говорилъ? 
„По-сосѣдски... Сосѣдское это дѣло11... Они те 
бя слушаютъ.

Тарбѣевъ. Это, m am an, прежде было. А те
перь они скажутъ: ты самъ ш трафъ съ насъ 
бралъ...

Лизавета Мих. Съѣзди, Сережа. Они послу
шаютъ тебя. Ты сколько разъ имъ прощалъ... 
съѣзди...

Тарбѣевъ. Да вѣдь и они сколько разъ про-



щали, такж е вѣдь и они загоняли, съ меня 
штрафа не брали.

Кильдякова. Ахъ!... (Къ дочери и держась 
за високъ.) Душа моя, Лиза, дай мнѣ виски 
потереть— спирту...

Кашинскій (кидается къ ней). Что съ вами?
Тарбѣевъ (тоже). Что съ вами, m am an?
Лизавета Мих. Мама!... что съ тобой?... 

(Лизавета Мих., а вмѣстѣ съ ней одна изъ 
женщинъ у варенья спѣшитъ въ домъ и по
томъ вскорѣ возвращается оттуда съ пу

зырькомъ)

ЯВЛЕНІЕ 9-с.

Кильдякова. Я устала. Это переутомленіе... 
Это пройдетъ. Только мнѣ отдохнуть надо...
(Кашинскій и Тарбѣевъ укладываютъ се 

покойнѣе въ креслѣ-качалкѣ)
Кашинскій. Вотъ такъ.
Тарбѣевъ. Эдакъ лучше. Вы вотъ такъ, m a

man.
Кильдякова. Благодарю... Спасибо... Мегсі.
Кашинскій. Ахъ какіе мошенники! Вотъ мо- 

шенники-то! Воть неблагодарные-то!
Тарбѣевъ. Да! Все, что для нихъ m am an 

дѣлала!...
(Прибѣгаетъ Лизавета М их. и даетъ ей 

нюхать спиртъ, третъ виски)
Лизавета Мих. Ну что, мама?

(Кильдякова нюхаетъ и говоритъ съ раз
становкой)

Кильдякова. Ничего... теперь лучше. Это отъ 
усталости. Это отъ переутомленія... Мнѣ отдох
нуть надо...

(Приходитъ совсѣмъ въ себя)
Лизавета Мих. Я говорю: переутомленіе. Ма

ма, ты лягъ, отдохни. Усни.
Кашинскій. Переутомленіе— ничего больше!
Тарбѣевъ. Но, что же мы будемъ дѣлать те

перь?
Кильдякова. Н ѣтъ... Мнѣ отдохнуть надо, какъ 

слѣдуетъ. Эти всѣ непріятности, чтобы хотя 
на время... (Къ Тарбѣеву) Знаете что, мой 
другъ?

Тарбѣевъ. Что, m am an?
Кильдякова. Я сегодня хочу ѣхать. Вѣдь 

это все равно вамъ. Я такъ  непокойна душой 
насчетъ К ати... Этотъ сонъ...

Лизавета Мих. Но какъ же сегодня-то, 
мама?

Кильдякова. Нѣтъ, сегодня... Н ѣтъ, я  такъ 
непокойна душой.

ЯВЛЕНІЕ 10.
(Идетъ горничная, и докладываетъ Килъдя- 

ковой.)
Горничная. Массажистка изъ города пріѣха

ла. Прикажете ей дожидаться?
Кильдякова (безнадежно и устало .ма

хаетъ рукой). Ахъ нѣтъ, Богъ съ ней. Нѣтъ, 
не нужно ее совсѣмъ. Отпустите ее. Скажите, 
что больше не нужно.

Кашинскій. Напротивъ. Тенерь-то вамъ и не
обходимо. Я бы вамъ совѣтовалъ...

Лизавета Мих. Ахъ, Богъ съ вами, что вы 
говорите! Мама и такъ  уж ъ...

ЯВЛЕНІЕ 11-е.
(Бѣжитъ лакей и докладываетъ) 

Лакей. Мужики эти, которые нашихъ коровъ 
загнали, пришли... Что прикажете имъ ска
зать?... человѣкъ двадцать пришло... говорятъ 
меньше какъ  по десяти рублей не возьмутъ за. 
каждую корову...

Тарбѣевъ. M am an!... Что же намъ дѣлать?... 
Кильдякова ( дѣлаетъ усиліе, чтобы 

встать). Нѣтъ, такъ-таки  ужъ пускай и бу
детъ!... Сегодня велите заложить мнѣ лошадей, 
я  сегодня же и поѣду на станцію къ вечер
нему поѣзду...
(Кашинскій и Лиза ее поддерживаютъ. 

Тарбѣевъ тоже)
Тарбѣевъ. Maman, а что же я стану дѣ

лать?
Кильдякова. Ахъ... Я ужь теперь ни объ 

чемъ и думать не могу...
Лизавета Мих. (съ упрекомъ ему). Сережа, 

ты видишь мама въ какомъ положеніи!
Кашинскій. Переутомленіе! Съ m am an пере

утомленіе. Ей отдыхъ нуженъ. Она уѣдетъ теперь 
и отдохнетъ у Катерины Михайловны въ Тулѣ...

Кильдякова. Ахъ... Я не могу... Я ни объ 
чемъ думать помогу... (Озирается на лакея, 
который все тутъ еще стоитъ)

Кашинскій. Это всегда, когда переутомленіе... 
(Кильдякову уводятъ въ домъ Лизавета 
М их. а Кашинскій. Тарбѣевъ опускается 
на кресло и въ блаженномъ состояніи опу

скаетъ руки.)
Тарбѣевъ. Боже мой! Неужели она уѣдетъ?! 

0 -о -о !.'.
(Кашинскій, проводивъ до дверей Кильдя
кову и пропустивъ се, оборачивается и дѣ
лаетъ знакърукою Тарбѣеву: дескат ьчто?— 

какъ говорилъ тебѣ, такъ и вышло...)

Занавѣсъ.



П р е д л о ж е н іе  [*)]
Ш у тка  въ одн ом ъ  дѣ й ств іи . 

А. П. Ч е х о в а .

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:
Степанъ Степановичъ Чубуковъ, помѣщикъ................ .... г. Варламовъ.
Наталья Степановна, его дочь, 25 лѣтъ................................................г-жа Ильинская.
Иванъ Васильевичъ Ломовъ, сосѣдъ Чубукова...................................... г. Свободинъ.

Дѣйствіе происходитъ въ усадьбѣ Чубукова. Гостиная въ домѣ Чубукова.

I.

Чубуковъ и Ломовъ.

Ломовъ (входить; онъ но фракѣ и  въ бѣ
лыхъ перчаткахъ).

Чубуковъ (идя къ нему на встрѣчу). Го
лубушка, кого вижу! Иванъ Васильевичъ! Весь
ма радъ! (пожимаетъ руку). Вотъ именно сюр
призъ, мамочка... Какъ поживаете?

Лом. Благодарю васъ. Л вы какъ изволите 
поживать?

Чуб. Живемъ помаленьку, ангелъ мой, ва
шими молитвами и прочее. Садитесь, покорнѣй
ше прошу... Вотъ именно, не хорошо сосѣдей 
забывать, мамочка моя. Голубушка, но что же 

вы это такъ оффиціально? Во фракѣ, въ пер
чаткахъ и прочее. Развѣ куда ѣдете, драгоцѣн
ный мой?

Лом. Нѣтъ, я только къ вамъ, уважаемый 
Степанъ Степанычъ.

Чуб. Такъ зачѣмъ же во фракѣ, прелесть? 
Точно на новый годъ съ визитомъ!

Лом. Видите ли, въ чемъ дѣло, (беретъ его 
подъ р у к у ) .  Я пріѣхалъ къ вамъ, уважаемый 
Степанъ Степанычъ, чтобы обезпокоить васъ 
одной просьбой. Неоднократно я уже имѣлъ 
честь обращаться къ вамъ за помощью и всег
да вы, такъ сказать... но я, простите, волну
юсь. Я выиыо воды, уважаемый Степанъ Сте
панычъ. (пьетъ воду).

Чуб. (въ сторону). Денегъ пріѣхалъ про
сить! Не дамъ! (ему). Въ чемъ дѣло, краса
вецъ?

Лом. Видите ли, Уважай Степанычъ... вино
ватъ, Степанъ Уважаемычъ... то-есть, я ужас
но волнуюсь, какъ изволите видѣть... Однимъ 
словомъ, вы одинъ только можете помочь мнѣ, 
хотя, конечно, я ничѣмъ не заслужилъ и... и 
не имѣю нрава разсчитывать на вашу помощь...

Чуб. Ахъ, да не размазывайте, мамочка! Го
ворите сразу! Ну?

Лом. Сейчасъ... Сію минуту... Дѣло въ томъ, 
что я пріѣхалъ^просить руки у вашей дочери— 
Натальи Степановны.

Чуб. (радостно). Мамуся! Иванъ Василье
вичъ! повторите еще разъ, я не разслышалъ!

Лом. Я имѣю честь просить...
Чуб. (перебивая). Голубушка моя... Я такъ 

радъ и прочее... Вотъ именно н тому подобное 
(іобнимаетъ и  цѣлуетъ), Давно желалъ. Это 
было моимъ всегдашнимъ желаніемъ (пускаетъ 
слезу). И всегда я любилъ васъ, ангелъ мой, 
какъ роднаго сына. Дай Богъ вамъ обоимъ со
вѣтъ и любовь и прочее, а я весьма желалъ... 
Что же я стою, какъ болванъ? Опѣшилъ отъ 
радости, совсѣмъ опѣшилъ! Охъ, я отъ души... 
Пойду позову Наташу и тому подобное.

Лом. (растроганный). Уважаемый Степанъ 
Степанычъ, какъ вы полагаете, я могу разсчи
тывать на ея согласіе?

Чуб. Такой вотъ именно красавецъ и... и 
вдругъ она не согласится! Влюблена, небось, 
какъ кошка и прочее... Сейчасъ (уходитъ).

Лом. (одинъ). Холодно... Я вѳзь дрожу, какъ 
передъ экзаменомъ. Главное—нужно рѣшиться. 
Если же долго думать, колебаться, много раз-

[(*)] Къ представленію дозволено'. Піеса шла въ 1-й разъ въ Красносельскомъ театрѣ 9 августа 1889 г. 
и была паиечатана въ № 4732 „Новаго Времени11.



говаривать, да ждать идеала, или настоящей 
любви, то этакъ никогда не женишься... Бррр... 
Холодно! Наталья Степановна отличная хозяй
ка, не дурна, образована... чего-жъ мнѣ еще 
нужно? Однако, у меня ужъ начинается отъ 
волненія шумъ въ ушахъ (пьетъ воду). А не 
жениться мнѣ нельзя... Во-первыхъ, мнѣ ужъ 
35 лѣтъ—возрастъ, такъ сказать, критическій. 
Во-вторыхъ, мнѣ нужна правильная, регуляр
ная жизнь... У меня порокъ сердца, постоянныя 
сердцебіенія, вспыльчивъ и всегда ужасно вол
нуюсь... Сейчасъ вотъ у меня губы дрожатъ, и 
на нравомъ вѣкѣ живчикъ прыгаетъ... Но самое 
ужасное у меня— это сонъ. Едва только лягу въ 
постель и только -что  начну засыпать, какъ 
вдругъ въ лѣвомъ боку что-то— дергъ! и бьетъ 
прямо въ плечо и въ голову... Вскакиваю какъ 
сумасшедшій, похожу немного и опять ложусь, 
но только-что начну засыпать, какъ у меня въ 
боку опять— дергъ! И этакъ разъ двадцать...

II.
Ломовъ и Наталья Степановна.

Нат. Степ. (входитъ)). Ну вотъ! Это вы, 
а папа говоритъ: поди, тамъ купецъ за това
ромъ пришелъ. Здравствуйте, Иванъ Василье
вичъ!

Лом. Здравствуйте, уважаемая Наталья Сте
пановна!

Нат. Степ. Извините, я въ фартукѣ и не
глиже... Мы горошекъ чистимъ для сушки. От
чего вы у насъ такъ долго но были? Сади
тесь... (садятся). Хотите завтракать?

Лом. Нѣтъ, благодарю васъ, я уже кушалъ.
Нат. Степ. Курите... Вотъ спички... По

года великолѣпная, а вчера такой дождь былъ, 
что рабочіе весь день ничего не дѣлали. Вы 
сколько копенъ накосили ? II, представьте, 
сжадничала и скосила весь лугъ, а, теперь са
ма не рада, боюсь, какъ бы мое сѣно не сгни
ло. Лучше было бы подождать. Но что это? 
Вы, кажется, во фракѣ? Вотъ новость! На 
балъ ѣдете, что-ли? Между прочимъ, вы похо
рошѣли... Вправду, зачѣмъ вы такимъ франтомъ?

Лом. (волнуясь). Видите-ли, уважаемая На
талья Степановна... Дѣло въ томъ, что я рѣ
шился просить васъ выслушать меня... Конеч
но, вы удивитесь и даже разсердитесь, но я... 
(въ сторону). Ужасно холодно!

Нат. Степ. Въ чемъ дѣло? (пауза). Ну?
Лом. Я постараюсь быть коротокъ. Вамъ, 

уважаемая Наталья Степановна, извѣстно, что 
я давно уже, съ самаго дѣтства имѣю честь 
знать ваше семейство. Моя покойная тетушка 
и ея супругъ, отъ которыхъ я, какъ вы изво
лите знать, получилъ въ наслѣдство землю, 
всегда относились съ глубокимъ уваженіемъ къ 
вашему батюшкѣ и къ покойной матушкѣ. Родъ 
Ломовыхъ и родъ Чубуковыхъ всегда находи

лись въ самыхъ дружественныхъ и, молено даже 
сказать, родственныхъ отношеніяхъ. Къ тому 
же, какъ вы изволите знать, моя земля тѣсно 
соприкасается съ вашею. Если вы изволите 
припомнить, мои Воловьи Лужки граничатъ съ 
вашимъ березнякомъ.

Нат. Степ. Виновата, я васъ перебыо. Вы 
говорите «мои Воловьи Лужки»... Да развѣ 
они ваши?

Лом. Мои-съ...
Нат. Степ. Ну вотъ еще! Воловьи Лужки 

наши, а не ваши!
Лом. Нѣтъ-съ, мои, уважаемая Наталья Сте

пановна.
Нат. Степ. Это для меня новость. Откуда же 

они ваши?
Лом. Какъ откуда? Я говорю про тѣ Воловьи 

Лужки, что входятъ клипомъ между вашимъ 
березнякомъ и Горѣлымъ болотомъ.

Нат. Степ. Ну, да, да... Они наши...
Лом. Нѣтъ, вы ошибаетесь, уважаемая На

талья Степановна, они мои.
Нат. Степ. Опомнитесь, Иванъ Васильичъ! 

Давно ли они стали вашими?
Лом. Какъ давно? Насколько я себя помню, 

они всегда были нашими.
Нат. Степ. Ну это, положимъ, извините!
Лом. И изъ бумагъ это видно, уважаемая На

талья Степановна. Воловьи Лужки были когда- 
то спорными, это правда, но теперь всѣмъ из
вѣстно, что они мои. И спорить тутъ нечего. 
Изволите ли видѣть, бабушка моей тетушки от
Дама эти Лужки въ безсрочное и въ безвоз
мездное пользованіе крестьянамъ дѣдушки ва
шего батюшки за то, что они жгли для нея 
кирпичъ. Крестьяне дѣдушки вашего батюшки 
пользовались безвозмездно Дужками лѣтъ со
рокъ и привыкли считать ихъ какъ бы своими, 
потомъ же, когда вышло положеніе...

Нат. Степ. И совсѣмъ не такъ, какъ вы раз
сказываете! И мой дѣдушка, и прадѣдушка счи
тали, что ихняя земля доходила до Горѣлаго 
болота, значитъ, Воловьи Лужки были наши. 
Что-жъ тутъ спорить, не понимаю? Даже до
садно!

Лом. Я вамъ бумаги покажу, Наталья Сте
пановна!

Нат. Степ. Нѣтъ, вы просто шутите, или 
дразните меня... Сюрпризъ какой! Владѣемъ 
землей чуть ли не триста лѣтъ и вдругъ намъ 
заявляютъ, что земля не наша! Иванъ Васильичъ, 
простите, но я даже ушамъ своимъ не вѣрю... 
Мнѣ не дороги эти Лужки. Тамъ всего пять 
десятинъ и стоютъ они какихъ иибудь триста 
рублей, но меня возмущаетъ несправедливость! 
Говорите, что угодно, но несправедливости я 
терпѣть не могу.

Лом. Выслушайте меня, умоляю васъ! Кресть
яне дѣдушки вашего батюшки, какъ я уже 
имѣлъ честь сказать вамъ, жгли для бабушки



моей тетушки кирпичъ. Тетушкина бабушка, 
желая сдѣлать имъ пріятное...

Нат. Степ. Дѣдушка, бабушка, тетушка... 
ничего я тутъ не понимаю! Лужки наши, вотъ 
и все.

Лом. Мои-съ.
Нат. Степ. Наши! Хоть вы два дня доказы

вайте, хоть надѣньте пятнадцать фраковъ, а 
они наши, наши, наши... Вашего я не хочу и 
своего терять не желаю... Какъ вамъ угодно!

Лом. Мнѣ, Наталья Степановна, Лужковъ не 
надо, но я изъ принципа. Если угодно, то из
вольте, я вамъ подарю ихъ.

Нат. Степ. Я сама могу подарить вамъ ихъ, 
они мои... Все это по меньшей мѣрѣ странно, 
Иванъ Васильичъ! До сихъ поръ мы васъ счи
тали хорошимъ сосѣдомъ, другомъ; въ прошломъ 
году давали вамъ своей молотилки, и черезъ это 
самимъ намъ пришлось домолачивать свой хлѣбъ 
въ ноябрѣ, а вы поступаете съ нами, какъ съ 
цыганами. Дарите мнѣ мою же землю. Изви
ните, это не но сосѣдски! Но моему, это даже 
дерзость, если хотите...

Лом. По вашему выходитъ, значитъ, что я 
узурпаторъ? Сударыня, никогда я чужихъ зе
мель не захватывалъ и обвинять меня въ этомъ 
никому не позволю... (быстро идетъ къ гра
фину и пьетъ воду). Воловьи Лужки мои!

Нат. Степ. Неправда, наши!
Лом. Мои!
Нат. Степ. Неправда! Я вамъ докажу! Се

годня же пошлю своихъ косарей на эти Лужки!
Лом. Что-съ?
Нат. Степ. Сегодня же тамъ будутъ мои 

косари!
Лом. А я ихъ въ шею!
Нат. Степ. Не смѣете!
Лом. (хватается за сердце). Воловьи Лужки 

мои! Понимаете? Мои!
Нат. Степ. Не кричите, пожалуйста! Можете 

кричать и хрипѣть отъ злобы у себя дома, а 
тутъ прошу держать себя въ границахъ!

Лом. Если бы, сударыня, не это страшное, 
мучительное сердцебіеніе, если бы жилы не сту
чали въ вискахъ, то я поговорилъ бы съ вами 
иначе! (кричитъ) Воловьи Лужки мои!

Нат. Степ. Наши!
Лом. Мои!
Нат. Степ. Наши!
Лом. Мои!

III.
Ломовъ, Наталья Степановна и Чубуковъ.
Чуб. (входя). Что такое? О чемъ кричите?
Нат. Степ. Папа, объясни, пожалуйста, этому 

господину. Кому принадлежатъ Воловьи Лужки: 
намъ, или ему?

Чуб. (ему). Диночка, Лужки паши!
Лом. Да помилуйте, Степанъ Степанычъ, от

куда же они ваши? Будьте хоть вы разсуди

тельнымъ человѣкомъ! Бабушка моей тетушки 
отдала Лужки во временное, безвозмездное поль
зованіе крестьянамъ вашего дѣдушки. Крестьяне 
пользовались землей сорокъ лѣтъ и привыкли 
къ ней, какъ бы къ своей, когда же вышло 
положеніе...

Чуб. Позвольте, драгоцѣнный... Вы забы
ваете, что именно крестьяне не платили вашей 
бабушкѣ и тому подобное, потому что тогда 
Лужки были спорными и прочее... А теперь 
всякая собака знаетъ вотъ именно, что они 
наши. Вы, значитъ, плана не видѣли!

Лом. А я вамъ докажу, что они мои!
Чуб. Не докажете, любимецъ мой.
Лом. Нѣтъ, докажу.
Чуб. Мамочка, зачѣмъ же кричать такъ? 

Крикомъ вотъ именно ничего не докажете. Я 
вашего не желаю и своего уступать не намѣ
ренъ. Съ какой стати? Ужъ коли на то пошло, 
милаша моя, ежели вы намѣрены оспаривать 
Лужки и прочее, то я скорѣе подарю ихъ му
жикамъ, чѣмъ вамъ. Такъ-то.

Лом. Не понимаю! Какое же вы имѣете право 
дарить чужую собственность?

Чуб. Позвольте ужъ мнѣ знать, имѣю я 
право, или нѣтъ. Вотъ именно, молодой чело
вѣкъ, я не привыкъ, чтобы со мной разгова
ривали такимъ тономъ и прочее. Я, молодой 
человѣкъ, старше васъ вдвое и прошу васъ 
говорить со мной безъ ажитаціи и тому по
добное.

Лом. Нѣтъ, вы просто меня за дурака счи
таете и смѣетесь надо мной! Мою землю назы
ваете своей, да еще хотите, чтобы я былъ 
хладнокровенъ и говорилъ съ вами по-человѣ
чески! Такъ хорошіе сосѣди не поступаютъ, 
Степанъ Степанычъ! Вы не сосѣдъ, а узурпа
торъ!

Чуб. Что-съ? Что вы сказали?
Нат. Степ. Напа, сейчасъ же пошли на Луж

ки косарей!
Чуб. (Ломову). Что вы сказали, милостивый 

государь?
Нат. Степ. Воловьи Лужки наши, и я не 

уступлю, не уступлю, не уступлю!
Лом. Это мы увидимъ! Я вамъ судомъ до

кажу, что они мои!
Чуб. Судомъ? Можете подавать въ судъ, ми

лостивый государь, и тому подобное! Можете! 
Я васъ знаю, вы только вотъ именно и ждете 
случая, чтобы судиться и прочее... Кляузная 
натура! Весь вашъ родъ былъ сутяжный! Весь!

Лом. Прошу но оскорблять моего рода! Въ 
роду Ломовыхъ всѣ были честные и не было 
ни одного, который находился бы подъ судомъ 
за растрату, какъ вашъ дядюшка!

Чуб. А въ вашемъ Ломовскомъ роду всѣ были 
сумасшедшіе!

Нат. Степ. Всѣ, всѣ, всѣ!
Чуб. Дѣдъ вашъ пилъ запоемъ, а младшая



тетушка вотъ именно Настасья Михайловна бѣ
жала съ архитекторомъ и прочее...

Лом. А ваша мать была кривобокая! (хва
тается за сердце.) Въ боку дернуло... Въ 
голову ударило... Батюшки... Воды!

Чуб. А вашъ отецъ былъ картежникъ и об
жора!

Нат. Степ. А тетка— сплетница, какихъ мало!
Лом. Лѣвая нога отнялась... А вы, интри

ганъ... охъ, сердце!... и ни для кого не тайна, 
что вы передъ выборами под... Въ глазахъ 
искры... Гдѣ моя шляпа?

Нат. Степ. Низко! Нечестно! Гадко!
Чуб. А сами вы вотъ именно ехидный, дву

личный н каверзный человѣкъ! Да-съ!
Лом. Вотъ она шляпа... Сердце... Куда идти? 

Гдѣ дверь? Охъ... Умираю, кажется... Нога 
волочится... (идетъ къ двери.)

Чуб. (ему вслѣдъ). И чтобъ ноги вашей 
больше не было у меня въ домѣ!

Нат. Степ. Подавайте въ судъ! Мы увидимъ! 
(Ломовъ уходитъ, пошатываясь)

Чуб. Къ чорту! (ходитъ въ волненіи).
Нат. Степ. Каковъ негодяй? Вотъ и вѣрь 

послѣ этого добрымъ сосѣдимъ!
Чуб. Мерзавецъ! Чучело гороховое!
Нат. Степ. Уродъ этакій. Присвоилъ себѣ 

чужую землю, да еще смѣетъ браниться!
Чуб. И эта кикимора, эта вотъ именно ку

риная слѣпота осмѣливается еще дѣлать пред
ложеніе и прочее! А? Предложеніе!

Нат. Степ. Какое предложеніе?
Чуб. Какъ же! Пріѣзжалъ за тѣмъ, чтобъ 

тсбѣ предложеніе сдѣлать!
Нат. Степ. Предложеніе? Мнѣ? Отчего же 

ты раньше мнѣ этого не сказалъ?
Чуб. И во фракъ потому нарядился! Сосиска 

этакая, сморчокъ!
Нат. Степ. Мнѣ? Предложеніе? Ахъ' (па

даетъ въ кресло и стонетъ.) Вернуть его! 
Вернуть! Ахъ! Вернуть!

Чуб. Кого вернуть?
Нат. Степ. Скорѣй, скорѣй! Дурно! Вернуть! 

(истерика.)
Чуб. Что такое? Что тебѣ? (хватаетъ себя 

за голову.) Несчастный я человѣкъ! Застрѣ
люсь! Повѣшусь! Замучили!

Нат. Степ. Умираю! Вернуть!
Чуб. Тьфу! Сейчасъ! Не реви! (убѣгаетъ.)
Нат. Степ. (одна; стонетъ). Что мы на

дѣлали! Вернуть! Вернуть!

I V .

Наталья Степановна и Чубуковъ.
Чуб. (вбѣгаетъ). Сейчасъ прійдетъ и про

чее, чортъ его возьми! Уфъ! Говори сама съ 
нимъ, а я вотъ именно не желаю...

Нат. Степ. (стонетъ). Вернуть!
Чуб. (кричитъ). Идетъ онъ, тебѣ говорятъ!

О, что за комиссія, Создатель, быть взрослой 
дочери отцомъ! Зарѣжусь! Обязательно зарѣ
жусь! Выругали человѣка, осрамили, выгнали, 
а все это ты... ты!

Нат. Степ. Нѣтъ, ты! Ты не воспитанъ и 
грубъ! Если бы но ты, то онъ не ушелъ бы!

Чуб. Я же и виноватъ, вотъ именно! Ну, по
годи же, матушка, и тому подобное, если я за
стрѣлюсь или повѣшусь, то знай, что ты ви
новата! Ты! Ты меня довела до этого! (въ 
дверяхъ показывается Ломовъ.) Ну, разгова
ривай сама съ нимъ! (уходитъ.)

Ѵ.
Наталья Степановна и Ломовъ.

Лом. (входитъ изнеможенный). Страшное 
сердцебіеніе... Нота онѣмѣла... Въ боку дер
гаетъ...

Нат. Степ. Простите, мы погорячились, Иванъ 
Васильевичъ... Я теперь припоминаю, Воловьи 
Лужки въ самомъ дѣлѣ ваши.

Лом. Страшно сердце бьется .. Мои Лужки... 
На обоихъ глазахъ живчики прыгаютъ.

Нат. Степ. Ваши, ваши Лужки... Садитесь... 
(садятся.) Мы были не правы...

Лом. Я изъ принципа... Мнѣ недорога зем
ля, По дорогъ принципъ...

Нат. Степ. Именно принципъ... Давайте по
говоримъ о чемъ-нибудь другомъ.

Лом. Тѣмъ болѣе, что у меня есть доказа
тельства. Бабушка моей тетушки отдала кре
стьянамъ дѣдушки вашего батюшки...

Нат. Степ. Будетъ, будетъ объ этомъ... (въ 
сторону.) Не знаю, съ чего начать... (ему.) 
Скоро собираетесь на охоту?

Лом. По тетеревамъ, уважаемая Наталья Сте
пановна, думаю послѣ жнитва начать. Ахъ, вы 
слышали? Представьте, какое у меня несчастье! 
Мой Угадай, котораго вы изволите знать, за
хромалъ!

Нат. Степ. Какая жалость! Отчего ясе?
Лом. Но знаю... Должно быть вывихнулъ, 

или другія собаки покусали... (вздыхаетъ.) 
Самая лучшая собака, не говоря ужъ о день
гахъ! Вѣдь я за него Миронову 125 рублей за
платилъ!

Нат. Степ. Переплатили, Иванъ Васильичъ!
Лом. А По моему это очень дешево. Собака 

чудесная.
Нат. Степ. Папа далъ за своего Откатая 85 

рублей, а вѣдь Откатай куда лучше вашего 
Угадая!

Лом. Откатай лучше У гадая? Что вы! (смѣет
ся.) Откатай лучше Угадая!

Нат. Степ. Конечно, лучше! Откатай, прав
да, молодъ, еще не опсовѣлъ, но по ладамъ 
и по розвязи лучше его нѣтъ даже у Волча- 
иецкаго.

Лом. Позвольте, Наталья Степановна, по вѣдь



вы забываете, что онъ подуздоватъ, а подуз
доватая собака всегда не поимиста!

Нат. Степ. Подуздоватъ? Въ первый разъ 
слышу!

Лои. Увѣряю васъ, нижняя челюсть короче 
верхней!

Нат. Степ. А вы мѣрили?
Лои. Мѣрилъ. До угонки онъ годится, ко

нечно, но если на-завладай, то едва-ли...
Нат. Степ. Во-первыхъ, нашъ Откатай по

родистый, густопсовый, онъ сынъ Запрягая и 
Стамески, а у вашего муругопѣгаго не доберешь
ся до породы... Потомъ, старъ и уродливъ, 
какъ кляча...

Лои. Старъ, да я за него пяти вашихъ От- 
катаевъ не возьму... Развѣ можно? Угадай— соба
ка, а Откатай... даже и спорить смѣшно... Такихъ, 
какъ вашъ Откатай, у всякаго выжлятника— 
хоть прудъ пруди. Четвертная— красная цѣна.

Нат. Степ. Въ васъ, Иванъ Васильевичъ, 
сидитъ сегодня какой-то бѣсъ противорѣчія. 
То выдумали, что Лулжи ваши, то —  Угадай 
лучше Откатая. Не люблю я, когда человѣкъ 
говоритъ не то, что думаетъ. Вѣдь вы отлично 
знаете, что Откатай въ сто разъ лучше ваше
го... этого глупаго Угадая, зачѣмъ же говорить 
напротивъ?

Лом. Я вижу, Наталья Степановна, вы счи
таете меня за слѣпаго или за дурака. Да пой
мите, что вашъ Откатай подуздоватъ!

Нат. Степ. Неправда.
Лом. Подуздоватъ!
Нат. Степ. (кричитъ). Неправда!
Лои. Что жъ вы кричите, сударыня?
Нат. Степ. Зачѣмъ же вы говорите чушь? 

Вѣдь это возмутительно! Вашего Угадая подстрѣ
лить пора, а вы сравниваете его съ Откатаемъ!

Лом. Извините, я не могу продолжать этого 
спора. У меня сердцебіеніе.

Нат. Степ. Я замѣтила: тѣ охотники боль
ше всѣхъ спорятъ, которые меньше всѣхъ по
нимаютъ.

Лом. Сударыня, прошу васъ, замолчите... У 
меня лопается сердце... (кричитъ) Замолчите!

Нат. Степ. Не замолчу, пока вы не со
знаетесь, что Откатай въ сто разъ лучше ва
шего Угадая!

Лом. Въ сто разъ хуже. Чтобы онъ издохъ, 
вашъ Откатай! Виски... глазъ... плечо...

Нат. Степ. А вашему дурацкому Угадаю нѣтъ 
надобности издыхать, потому что онъ и безъ 
того узко дохлый!

Лом. (плачетъ). Замолчите! У меня разрывъ 
сердца!..

Нат. Степ. Не замолчу!
Ѵ І .

Тѣ же и Чубуковъ.
Чуб. (входитъ). Что еще?
Нат. Степ. Папа, скажи искренно, по чистой

совѣсти: какая собака лучше, нашъ Откатай, 
или его Угадай?

Лом. Степанъ Степановичъ, умоляю васъ, ска
жите вы только одно: подуздоватъ вашъ От
катай, или нѣтъ? Да, или нѣтъ?

Чуб. А хоть бы. и такъ. Велика важность! 
Да за то во всемъ уѣздѣ лучше собаки нѣтъ 
и прочее.

Лом. Но вѣдь мой Угадай лучше? По совѣсти!
Чуб. Вы не волнуйтесь, драгоцѣнный... Поз

вольте... Вашъ Угадай вотъ именно имѣетъ 
свои хорошія качества... Онъ чисто-псовый, на 
твердыхъ ногахъ, крутобедрый и тому подобное. 
Но у этой собаки, если хотите знать, краса
вецъ мой, два существенныхъ недостатка: ста
ра и съ короткимъ щипцомъ.

Лом. Извините, у меня сердцебіеніе.. Возь
мемъ факты... Извольте припомнить, въ Марусь- 
киныхъ зеленяхъ мой Угадай шелъ съ граф
скимъ Размахаемъ ухо въ ухо, а вашъ Откатай 
отсталъ на цѣлую версту.

Чуб. Отсталъ, потому что графскій доѣзли- 
чій ударилъ его арапникомъ.

Лом. За дѣло. Всѣ собаки за лисицей бѣ
гутъ, а Откатай барана трепать сталъ!

Чуб. Неправда съ!... Голубушка, я вспыль
чивъ и вотъ именно, прошу васъ, прекратимъ 
этотъ споръ. Ударилъ потому, что всѣмъ за
видно на чужую собаку глядѣть... Да съ! Не
навистники всѣ! И вы, сударь, не безъ грѣха! 
Чуть вотъ именно замѣтите, что чья собака 
лучше вашего Угадая, сейчасъ же начинаете 
того, этого... самого... и тому подобное... Вѣдь 
я все помню!

Лом. И я помню!
Чуб. (дразнитъ). И я помню... А что вы 

помните?
Лом. Сердцебіеніе... Нога отнялась... Не могу.
Нат. Степ. (дразнитъ). Сердцебіеніе. Ка

кой вы охотникъ? Вамъ въ кухнѣ па печи ле- 
жать да таракановъ давить, а не лисицъ тра
вить! Сердцебіеніе...

Чуб. Вправду, какой вы охотникъ? Съ вашими 
вотъ именно болѣзнями дома сидѣть, а не на 
сѣдлѣ болтаться. Добро бы охотились, а то вѣдь 
ѣздите только за тѣмъ, чтобы спорить да чу
жимъ собакамъ мѣшать и прочее. Я вспыль
чивъ, оставимъ этотъ разговоръ. Вы вовсе вотъ 
имеппо не охотникъ!

Лом. Авы развѣ охотникъ? Вы ѣздите толь
ко за тѣмъ, чтобы къ графу подмазываться да 
интриговать... Сердце... Вы интриганъ!

Чуб. Что-съ? Я интриганъ? (кричитъ). За
молчать!

Лом. Интриганъ!
Чуб. Мальчишка! Щенокъ! Ходячая аптека!
Лом. Старая крыса! Іезуитъ! Я васъ отлич

но знаю!
Чуб. Замолчи, а, то я подстрѣлю тебя изъ 

поганаго ружья, какъ куропатку! Свистунъ!



Лом. Всѣмъ извѣстно, что— охъ, сердце!—  
ваша покойная жена васъ била... Нога... вис
ки ... искры... Падаю, падаю...

Чуб. А ты у своей ключницы подъ башма
комъ!

Лом. Вотъ, вотъ, вотъ... лопнуло сердце! 
Плечо оторвалось... Гдѣ мое плечо?... Умираю 
(падаетъ въ кресло)- Доктора! (обморокъ).

Чуб. Мальчишка! Молокососъ! Свистунъ! Мнѣ 
дурно! (пьетъ воду). Дурно!

Нат. Степ. Какой вы охотникъ? Вы и на ло
шади сидѣть не умѣете! (отцу). Папа! Что съ 
мимъ? Папа! Погляди, папа! (взвизгиваетъ). 
Иванъ Васильичъ! Онъ умеръ!

Чуб. Мнѣ дурно... Дыханіе захватило... Воз
духу!

Нат. Степ. Онъ умеръ! (треплетъ Ломова 
за рукавъ). Иванъ Васильичъ! Иванъ Васильичъ! 
Что мы надѣлали? Онъ умеръ! (падаетъ въ 
кресло). Доктора, доктора! (истерика).

Чуб. Охъ... Что такое? Что тебѣ?
Нат. Степ. (стонетъ). Онъ умеръ... умеръ!
Чуб. Кто умеръ? (поглядѣвъ на Ломова). Въ 

самомъ дѣлѣ померъ! Батюшки! Воды! Докто
ра! (подноситъ ко рту Ломова стаканъ). 
Выпейте... Нѣтъ, не пьетъ... Значитъ, умеръ и 
тому подобное... Несчастнѣйшій я человѣкъ! От- 
еего я не пускаю себѣ пулю въ лобъ? Отчего я 
чще до сихъ поръ не зарѣзался? Чего я жду? 
Дайте мнѣ ножа! Дайте мнѣ пистолета! (Ло
мовъ шевелится). Оживаетъ, кажется... Вы
пейте ноды... Вотъ такъ ...

Лом. Искры... туманъ... Гдѣ я?
Чуб. Женитесь вы поскорѣй и ну васъ къ 

лѣшему! Опа согласна! (соединяетъ руки Ло
мова и дочери), она согласна и тому подоб
ное... Благословляю васъ и прочее. Только ос
тавьте вы меня въ покоѣ!

Лом. А? Что? (поднимаясь.) Кого?
Чуб. Она согласна! Ну? Поцѣлуйтесь и... и 

чортъ съ вами!
Нат. Степ. (стонетъ). Онъ живъ... Да, да 

я согласна...
Чуб. Цѣлуйтесь!
Лом. А? Кого? (цѣлуется съ Натальей 

Степановной.) Очень пріятно... Позвольте, въ 
чемъ дѣло? Ахъ да, понимаю.. Сердце., искры... 
Я счастливъ, Наталья Степановна... (цѣлуетъ 
руку). Нога отнялась...

Нат. Степ. Я... я тоже счастлива...
Чуб. Точно гора съ плечъ... Уфъ!
Нат. Степ. Но... но все-таки, согласитесь 

хоть теперь, Угадай хуже Откатая.
Лом. Лучше.
Нат. Степ. Хуже!
Лом. Лучше!
Нат. Степ. Хуже!
Чуб. Ну, начинается семейное счастье! Шам

панскаго!
Лом. Лучше!
Нат. Степ. Хуже! Хуже! Хуже!
Чуб. (стараясь перекричать). Шампан

скаго! Шампанскаго!
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